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         1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

Адаптированная образовательная программа начального общего образова-

ния для слепых, обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями) (вариант 3.3) (далее - Программа) ГКОУ УР «Школа № 256» 

разработана в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и с учетом Феде-

ральной адаптированной образовательной программы начального общего обра-

зования (далее – ФАОП НОО). 

Определение данного варианта АОП НОО для слепых, обучающихся с лег-

кой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) осуществля-

ется на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (да-

лее - ПМПК), сформулированных по результатам его комплексного обследова-

ния, с учетом ИПРА. 

Цель Программы: Цель: создание условий выполнения требований ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ через обеспечение личностного развития данной группы 

обучающихся, достижения ими планируемых результатов освоения адаптиро-

ванной основной общеобразовательной программы, обеспечение социальной 

адаптации и интеграции. 

 

В соответствии со ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ начальное общее образова-

ние данной группы обучающихся, будучи по итоговым достижениям к моменту 

завершения обучения несопоставимым с образованием обучающихся, не имею-

щих ограничений здоровья, осуществляется в пролонгированные календарные 

сроки. 

Задачи Программы: 

– формирование основ общей культуры, нравственное развитие, воспитание сле-

пых, обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нару-

шениями) с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), сохране-

ние и укрепление их здоровья; 

– личностное развитие слепых, обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с легкой умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями) с легкой умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями); 

– удовлетворение особых образовательных потребностей, имеющих место у сле-

пых, обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нару-

шениями) с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
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с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

– создание условий, обеспечивающих достижение обучающимися планируемых 

результатов по освоению учебных предметов, курсов коррекционно-развиваю-

щей области; 

– минимизацию негативного влияния особенностей познавательной деятельности 

данной группы обучающихся на освоение ими АООП НОО для слепых с интел-

лектуальными нарушениями; 

– оптимизацию процессов социальной адаптации и интеграции; 

– выявление и развитие способностей, обучающихся с учетом их индивидуально-

сти, самобытности, уникальности через систему секций, кружков, студий, орга-

низацию общественно-полезной деятельности; 

– обеспечение участия педагогических работников, родителей (законных предста-

вителей) с учетом мнения обучающихся, общественности в проектировании и 

развитии внутришкольной среды; 

– использование в образовательном процессе современных тифлотехнических 

средств и средств оптической коррекции; 

– использование в образовательным процессе современных образовательных тех-

нологий деятельностного типа, определяющих пути и способы достижения обу-

чающимися социально желаемого уровня (результата) личностного и познава-

тельного развития с учетом их особых образовательных потребностей; 

– предоставление обучающимся с интеллектуальной недостаточностью возможно-

сти накопления социального опыта, сформированных в процессе изучения учеб-

ных предметов и курсов коррекционно-развивающей области знаний, умений и 

способов деятельности. 

 

 

 

1.1.2. Принципы формирования Программы 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Подходы к формированию АОП НОО для слепых, обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

В основу реализации Программы заложены дифференцированный и дея-

тельностный подходы. 

Дифференцированный подход к реализации Программы предполагает учет 

особых образовательных потребностей слепых, обучающихся с легкой умствен-

ной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) как неоднородной по со-

ставу группы, отличающейся по возможностям освоения содержания образова-

ния. Это обусловливает необходимость создания и реализации в рамках АОП 

НОО разработку и реализацию индивидуальных учебных планов.  
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Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АОП 

НОО обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя слепым с легкой ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) возможность реали-

зовать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях оте-

чественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности 

процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру образовательной дея-

тельности.  

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что раз-

витие личности слепых, обучающихся с легкой умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями) младшего школьного возраста определяется харак-

тером организации доступной им деятельности (предметно-практической и 

учебной). Основным средством реализации деятельностного подхода в образо-

вании является обучение как процесс организации познавательной и предметно-

практической деятельности обучающихся, в т.ч. за счёт специальных учебных 

предметов, чем обеспечивается овладение содержанием образования. 

Принципы формирования Программы: 

а) принципы государственной политики Российской Федерации в области 

образования (гуманистический характер образования, единство образователь-

ного пространства на территории Российской Федерации, светский характер об-

разования, общедоступность образования, адаптивность системы образования к 

уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников); 

б) принцип учета типологических и индивидуальных образовательных по-

требностей обучающихся; 

в) принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

г) принцип развивающей направленности образовательного процесса, ори-

ентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его "зоны 

ближайшего развития" с учетом особых образовательных потребностей; 

д) онтогенетический принцип; 

е) принцип преемственности, предполагающий при проектировании ФАОП 

НОО ориентировку на ФАОП основного общего образования обучающихся с 

ОВЗ, что обеспечивает непрерывность образования обучающихся с ОВЗ; 

ж) принцип целостности содержания образования; 

з) принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения обучающимися всеми видами доступной им предметно-

практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 
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и) принцип переноса усвоенных знаний, умений, навыков и отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуа-

ции, что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке 

и активной деятельности в реальном мире; 

к) принцип сотрудничества с семьей; 

л) принцип здоровьесбережения: при организации образовательной дея-

тельности не допускается использование технологий, которые могут нанести 

вред физическому и (или) психическому здоровью обучающихся, приоритет ис-

пользования здоровьесберегающих педагогических технологий. Объем учебной 

нагрузки, организация учебных и внеурочных мероприятий должны соответ-

ствовать требованиям, предусмотренным санитарными правилами и нормами 

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 января 2021 г. N 2 (зарегистрировано Министер-

ством юстиции Российской Федерации 29 января 2021 г., регистрационный N 

62296), действующими до 1 марта 2027 г. (далее - Гигиенические нормативы), и 

санитарными правилами СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические тре-

бования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи", утвержденными постановлением Главного государственного сани-

тарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. N 28 (зарегистриро-

вано Министерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 2020 г., реги-

страционный N 61573), действующими до 1 января 2027 г. (далее - Санитарно-

эпидемиологические требования).Объем учебной нагрузки, организация учеб-

ных и внеурочных мероприятий должны соответствовать требованиям, преду-

смотренным санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиени-

ческие нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредно-

сти для человека факторов среды обитания», утвержденными постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 г. № 2 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Феде-

рации 29.01.2021 г., регистрационный № 62296), действующими до 01.03.2027 г. 

(далее - Гигиенические нормативы), и санитарными правилами СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обу-

чения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановле-

нием Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 г. № 28 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Фе-

дерации 18.12.2020 г., регистрационный № 61573), действующими до 

01.01.2027 г. (далее - Санитарно-эпидемиологические требования). 
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1.1.3. Общая характеристика Программы  

Вариант 3.3 предполагает, что слепой обучающийся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) получает образование, которое 

по содержанию и итоговым достижениям не соотносится к моменту завершения 

школьного обучения с содержанием и итоговыми достижениями слепых сверст-

ников, не имеющих дополнительных ограничений по возможностям здоровья, в 

пролонгированные сроки (5 лет). 

         Данный вариант предполагает развитие обучающихся на основе планомер-

ного введения в более сложную социальную среду, расширение повседневного 

социально-бытового опыта, социальных контактов обучающихся в доступных 

для них пределах, формирование навыков использования рельефно - точечного 

шрифта Л. Брайля, развитие сохранных анализаторов и компенсаторных спосо-

бов действий в учебно-познавательном процессе и повседневной жизни; разви-

тие познавательного интереса, познавательной активности; расширение умения 

адекватно использовать речевые и неречевые средства общения; проявление со-

циальной активности. 

          Обязательной является специальная организация среды для реализации 

особых образовательных потребностей обучающегося и развитие слепых, обуча-

ющихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

разных социальных сферах: 

1. включение коррекционно-развивающей области, направленной на целена-

правленное развитие осязания, мелкой моторики, навыков ориентировки в 

микро- и макропространстве, расширение предметных представлений, коммуни-

кативных навыков, социальную адаптацию; 

2. необходимость повышенного педагогического руководства учебно-познава-

тельной деятельностью слепых, обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с легкой умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями); 

3. соблюдение нормы зрительных (для слепых, обучающихся с легкой умствен-

ной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с легкой умственной отста-

лостью (интеллектуальными нарушениями) с остаточным зрением) и тактиль-

ных нагрузок;  

4. реализация офтальмо-гигиенических рекомендаций по соблюдению светового 

режима (для слепых, обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями) с легкой умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями) со светоощущением и остаточным зрением); 

5. использование приемов, направленных на снятие зрительного и тактильного 

напряжения; 

6. рациональное чередование тактильной нагрузки со слуховым, зрительным 
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(для слепых, обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями) с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) с остаточным зрением) восприятием учебного материала; 

7. соблюдение режима физических нагрузок (с учетом противопоказаний); 

8. обеспечение доступности учебной информации для непосредственного вос-

приятия (с помощью остаточного зрения и (или) осязания); 

9. необходимость при выполнении слепыми обучающимися итоговых работ 

адаптации (в соответствии с их особыми образовательными потребностями) тек-

стового и иллюстративного материала и увеличения времени на их выполнение. 

       Обязательным является использование с учетом медицинских показаний 

специальных тифлотехнических и оптических (очковые средства коррекции зре-

ния, электронные лупы, дистанционные лупы, карманные увеличители различ-

ной кратности и другие) средств, облегчающих учебно-познавательную деятель-

ность обучающимся. 

Рекомендуется использование с помощью и при специальном педагогиче-

ском руководстве взрослых устройств, позволяющих преобразовывать визуаль-

ную информацию в речь (посредством использования программ невизуального 

доступа к информации, синтезаторов речи и читающих устройств) и (или) в ре-

льефно-точечный шрифт по системе Л. Брайля посредством использования брай-

левских принтеров в сочетании со специальным программным обеспечением, 

компьютеров. 

В визуальную информацию, которая представлена плоскопечатным брус-

ковым рубленым шрифтом, выполненную в необходимом контрасте и цветовом 

оформлении посредством использования программ увеличения изображения на 

экране компьютера, автономных видеоувеличителей. 

            Вариант 3.3 предназначен для образования слепых, обучающихся с лег-

кой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

            На основе данного варианта создается адаптированная программа началь-

ного общего образования, которая при необходимости индивидуализируется, к 

которой может быть создано несколько учебных планов, в том числе индивиду-

альные учебные планы, учитывающие образовательные потребности групп или 

отдельных слепых, обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями). 

Достижения планируемых результатов освоения адаптированной про-

граммы начального общего образования определяются по завершении обучения 

в школе. 

Процедуры итоговой и промежуточной оценки результатов освоения адап-

тированной программы начального общего образования обучающимися требуют 
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учета особых образовательных потребностей и личностных особенностей обуча-

ющихся и предполагают: 

1. учет текущего психического и соматического состояния обучающегося, 

адаптацию предлагаемого обучающемуся материала; 

2. упрощение инструкций и формы предъявления; 

3. оказание необходимой дозированной помощи. 

При оценке результативности обучения особо важно учитывать, что у обу-

чающихся могут быть вполне закономерные затруднения в освоении отдельных 

предметов и даже областей, но это не должно рассматриваться как показатель 

неуспешности их обучения и развития в целом. 

В спорных случаях, если слепой обучающийся с легкой умственной отста-

лостью (интеллектуальными нарушениями) не достигает минимального уровня 

овладения предметными результатами по всем или большинству учебных пред-

метов в течение года, то в соответствии с рекомендациями ПМПК, с согласия 

родителей (законных представителей) образовательная организация может пере-

вести обучающегося на обучение по варианту 3.4 АООП НОО. 

 

1.1.3.1. Психолого-педагогическая характеристика слепых, обучаю-

щихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушени-

ями)  

Высокое значение для обучения слепых с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) имеет время потери (нарушения) зрения. В 

случаях, когда зрение было потеряно (нарушено) в раннем возрасте, то речь идет 

не только о своеобразии психофизического развития обучающегося, но и об осо-

бенностях развития компенсаторных механизмов, связанных с перестройкой ор-

ганизма, регулируемой ЦНС. 

Если потеря (нарушение) зрения произошла в дошкольном возрасте, то в за-

висимости от условий дошкольного воспитания обучающиеся могут иметь раз-

ный уровень развития: у одних обучающихся могут практически отсутствовать 

даже элементарные навыки ориентировки, контроля над своим поведением, у 

других - имеют место предпосылки для формирования базовых учебных умений. 

Независимо от времени потери (нарушения) зрения многие слепые с интел-

лектуальной недостаточностью отстают в физическом развитии, что выражается 

в более низком росте, меньшей массе тела и объеме грудной клетки, в наличии 

стереотипных движений. У многих из них имеет место нарушение осанки, отсут-

ствует пластичность и координированность движений, эмоциональная вырази-

тельность, что усиливается затрудненностью (невозможностью) зрительного 

восприятия эмоциональных проявлений других людей. 

У обучающихся значительно снижены такие показатели, как сила, быстрота 
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и выносливость, они испытывают достаточно серьезные трудности при сохране-

нии рабочей позы в течение урока, они быстро утомляются, у них значительно 

снижена работоспособность (у обучающихся с остаточным зрением, прежде 

всего, зрительная). 

Для данной группы обучающихся характерным является серьезные наруше-

ния психомоторики, что, в частности, проявляется в том, что развитие высших 

уровней деятельности сочетается с резким недоразвитием более простых форм 

(например, навыков самообслуживания). 

У слепых с интеллектуальной недостаточностью значительно снижено вни-

мание, что проявляется в трудностях привлечения внимания, невозможностью 

длительной его концентрации, наличии быстрой и легкой отвлекаемости, рассе-

янности, низком объеме. 

Для данной группы обучающихся характерны следующие особенности вос-

приятия: значительное снижение объема восприятия, его дифференцированно-

сти, появление глобализации восприятия, возникновения значительных трудно-

стей восприятия объектов, требующих тонкого анализа частей и свойств. 

Особенности зрительного восприятия у слепых с остаточным зрением усу-

губляются за счет наличия серьезных затруднений, вызванных низкой его остро-

той (острота зрения находится в пределах от 0,04 до 0,005 на лучше видящий глаз 

в условиях оптической коррекции), а также сужением границы поля зрения до 10 

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

может доходить до 1.0. Кроме того, как правило, у данной подгруппы обучаю-

щихся наряду с низкими показателями остроты зрения имеет место нарушение 

других зрительных функций (поле зрения, цветоразличение, контрастная чув-

ствительность, глазодвигательные функции). Это, в свою очередь, осложняется 

наличием различных глазных заболеваний. Вместе с тем у многих слепых с лег-

кой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с остаточным 

зрением, поступающих в школу, не сформировано как умение рационально его 

использовать для восприятия предметов и объектов окружающего мира, так и 

умение использовать полисенсорную информацию, получаемую с помощью со-

хранных анализаторов. 

Независимо от состояния зрительного анализатора у слепых с легкой ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оказываются нару-

шенными: пространственное восприятие и ориентировка в пространстве, уста-

новление причинно-следственных связей, формирование адекватных, точных, 

целостных образов. 

Для данной группы обучающихся независимо от состояния зрительного 

анализатора характерно снижение произвольного и непроизвольного запомина-
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ния, наличие неотчетливых и недифференцированных представлений, возникно-

вение трудностей при воспроизведении событий. 

 

          У подавляющего большинства обучающихся отмечается нарушение рече-

вого развития, при этом страдают все компоненты речи: лексика, звукопроизно-

шение, грамматический строй. Нарушение грамматического строя речи проявля-

ется во фрагментарности, структурой неоформленности предложений, в пропус-

ках главных членов. Им характерен замедленный темп связной речи и имеют ме-

сто качественные ее особенности: вербализм, формализм речи, трудности верба-

лизации, трудности понимания причинно-следственных связей, временных и 

пространственных обозначений, наличие скудного словарного запаса. 

У слепых с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями) нарушено мышление (слабость мышления, недостаточная дифференци-

рованность обобщений, ситуативность, нарушение способности к обобщению, 

что значительно усугубляется, с одной стороны, неполноценностью чувственной 

информации, с другой - неполноценностью других мыслительных операций 

(анализа, синтеза, сравнения, абстрагирования). Мышление характеризуется кос-

ностью, тугоподвижностью. 

У подавляющего большинства слепых, обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) наблюдаются нарушения стро-

ения и мотивации деятельности, проявляющиеся в неправильном соотношении 

цели и действия, вследствие чего выполнение действия приобретает формальный 

характер: обучающиеся не рассчитывают на получение реально значимых ре-

зультатов. Обучающиеся часто подменяют или упрощают цель деятельности, по-

ставленную задачу они зачастую выполняют без предварительной ориентировки 

в ней, без должного анализа содержащихся в ней данных, что свидетельствует о 

нарушении ориентировочной основы действия. Многим из них характерно недо-

статочно критичное отношение к результатам, полученным в процессе деятель-

ности, наличие низкого уровня развития познавательных интересов. 

Кроме того, у них имеют место незрелость и недоразвитие эмоциональной 

сферы. Эмоциональные реакции зачастую неадекватны, не пропорциональны по 

своей динамике воздействиям окружающего мира, имеют место быстрые пере-

ходы от одного настроения к другому. Часто у обучающихся нарушены волевые 

процессы: они безынициативны, не могут самостоятельно руководить своей де-

ятельностью, подчинять ее определенной цели, не способны адекватно оцени-

вать свои поступки. 

У обучающихся данной группы нередко могут проявляться негативные лич-

ностные качества и негативные личностные проявления. 
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1.1.3.2. Особые образовательные потребности слепых обучающихся 

Недоразвитие познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер 

слепых, обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями) с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) проявля-

ется не только в качественных и количественных отклонениях от нормы, но и в 

глубоком своеобразии их социализации. Они способны к развитию, хотя оно и 

осуществляется замедленно, атипично, а иногда с резкими изменениями всей 

психической деятельности обучающегося. При этом, несмотря на многообразие 

индивидуальных вариантов структуры данного нарушения, перспективы образо-

вания слепых, обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями) с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

детерминированы в основном степенью выраженности недоразвития интел-

лекта, при этом образование, в любом случае, остается нецензовым. 

Для слепых, обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями) с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями) характерны следующие специфические образовательные потребности: 

 учет в организации обучения и воспитания определенных факторов;  

 при наличии остаточного зрения необходим учет;  

 зрительного диагноза (основного и дополнительного), возраста и времени нару-

шения зрения, состояния основных зрительных функций, возможность коррек-

ции зрения с помощью оптических приспособлений, (рекомендуемая оптическая 

коррекция и приборы для улучшения зрения), режима зрительной и (или) так-

тильной, физической нагрузок; 

 в условиях светоощущения и тотальной слепоты - возраста, в котором произошла 

утрата (потеря) зрения, времени осуществления жизнедеятельности на суженой 

сенсорной основе, рекомендуемого режима тактильных и физических нагрузок; 

 выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего преем-

ственность между дошкольным и школьным этапами; раннее получение специ-

альной помощи средствами образования; 

 обязательность осуществления непрерывности коррекционно-развивающего 

процесса, реализуемого, как через содержание образовательных областей, так и 

в процессе индивидуальной работы; 

 овладение разнообразными видами, средствами и формами коммуникации, обес-

печивающими успешность установления и реализации социокультурных связей 

и отношений обучающегося с окружающей средой; 



14 
 

 развития приемов полисенсорного восприятия предметов и объектов окружаю-

щего мира; доступность содержания познавательных задач, реализуемых в про-

цессе образования; 

 систематическая актуализация сформированных знаний и умений; специальное 

обучение их "переносу" с учетом изменяющихся условий учебных, познаватель-

ных, трудовых и других ситуаций; 

 целенаправленное формирование компенсаторных способов действия; познава-

тельных действий и ориентировки в микро-, макропространстве; умений и навы-

ков социально-бытовой ориентировки; 

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности 

и поведения обучающихся, демонстрирующих доброжелательное и уважитель-

ное отношение к ним; 

 широкое использование специальных приемов организации учебно-практиче-

ской деятельности (алгоритмизация, работа по инструкции); индивидуальных 

пособий, выполненных с учетом возможностей осязательного и зрительно-ося-

зательного восприятия; 

 обеспечение доступности учебной информации для зрительно-осязательного 

(для слепых с остаточным зрением) и осязательного (для тотально слепых) ее 

восприятия обучающимися; 

 специальная организация (с учетом особых образовательных потребностей) про-

странственно-развивающей среды; 

 активное использование в учебно-познавательной деятельности речи как сред-

ства компенсации нарушенных функций, коррекция речевых нарушений, 

направленных на профилактику и устранение вербализма и формализма речи; 

коррекция нарушений в двигательной сфере; 

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие обучающе-

гося с педагогическими работниками и обучающимися; направленное на уста-

новление взаимодействия семьи и образовательной организации. 

 

1.1.3.3. Особенности образования слепых, обучающихся с легкой ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Вариант 3.3 предполагает, что слепой обучающийся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) получает образование, которое 

по содержанию и итоговым достижениям не соотносится к моменту завершения 

школьного обучения с содержанием и итоговыми достижениями слепых сверст-

ников, не имеющих дополнительных ограничений по возможностям здоровья, в 

пролонгированные сроки (5 лет). 

Данный вариант предполагает в большей степени: 
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– коррекцию социальной адаптации обучающихся на основе планомерного введе-

ния в более сложную социальную среду; 

– расширение повседневного жизненного опыта, социальных контактов, обучаю-

щихся в доступных для них пределах; 

– развитие всех анализаторов и компенсаторных способов действий в учебно-по-

знавательном процессе и повседневной жизни; 

– развитие познавательного интереса, познавательной активности; 

– расширение умения адекватно использовать речевые и неречевые средства об-

щения; 

– проявление социальной активности. 

Обязательной является: 

– специальная организация образовательной среды для реализации особых обра-

зовательных потребностей и развития слепых, обучающихся с легкой умствен-

ной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с легкой умственной отста-

лостью (интеллектуальными нарушениями) в разных социальных сферах; 

– учет в процессе организации учебной и внеучебной деятельности клинической 

картины зрительного заболевания обучающихся, состояния основных зритель-

ных функций, индивидуального режима зрительных и физических нагрузок; 

– систематическое и целенаправленное развитие всех органов чувств; 

– доступность учебной информации для непосредственного зрительного восприя-

тия слабовидящими обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями); 

– руководство процессом зрительного восприятия, использование упражнений, 

обеспечивающих снятие зрительного напряжения и профилактику зрительного 

утомления; 

– соблюдение зрительных нагрузок в соответствии с глубиной зрительных нару-

шений и клинических форм зрительных заболеваний (в соответствии с рекомен-

дациями офтальмолога); 

– использование индивидуальных и фронтальных пособий, объектов и предметов 

окружающего мира; 

– увеличение времени на выполнения практических работ, в том числе итоговых: 

– соблюдение режима физических нагрузок (с учетом противопоказаний); 

– рациональное чередование зрительной нагрузки со слуховым восприятием учеб-

ного материала; 

– учет темпа учебной работы слепых, обучающихся с легкой умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями) с легкой умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) с легкой умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями) в зависимости от состояния зрительных функций и 

уровня развития обучающихся; 
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– включение коррекционно-развивающей области, направленной на целенаправ-

ленное развитие двигательной активности, координации движений; 

– формирование элементарных навыков ориентировки в микро- и макропростран-

стве, пространственных представлений, расширение предметных представле-

ний, коммуникативных навыков, социальную адаптацию. 

Обязательным является использование наряду с общими техническими 

средствами, используемыми на начальном уровне образования, специальных ти-

флотехнических и оптических (индивидуальных средств оптической коррекции, 

электронных луп, дистанционных луп, карманных увеличителей различной крат-

ности и других), средств, облегчающих учебно-познавательную деятельность 

обучающимся. Оптические и тифлотехнические средства должны быть доступ-

ными для систематического использования слабовидящими обучающимися. 

Образовательная организация должна иметь тифлотехнические устройства, 

позволяющие увеличивать, изменять контрастность и цвет (программы увеличе-

ния изображения на экране компьютера, автономные видеоувеличители) визу-

альной информации. 

Рабочее место слабовидящего обучающегося должно содержать техниче-

ские и учебно-методические средства доступа к информации: 

– программное обеспечение, установленное на ноутбук или персональный компь-

ютер: 

– программа увеличения изображения на экран; 

– цифровой планшет, обеспечивающий связь и интерактивной доской в классе 

(при наличии), с компьютером учителя; 

– ручной и стационарный видеоувеличитель. 

 

Вариант 3.3 предназначен для образования слепых, обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

На основе данного варианта создается адаптированная программа началь-

ного общего образования, которая при необходимости индивидуализируется, к 

которой может быть создано несколько учебных планов, в том числе индивиду-

альные учебные планы, учитывающие образовательные потребности групп или 

отдельных слепых, обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями). 

Достижения планируемых результатов освоения адаптированной про-

граммы начального общего образования определяются по завершению обучения 

в школе. 

Процедуры итоговой и промежуточной оценки результатов освоения адап-

тированной программы начального общего образования обучающимися требуют 



17 
 

учета особых образовательных потребностей и личностных особенностей обуча-

ющихся и предполагают: 

– учет текущего психического и соматического состояния обучающегося, адапта-

цию предлагаемого обучающемуся материала; 

– упрощение инструкций и формы предъявления; 

– оказание необходимой дозированной помощи. 

При оценке результативности обучения особо важно учитывать, что у обу-

чающихся могут быть вполне закономерные затруднения в освоении отдельных 

предметов и даже областей, но это не должно рассматриваться как показатель 

неуспешности их обучения и развития в целом.  
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1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИ-

МИСЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ СЛЕПЫХ, 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЛЕГКОЙ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ (ИН-

ТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ) (ВАРИАНТ 3.3). 

 

Самым общим результатом освоения слепыми обучающимися с легкой 

УО (ИН) содержания АОП НОО должно стать начальное общее образова-

ние, развитие социальных (жизненных) компетенций. 

Освоение АОП НОО, созданной на основе ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ, обеспечивает достижение слепыми обучающимися с легкой умствен-

ной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) двух видов результа-

тов: личностных и предметных. 

Планируемые результаты освоения АОП НОО дополняются результатами 

освоения программы коррекционной работы. 

Личностные результаты 

Личностные результаты отражают: 

- овладение социальной ролью обучающегося, сформированность мотивов 

обучения, навыков взаимодействия с педагогическими работниками и одноклас-

сниками; 

- развитие любви к своей стране и городу; 

- развитие способности к пониманию и сопереживанию чувствам других 

людей; 

- владение навыками коммуникации и нормами социального взаимодей-

ствия; 

- развитие эстетических чувств; 

- формирование знаний о правилах безопасного здорового образа жизни; 

формирование интереса к предметно-практической деятельности, трудовым дей-

ствиям. 

Предметные результаты 

Предметные результаты отражают: 

- овладение обучающимися конкретными учебными предметами и курсами 

- овладение обучающимися коррекционно-развивающей области. 

На этапе начального общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения слепыми обучающимися с легкой умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями): 

- междисциплинарной программы «Формирование базовых учебных дей-

ствий» (в том числе разделов: «Чтение, работа с текстом», «Основы ИКТ-компе-

тентности»); 
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- программ по всем учебным предметам (за исключением «Родного языка», 

«Литературного чтения на родном языке») - «Русский язык», «Чтение», «Мате-

матика», «Окружающий мир», «Изобразительное искусство. Тифлографика», 

«Музыка», «Ручной труд», «Физическая культура (Адаптивная физическая куль-

тура)»; 

- программ курсов коррекционно-развивающей области: «Ритмика», «Сен-

сорное развитие», «Социально-бытовая ориентировка», «Пространственная ори-

ентировка». 

 

Язык и речевая практика 

Русский язык: 

1) формирование интереса к изучению родного (русского) языка; 

2) овладение умением свободно ориентироваться в приборе Л. Брайля; 

3) овладение грамотой, основами письма и чтения с использованием рель-

ефно-точечного шрифта Л. Брайля; 

4) использование основных речевых форм; 

5) овладение обучающимися элементарными коммуникативно-речевыми 

умениями; 

6) использование знаний в области русского языка для решения практиче-

ских задач; 

7) овладение умением составления рассказов по рельефным предметным и 

сюжетным изображениям. 

Чтение (работа с текстом): 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов и освоения 

курсов коррекционно-развивающей области АОП НОО слепой обучающийся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) овладевает 

умениями работы с текстом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного. 

Слепые обучающиеся с легкой умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями) под руководством педагогического работника овладевают 

следующими умениями:  

ориентироваться в текстовом материале с использованием специальных 

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

определять тему и главную мысль текста;  

делить текст на смысловые части, составлять план текста;  

выделять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их по-

следовательность;  

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

ственных признака;  
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понимать информацию, представленную разными способами (словесным, 

иллюстративным);  

понимать текст, опираясь на содержащуюся в нём информацию. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации. 

Слепые обучающиеся с легкой умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями) под руководством педагогического работника овладевают 

следующими умениями:  

пересказывать текст с простым сюжетом;  

соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи;  

формулировать несложные выводы, основываясь на тексте;  

составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, 

отвечая на поставленный вопрос. 

Работа с текстом: оценка информации. 

Слепые обучающиеся с легкой умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями) под руководством педагогического работника овладевают 

следующими умениями:  

высказываться по прочитанному или прослушанному тексту;  

участвовать в обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Математика 

Математика: 

1) использование начальных математических знаний о числах, вычисле-

ниях, мерах, величинах и геометрических фигурах для описания окружающих 

предметов, процессов, явлений, оценки их количественных и пространственных 

отношений; 

2) овладение умениями производить простейшие измерения, пересчет, за-

пись полученных результатов; 

3) освоение математических знаков с использованием рельефно-точечного 

шрифта Л. Брайля; 

4) овладение знаниями об основных сенсорных эталонах цвета (у слепых с 

остаточным зрением), формы, величины, умениями их использовать в процессе 

осязательного восприятия предметов; 

5) овладение умениями использовать элементарные математические пред-

ставления в пространственной и социально-бытовой ориентировке, в учебной де-

ятельности; 

6) приобретение опыта использования тифлотехнических средств обучения 

математике. 

Естествознание 

Окружающий мир: 
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1) формирование элементарных знаний о предметах и явлениях окружаю-

щего мира; 

2) формирование умения наблюдать, сравнивать предметы и явления живой 

и неживой природы; 

3) усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром 

живой и неживой природы; 

4) преодоление вербализма знаний об окружающем мире; 

5) овладение доступными способами изучения природных явлений и про-

цессов, некоторых социальных объектов; 

6) приобретение опыта взаимодействия с живой и неживой природой; 

7) понимание значения осязания, остаточного зрения, слуха и обоняния в 

познании окружающего мира. 

Искусство 

Изобразительное искусство (Тифлографика): 

1) формирование эстетических чувств, умения отличать «красивое» от «не-

красивого», высказывать мнение о произведениях искусства («нравится» - «не 

нравится»); 

2) овладение элементарными практическими умениями и навыками в про-

цессе реализации различных видов доступной художественной деятельности; 

3) овладение элементарными практическими навыками рельефно-графиче-

ского изображения; 

4) расширение опыта самовыражения в доступных видах изобразительной 

деятельности. 

Музыка: 

1) наличие интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельно-

сти, формирование элементарных эстетических представлений; 

2) развитие эмоционального восприятия музыки; 

3) формирование эстетических чувств в процессе слушания музыкальных 

произведений различных жанров; 

4) расширение опыта самовыражения посредством музыки. 

Технология 

Ручной труд: 

1) формирование умений работать с отдельными видами материалов; 

2) овладение способами обработки материалов в зависимости от их свойств; 

3) формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми прие-

мами ручной обработки материалов; 

4) овладение доступными трудовыми умениями и навыками использования 

инструментов при обработке отдельных видов материалов; 
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5) овладение правилами безопасной работы и соблюдение офтальмо-гигие-

нических требований, обеспечивающих охрану нарушенного зрения; 

6) формирование представлений о трудовых профессиях и понимание роли 

труда в жизни человека; 

7) использование приобретенных знаний и умений для решения практиче-

ских задач. 

Физическая культура 

Адаптивная физическая культура (АФК): 

1) укрепление здоровья, содействие физическому, нравственному и соци-

альному развитию, успешному обучению; 

2) профилактика вторичных нарушений физического развития; 

3) сформированность первоначальных умений саморегуляции средствами 

физической культуры; 

4) овладение основными двигательными умениями и навыками (бег, ходьба 

и другие); 

5) овладение основными физическими качествами (сила, быстрота, вынос-

ливость, координация, гибкость, равновесие); 

6) формирование потребности в занятиях физической культурой. 

 

Основы ИКТ-компетентности 

На этапе начального общего образования слепые обучающиеся с легкой ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в соответствии с ин-

дивидуальными образовательными потребностями могут овладеть на факульта-

тивных занятиях основами ИКТ-компетентности (знакомство со средствами 

ИКТ, приобретение опыта использования в совместной с педагогическим работ-

ником деятельности информационно-коммуникативных средств). 

На факультативных занятиях слепой обучающийся с легкой умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями) может овладеть: умением диффе-

ренцировать средства ИКТ, используемые в образовательном процессе, по цели, 

назначению; элементарными приёмами работы с компьютером, оснащенным 

брайлевской строкой и синтезатором речи. 

 

Результаты освоения программы коррекционной работы 

Планируемые результаты освоения обучающимися АОП НОО для слепых, 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушени-

ями) дополняются результатами освоения программы коррекционной работы. 

Результаты освоения коррекционно-развивающей области АОП НОО отра-

жают: 

Коррекционный курс «Ритмика»: 
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- развитие чувства ритма, связи движений с музыкой, координации движе-

ний; 

- развитие (коррекция) двигательной активности; 

- формирование умения дифференцировать движения по степени мышеч-

ных усилий; 

- овладение специальными ритмическими упражнениями (ритмичная 

ходьба, упражнения с движениями рук и туловища, с проговариванием стихов и 

т.д.), упражнениями на связь движений с музыкой, упражнениями ритмической 

гимнастики, направленными на коррекцию двигательных нарушений, развитие 

двигательных качеств и устранение недостатков физического развития; 

- овладение подготовительными упражнениями к танцам; 

- овладение элементами танцев, танцами. 

Коррекционный курс «Адаптивная физическая культура (АФК)»: 

- преодоление отклонений в физическом развитии и двигательной сфере; 

- развитие функциональных возможностей организма; 

- обогащение двигательных умений; 

- совершенствование жизненно необходимых двигательных навыков; 

- совершенствование основных физических качеств; 

- нивелирование скованности, физической пассивности; 

- формирование правильной осанки, походки; 

- коррекция навязчивых стереотипных движений; 

- сформированность навыков свободного безбоязненного передвижения в 

пространстве, развитие компенсаторных возможностей за счет совершенствова-

ния физического развития и двигательной сферы средствами физической куль-

туры. 

Коррекционный курс «Сенсорное развитие»: 

- овладение умением использовать остаточное зрение; 

- овладение различными способами осязательного обследования; 

- развитие кожной чувствительности; 

- развитие умения использовать осязание и мелкую моторику в повседнев-

ной жизнедеятельности (в том числе для освоения рельефно-точечного шрифта 

Л. Брайля); 

- овладение умением узнавать и различать по голосам окружающих людей, 

определять по голосу эмоциональное состояние человека; 

- овладение умением узнавать, локализовать и дифференцировать звуки в 

окружающем пространстве; 

- овладение умением определять с помощью обоняния знакомые запахи; 

- овладение навыками соотнесения вкуса и продукта питания; 

- развитие вестибулярного аппарата. 
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Коррекционный курс «Социально-бытовая ориентировка»: 

- освоение и развитие элементарных умений и навыков социально-бытовой 

ориентировки, обеспечивающей формирование конкретных представлений об 

окружающих предметах и действиях с ними; 

- развитие умений и навыков по социально-бытовой ориентировке; 

- овладение навыками личной гигиены, самообслуживания. 

Коррекционный курс «Пространственная ориентировка»: 

- формирование элементарных умений и навыков пространственной ориен-

тировки в микро и макропространстве; 

- расширение представлений о предметах знакомого пространства; 

- развитие умения использовать при ориентировке информацию, получен-

ную с помощью сохранных анализаторов; 

- развитие основных умений и навыков ориентировки в пространстве; 

- овладение умением пользоваться тростью; 

- овладение навыками совместного передвижения слепого с легкой умствен-

ной отсталостью (интеллектуальной недостаточностью) с сопровождающим. 
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1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕ-

ЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ФАОП НОО ДЛЯ СЛЕПЫХ, ОБУЧАЮ-

ЩИХСЯ С ЛЕГКОЙ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ (ИНТЕЛЛЕКТУ-

АЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ) (ВАРИАНТ 3.3). 

 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 

обучающимися АООП НОО слепых, обучающихся с легкой умственной отста-

лостью (интеллектуальными нарушениями) с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с легкой умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями) целесообразно опираться на следующие прин-

ципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивиду-

альных особенностей развития и особых образовательных потребностей обуча-

ющихся; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений пси-

хического и социального развития, индивидуальных способностей и возможно-

стей обучающихся; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в осво-

ении содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса 

образования обучающихся, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются 

одновременно разных сторон процесса осуществления оценки результатов их об-

разования. 

Основным направлением и целью оценочной деятельности в соответствии 

со ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ является оценка образовательных достиже-

ний обучающихся. 

Система оценки достижений обучающимися планируемых результатов 

освоения АООП НОО призвана решать следующие задачи: 

 закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описа-

ние объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инстру-

ментария оценивания, формы представления результатов, условия и гра-

ницы применения системы оценки; 

 ориентировать образовательный процесс на нравственное развитие, воспи-

тание обучающихся, на достижение планируемых результатов освоения 

содержания учебных предметов начального общего образования, курсов 

коррекционно-развивающей области и формирование базовых учебных 

действий; 

 обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП 

НОО, позволяющий вести оценку предметных и личностных результатов 



26 
 

начального общего образования; 

 предусматривать оценку достижений обучающихся, освоивших АООП 

НОО; 

 осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся. 

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ результаты достижений 

обучающихся в овладении АООП НОО являются значимыми как для оценки ка-

чества образования, так и для оценки педагогических кадров, деятельности об-

разовательной организации, состояния и тенденций развития системы образова-

ния в целом. 

 

Личностные результаты выпускников на уровне начального общего обра-

зования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой 

оценке. Формирование и достижение личностных результатов — задача и ответ-

ственность школы, семьи, общества.   

Личностные результаты освоения АООП включают индивидуально-лич-

ностные качества, жизненные и социальные компетенции обучающегося и цен-

ностные установки. 

Достижение личностных результатов обеспечивается содержанием отдельных 

предметов и внеурочной деятельности; овладением доступными видами деятель-

ности; опытом социального взаимодействия. 

 

Критерии оценки достижений по каждой группе личностных результатов 

Личностные результаты Критерии оценки достижения данного 

результата 

1) способность адекватно ис-

пользовать представления о соб-

ственных возможностях и огра-

ничениях, о способах решения 

проблемных ситуаций в сфере 

жизнеобеспечения. 

-умение адекватно оценивать свои силы, 

понимать, что можно и что нельзя. 

-умение адекватно выбрать взрослого и об-

ратиться за помощью, точно описать воз-

никшую проблему. 

-умение выделять ситуации, когда требу-

ется привлечение родителей. 

-умение обратиться ко взрослому при за-

труднениях в учебе 

2) способность вступать в комму-

никацию со взрослыми по вопро-

сам медицинского сопровожде-

ния и создания специальных 

-положительная динамика готовности к са-

мостоятельности и независимости в быту. 
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условий для пребывания в 

школе, своих нуждах и правах в 

организации обучения. 

-владение представлениями об устройстве 

домашней жизни, принимать правильное 

участие и брать ответственность на себя. 

-владение представлениями об устройстве 

жизни школы, участие в ней. 

-способность использовать социально-бы-

товые умения в повседневной жизни. 

3) владение навыками коммуни-

кации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия 

(т.е. самой формой проведения, 

его социальным рисунком), в том 

числе с использованием инфор-

мационных технологий. 

-умение решать актуальные житейские за-

дачи, используя коммуникацию. 

-умение начать и поддержать разговор, за-

дать вопрос, выразить свои намерения, за-

вершить разговор. 

-умение корректно выразить отказ и недо-

вольство использовать культурные формы 

выражения своих чувств. 

4) способность к осмыслению и 

дифференциации картины мира, 

ее временно-пространственной 

организации. 

-умение использовать предметы в соответ-

ствии с их функциями. 

-вести себя в быту сообразно пониманию 

окружающего мира (помыть грязные са-

поги, принять душ, и т.д.) 

-способность задавать вопросы, проявле-

ние активности во взаимодействии с ми-

ром. 

-умение передавать свои впечатления. 

5) способность к осмыслению 

социального окружения, своего 

места в нем, принятие соответ-

ствующих возрасту ценностей и 

социальных ролей. 

-знание правил поведения в разных соци-

альных ситуациях с людьми разного ста-

туса 

-умение вступить в контакт и общаться в 

соответствии с возрастом, умение кор-

ректно привлечь к себе внимание. 

-умение проявлять инициативу, не быть 

назойливым. 

 

Предметные результаты освоения АООП включают освоенные обучающи-

мися знания и умения, специфичные для каждой предметной области, готовность 

к их применению. Предметные результаты, достигнутые обучающимися с ум-

ственной отсталостью, не являются основным критерием при принятии решения 
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о переводе обучающегося в следующий класс и рассматриваются как одна из со-

ставляющих при оценке итоговых достижений. 

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: 

минимальный и достаточный. 

Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с умствен-

ной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Отсутствие достижения 

этого уровня по отдельным предметам не является препятствием к продолжению 

образования по варианту программы. В том случае, если обучающийся не дости-

гает минимального уровня овладения по всем или большинству учебных пред-

метов, то по рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии и с со-

гласия родителей (законных представителей) образовательная организация мо-

жет перевести обучающегося на обучение по индивидуальному плану (СИПР) 

или на другой вариант  АООП. 

 

Система контроля и оценки знаний обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Система контроля и оценки направлена на реализацию образовательных целей 

школы и является основным средством диагностики проблем обучения. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся.  

Текущему контролю успеваемости подлежат учащиеся всех классов школы. 

В начале учебного года, не позднее 20 сентября, педагог проводит входной кон-

троль знаний обучающихся в виде контрольной работы по математике, диктанта 

по русскому языку, контрольное чтение по развитию речи и чтению.  

Цель: определить уровень знаний на начало учебного года. 

График проведения обязательных форм текущего контроля успеваемости обуча-

ющихся (письменных контрольных работ), представляется учителем замести-

телю директора по УВР на каждое полугодие. 

Формами текущего контроля успеваемости могут быть: устные и письменные ин-

дивидуальные опросы; самостоятельные и проверочные работы, комплексные 

работы; устные и письменные контрольные работы; сочинения, изложения, дик-

танты. Форму текущего контроля выбирает учитель самостоятельно с учетом ин-

дивидуальных особенностей развития обучающихся и содержания учебного ма-

териала. 

Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ учащихся оце-

ниваются по пятибалльной шкале. 

Промежуточная аттестация. 

Промежуточная аттестация является формой контроля знаний учащихся 2-х – 5-

х классов, а также важным средством диагностики состояния образовательного 

процесса и основных результатов учебной деятельности школы за учебный год. 
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Промежуточная аттестация учащихся в переводных классах может проводиться 

в следующих формах: 

- собеседование; 

- итоговая контрольная работа; 

-диктант; 

-контрольное списывание; 

- проверка техники чтения. 

В первом классе в течение первого полугодия контрольные диагностические ра-

боты не проводятся. 

Промежуточную аттестацию за год проходят все обучающиеся 1-5 классов не 

позднее 15 мая. Итоговые отметки по учебным предметам должны быть выстав-

лены за 3 дня до окончания текущего учебного года. Итоговые отметки по всем 

предметам учебного плана выставляются в личное дело обучающегося и явля-

ются в соответствии с решением педагогического совета основанием для пере-

вода обучающегося в следующий класс. 

Система оценивания. 

Для учащихся 2-5 классов в школе используется 4-балльная система оценки зна-

ний, умений и навыков (минимальный балл – 2, максимальный балл – 5). Оценка 

ответа обучающихся при устном и письменном опросе производится по 5 балль-

ной системе: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетвори-

тельно). 

Русский язык 

Оценка устных ответов 

Оценка «5» ставится ученику, если он обнаруживает понимание материала, мо-

жет с помощью учителя обосновать, самостоятельно сформулировать ответ, при-

вести необходимые примеры; допускает единичные ошибки, которые сам ис-

правляет. 

Оценка «4» ставится, если ученик даёт ответ, в целом соответствующий требова-

ниям оценки «5», но допускает неточности в подтверждении правил примерами 

и исправляет их с помощью учителя; делает некоторые ошибки в речи; при ра-

боте с текстом или разборе предложения допускает 1 – 2 ошибки, которые ис-

правляет с помощью учителя. 

Оценка «3» ставится. Если ученик обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но излагает материал недостаточно полно и последова-

тельно; допускает ряд ошибок в речи; затрудняется самостоятельно подтвердить 

правила примерами и делает это с помощью учителя; нуждается в постоянной 

помощи учителя. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей или наиболее 

существенной части изученного материала; допускает ошибки в формулировке 
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правил, искажающие их смысл; в работе с текстом делает грубые ошибки, не ис-

пользует помощь учителя. 

Оценка письменных работ 

При оценке письменных работ следует руководствоваться следующими нор-

мами: 

2 –5 классы 

Оценка «5» ставится за работу без ошибок. 

Оценка «4» ставится за работу с 1 –3 ошибками. 

Оценка «3» ставится за работу с 4 –5 ошибками. 

Оценка «2» ставится за работу, в которой допущено 6 –8 ошибок. 

В письменных работах не учитывается 1 –2 исправления или 1 пунктуационная 

ошибка. Наличие трех исправлений или двух пунктуальных ошибок на изучен-

ное правило соответствует 1 орфографической ошибке. Ошибки на не пройден-

ные правила правописания не учитывается. За одну ошибку в диктанте счита-

ется: 

а) Повторение ошибок в одном и том же слове (например, в слове «лыжи» два-

жды написано на конце «ы»). Если же подобная ошибка на это же правило встре-

чается в другом слове, она учитывается; 

б) Две негрубые ошибки. Негрубые считаются следующие ошибки: 

-повторение одной и другой же буквы (например, поосуда) 

-не дописывание слов; 

-пропуск одной части слова при переносе; 

-повторное написание одного и того же слова в предложении. 

Ошибки, обусловленные тяжелыми нарушениями речи и письма, следует 

рассматривать индивидуально для каждого ученика. Специфическими ошибками 

являются ошибки на замену согласных, а у детей с тяжелым нарушением речи –

искажение звуко –буквенного состава слов (пропуски, перестановки, добавления, 

не дописывание букв, замена гласных, грубое искажение структуры слова). При 

выставление оценок все однотипные специфические ошибки приравниваются к 

одной орфографической ошибке. 

При оценке грамматического разбора следует руководствоваться следующими 

нормативами: 

Оценка «5» ставится, если ученик обнаруживает осознанное условие 

грамматических понятий, правил, умеет применять свои знания в процессе 

грамматического разбора, работу выполняет без ошибок или допускает 1–2 ис-

правления. 

Оценка «4» ставится, если ученик в основном обнаруживает условие изученного 

материала, умеет применять свои знания, хотя и допускает 2 –3 ошибки. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает не достаточного понимание 
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изученного материала, затрудняется в применение своих знаний, допускает 4-5 

ошибок или не справляется с одним из заданий. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного матери-

ала, не справляется с большинством грамматических заданий. 

Изложение и сочинения 

Изложения и сочинения могут быть только обучающего характера. 

В 4-5 классах для изложений дают тексты повествовательного характера, объе-

мом 20 –35 слов. При оценке изложений или сочинений учитывается правиль-

ность, полнота и последовательность передачи содержания. 

При проверке изложений или сочинений выводится одна общая оценка, 

охватывающая все стороны данной работы. 

Чтение и развитие речи 

В начале, середине и конце учебного года проводится проверка техники чтения. 

При проверке рекомендуется подбирать незнакомые, но доступные тексты сле-

дующего объёма: 1 класс – 10 слов; 2 класс – 25 – 20 слов; 3 класс – 25 – 30 слов; 

4 класс – 35 – 40 слов; 5 класс – 45 – 60 слов;  

2 класс 

Оценка «5» ставится ученику, если он читает по слогам (с переходом к концу года 

на чтение целыми словами) правильно или с 1 – 2 самостоятельно исправлен-

ными ошибками короткие тексты; соблюдает синтаксические паузы; отвечает на 

вопросы по содержанию прочитанного; пересказывает прочитанное полно, пра-

вильно, последовательно; твёрдо знает наизусть стихотворение и читает его вы-

разительно. 

Оценка «4» ставится ученику, если он читает по слогам, затрудняясь читать це-

ликом лёгкие слова; допускает 1 – 2 ошибки при чтении и соблюдении синтакси-

ческих пауз; допускает неточности в ответах на вопросы и пересказе содержания, 

но исправляет их самостоятельно или с незначительной помощью учителя; до-

пускает при чтении стихотворения наизусть 1 – 2 самостоятельно исправленные 

ошибки, читает наизусть недостаточно выразительно. 

Оценка «3» ставится ученику, если он затрудняется в чтении по слогам трудных 

слов; допускает 3 – 4 ошибки при чтении и соблюдении синтаксических пауз; 

отвечает на вопросы и пересказывает содержание прочитанного с помощью учи-

теля; обнаруживает при чтении наизусть нетвёрдое усвоение текста. 

Оценка «2» ставится ученику, если он затрудняется в чтении по слогам лёгких 

слов; допускает более 5 ошибок при чтении и соблюдении синтаксических пауз; 

в ответах на вопросы и при пересказе содержания прочитанного искажает основ-

ной смысл, не использует помощь учителя. 

3 – 5 классы 
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Оценка «5» ставится ученику, если он читает целыми словами правильно, с 1 – 2 

самостоятельно исправленными ошибками; читает выразительно, с соблюде-

нием синтаксических и смысловых пауз, в 4 классе – логических ударений; отве-

чает вопросы и передаёт содержание прочитанного полно, правильно, последо-

вательно; твёрдо знает наизусть текст стихотворения и читает его выразительно 

Оценка «4» ставится ученику, если он читает целыми словами, некоторые труд-

ные слова – по слогам; допускает 1 – 2 ошибки при чтении, соблюдении смысло-

вых пауз, в 4 классе – логических ударений; допускает неточности в ответах на 

вопросы и при пересказе содержания, но исправляет их самостоятельно или с 

незначительной помощью учителя; допускает при чтении наизусть 1 – 2 самосто-

ятельно исправляемые ошибки; читает наизусть недостаточно выразительно. 

Оценка «3» ставится ученику, если он читает целыми словами трудные слова – 

по слогам; допускает 3 – 4 ошибки при чтении, соблюдении синтаксических и 

смысловых пауз, в 4-5 классе – логических ударений; отвечает на вопросы и пе-

ресказывает содержание прочитанного с помощью учителя; обнаруживает при 

чтении наизусть нетвёрдое усвоение текста 

Оценка «3» ставится ученику, если он читает, в основном, по слогам, лёгкие 

слова; допускает более 5 ошибок при чтении и соблюдении синтаксических пауз; 

в ответах на вопросы и при пересказе содержания прочитанного искажает основ-

ной смысл, не использует помощь учителя; не знает большей части текста, кото-

рый должен читать наизусть. 

4.3. Математика 

По своему содержанию письменные контрольные работы могут быть либо одно-

родными (только задачи, только примеры, только построение геометрических 

фигур), либо комбинированными - это зависит от цели работы, класса и объёма 

проверяемого материала. В комбинированную контрольную работу могут быть 

включены: 1 – 3 простые задачи, или 1 – 3 простые задачи и составная (начиная 

со 2 класса), или 2 составные задачи, примеры в одно и несколько арифметиче-

ских действий (в том числе и на порядок действий, начиная с 3 класса), матема-

тический диктант, сравнение чисел, математических выражений, вычислитель-

ные, измерительные задачи или другие геометрические задания. 

Оценка письменных работ 

При оценке комбинированных работ 

Оценка «5» ставится, если вся работа выполнена без ошибок. 

Оценка «4» ставится, если в работе имеются 2-3 негрубые ошибки. 

Оценка «3» ставится, если решены простые задачи, но не решена составная или 

решена одна из двух составных задач, хотя и с негрубыми ошибками, правильно 

выполнена рабочая часть других заданий. 
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Оценка «2» ставится, если не решены задачи, но сделаны попытки их решить и 

выполнено менее половины других заданий. 

При оценке работ, состоящих из примеров и других заданий, в которых не преду-

сматривается решение задач: 

Оценка «5» ставится, если все задания выполнены правильно. 

Оценка «4» ставится, если допущены 1-2 негрубые ошибки. 

Оценка «3» ставится, если допущены 1-2 грубые ошибки и ряд негрубых. 

Оценка «2» ставится, если допущены 3-4 грубые ошибки и ряд негрубых. 

При оценке работ, состоящих только из задач с геометрическим содержанием (ре-

шение задач на вычисление градусной меры углов, площадей, объемов и т.д., за-

дач на измерение и построение и др.): 

Оценка «5» ставится, если все задачи выполнены правильно. 

Оценка «4» ставится, если допущены 1-2 негрубые ошибки при решении задач 

на вычисление или измерение, а построение выполнено достаточно точно. 

Оценка «3» ставится, если не решена одна из 2-3 данных задач на вычисление, 

если при измерении допущены небольшие неточности; если построение выпол-

нено правильно, но допущены ошибки при размещении чертежей на листе бу-

маги, а также при обозначении геометрических фигур буквами. 

Оценка «2» ставится, если не решены две задачи на вычисление, получен невер-

ный результат при измерении или нарушена последовательность построения гео-

метрических фигур. 

Порядок выставления годовых оценок. 

 Годовая оценка учащимся 2- 5 классов выставляются на основании накопленных 

за год текущих оценок. Годовая отметка является единой и отражает в общем 

виде все стороны подготовки обучающегося по предмету. Не выставляются от-

метки обучающимся 1 классов в течение учебного года. 

Отметка за четверть, полугодие может быть выставлена обучающемуся при нали-

чии у него не менее трех отметок за четверть и пять - за полугодие. Отметка за 

четверть не может быть выставлена обучающемуся по одной или двум отметкам. 

Отметка за четверть, полугодие, год не должна выводиться механически. Реша-

ющим при её определении следует считать фактическую подготовку обучающе-

гося  по всем показателям ко времени выведения этой отметки. При выведении 

отметки за четверть, полугодие преимущественное значение имеют отметки за 

письменные контрольные, практические работы. В случае спорной оценки за год 

решающей является оценка за 3 четверть. 

В случае выезда обучающегося на длительное время (лечение, учреждение си-

стемы социальной защиты) оценка за четверть (полугодие) выставляется на ос-

новании выданного ему табеля по месту нахождения. 
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 При оценке педагогических кадров (в рамках проведения процедуры атте-

стации), деятельности образовательной организации (в ходе проведения проце-

дуры аккредитации), системы образования в целом учитывается оценка дости-

жений слепыми обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями) планируемых результатов освоения АООП НОО. 

Оценка достижения планируемых результатов освоения АООП НОО осуществ-

ляется с учетом:  

 результатов мониторинговых исследований федерального, регионального, 

муниципального уровней, где объектом оценки выступает  интегративный пока-

затель, свидетельствующий о положительной динамике развития обучающихся; 

условий реализации АООП НОО для слепых с легкой умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями); 

особенностей контингента обучающихся. 

Оценка предметных результатов овладения обучающимися АООП НОО 

(оценка возможных достижений слепых с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) по отдельным предметам, курсам кор-

рекционно-развивающей области) включает:  

 достижения обучающихся в усвоении знаний и умений по каждому учеб-

ному предмету; 

 овладение содержанием курсов коррекционно-развивающей области. 

     В связи с неоднородностью данной группы оценка достижений обучаю-

щихся, базируясь на принципах индивидуального и дифференцированного под-

ходов, предполагает, что объектом оценки предметных результатов, связанных с 

достижениями обучающихся в усвоении знаний и умений по каждому учебному 

предмету, выступает способность применять их в практической деятельности. В 

процессе оценки результатов необходимо иметь в виду, что даже незначитель-

ные по объему и элементарные по содержанию знания, несложные умения, не-

значительно выраженная способность использовать их в практической деятель-

ности играют определенную роль в становлении личности обучающегося и овла-

дении им социальным опытом. 

   Оценку этой группы результатов целесообразно начинать со второго класса 

и сочетать ее с поощрением и стимулированием деятельности обучающихся, ис-

пользуя только качественную оценку. При этом принципиально важным явля-

ется оценка не только того, насколько обучающийся продвигается в освоении 

того или иного учебного предмета, но и появление у него значимых предпосылок 

учебной деятельности (способность осуществлять действия не только под непо-

средственным и прямым руководством педагогического работника, но и с опре-

деленной долей самостоятельности; готовности слушать и вступать в диалог). 
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Предметные результаты данной группы в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ подлежат итоговой оценке. 

Основным объектом оценки предметных результатов, связанных с овладе-

нием обучающимися содержанием курсов коррекционно-развивающей области, 

выступают практические достижения обучающихся в решении задач, связанных 

с учебно-познавательной деятельностью и повседневной жизнью. 

Оценка результатов данной группы должна быть направлена на поощрение 

и стимулирование деятельности обучающихся на курсах коррекционно-развива-

ющей области. В процессе оценки результатов данной группы необходимо иметь 

в виду, что центральным результатом является не только повышение уровня тех 

или иных показателей, но и те усилия и старания, которые прилагает обучаю-

щийся для достижения определенного результата, уровень его заинтересованно-

сти в участии в той или иной деятельности, уровень его самостоятельности. 

Оценка этих результатов осуществляется на основе интегративных показа-

телей, свидетельствующих о положительной динамике ("было" - "стало") в прак-

тических  достижениях обучающихся. В сложных случаях в качестве критерия 

оценки результатов может выступать сохранение психоэмоционального статуса 

обучающегося. 

Содержание оценки, критерии, организационные процедуры, используе-

мый инструментарий оценивания, формы представления результатов разрабаты-

ваются образовательной организацией. 

Результаты освоения коррекционно-развивающей области в соответствии 

с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ не подлежат итоговой оценке. 

Обобщенная оценка результатов освоения коррекционно-развивающей об-

ласти может осуществляться в ходе мониторинговых процедур или посредством 

использования метода экспертных оценок. В случае использования метода экс-

пертных оценок в образовательной организации создается экспертная группа, в 

состав которой входят: педагогические работники; педагог-психолог, социаль-

ный педагог и медицинские работники. Основной формой работы участников 

экспертной группы является ППк. 

Для полноты оценки результатов, связанных с овладением обучающимися 

содержанием курсов коррекционно-развивающей области, следует учитывать 

мнение родителей (законных представителей), поскольку важным параметром 

оценки служит формирование у обучающихся готовности и способности к их 

проявлению в повседневной жизни в различных социальных средах (школьной, 

семейной). 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ДЛЯ СЛЕПЫХ, ОБУЧАЮЩИХСЯ 

С ЛЕГКОЙ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬ-

НЫМИ НАРУШЕНИЯМИ) (ВАРИАНТ 3.3) 

 

2.1. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, УЧЕБНЫХ 

КУРСОВ, КУРСОВ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ ОБЛАСТИ 

Программы по учебным предметам разрабатываются в соответствии с тре-

бованиями к результатам (личностным, предметным) освоения АООП НОО сле-

пых, обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нару-

шениями) на основе ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

 

Представленные федеральные рабочие программы служат ориентиром для раз-

работки рабочих учебных программ. 

 

        В представленных программах приводится основное содержание по всем 

обязательным предметам (за исключением "Родного языка" и "Литературного 

чтения на родном языке"), которое должно быть в полном объеме отражено в 

соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов, в содержании 

курсов коррекционно-развивающей области. Остальные разделы программ учеб-

ных предметов формируются с учетом региональных, национальных и этнокуль-

турных особенностей, состава класса, а также выбранного комплекта учебников. 

 

 

 

2.1.1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ 

ЯЗЫК»  

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для слепых, обуча-

ющихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 3.3) на 

уровне начального общего образования составлена на основе требований к ре-

зультатам освоения программы начального общего образования ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ. 

Русский язык является основой всего процесса обучения в начальной школе, 

успехи в его изучении во многом определяют результаты обучающихся по дру-

гим предметам. Русский язык как средство познания действительности обеспе-

чивает развитие интеллектуальных и творческих способностей, обучающихся на 
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уровне начального общего образования, формирует умения извлекать и анализи-

ровать информацию из различных текстов, навыки самостоятельной учебной де-

ятельности. 

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 ис-

пользовать русский язык в различных сферах и ситуациях общения способ-

ствуют успешной социализации обучающегося. Русский язык, выполняя свои ба-

зовые функции общения и выражения мысли, обеспечивает межличностное и со-

циальное взаимодействие, участвует в формировании самосознания и мировоз-

зрения личности, является важнейшим средством хранения и передачи информа-

ции, 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 тра-

диционных социокультурных и духовно-нравственных ценностей, принятых в 

обществе правил и норм поведения, в том числе речевого, что способствует фор-

мированию внутренней позиции личности. Личностные достижения обучающе-

гося младшего школьного возраста 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 ответ-

ственности за сохранение чистоты русского языка. Достижение этих личностных 

результатов - длительный процесс, разворачивающийся на протяжении изучения 

содержания предмета. 

В начальной школе изучение русского языка имеет особое значение в раз-

витии обучающегося. Приобретённые им знания, опыт выполнения предметных 

и универсальных действий на материале русского языка станут фундаментом 

обучения на уровне основного общего образования, а также будут востребованы 

в жизни. 

Изучение русского языка в начальной школе направлено на достижение сле-

дующих целей: 

- приобретение обучающимися первоначальных представлений о многооб-

разии языков и культур на территории Российской Федерации, о языке как одной 

из главных духовно-нравственных ценностей народа; понимание роли языка как 
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основного средства общения; осознание значения русского языка как государ-

ственного 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 первона-

чальных представлений о нормах современного русского литературного языка: 

аудированием, говорением, чтением, письмом; 

- овладение первоначальными научными представлениями о системе рус-

ского 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 литератур-

ного языка (орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, 

пунктуационных) и речевого этикета; 

- развитие функциональной грамотности, готовности к успешному взаимо-

действию с изменяющимся миром и дальнейшему успешному образованию. 

Рабочая программа позволит педагогическому работнику: 

- реализовать в процессе преподавания русского языка современные под-

ходы к достижению личностных и предметных результатов обучения, сформу-

лированных в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ; 

- определить и структурировать планируемые результаты обучения и содер-

жание учебного предмета «Русский язык» по годам обучения в соответствии с 

ФГОС НОО обучающихся ОВЗ; 

- разработать календарно-тематическое планирование с учётом особенно-

стей конкретного класса, используя распределение учебного времени на изуче-

ние определённого раздела и (или) темы, а также предложенные основные виды 

учебной деятельности для освоения учебного материала разделов и (или) тем 

курса. 

В программе определяются цели изучения учебного предмета «Русский 

язык» на уровне начального общего образования, планируемые результаты осво-

ения слепых, обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями) с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями) (вариант 3.3) предмета «Русский язык»: личностные и предметные.  

Личностные результаты представлены с учётом методических традиций и 

особенностей преподавания русского языка в начальной школе.  

Предметные планируемые результаты освоения программы даны для каж-

дого года изучения предмета «Русский язык». 

Программа устанавливает распределение учебного материала по классам, 

объём учебных часов для изучения разделов и тем курса, а также рекомендуемую 
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последовательность изучения тем, основанную на логике развития предметного 

содержания и учёте психологических и возрастных особенностей слепых, обуча-

ющихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) младшего 

школьного возраста. 

Рабочая программа не ограничивает творческую инициативу педагогиче-

ского работника и предоставляет возможности для реализации различных мето-

дических подходов к преподаванию учебного предмета «Русский язык» при 

условии сохранения обязательной части содержания курса. 

Содержание рабочей программы составлено таким образом, что достижение 

слабовидящими обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями) младшего школьного возраста личностных результатов 

обеспечивает преемственность и перспективность в освоении областей знаний, 

которые отражают ведущие идеи учебных предметов основной школы и подчёр-

кивают пропедевтическое значение уровня начального образования, формирова-

ние готовности обучающегося к дальнейшему обучению. 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результа-

тов обучения является признание равной значимости работы по изучению си-

стемы языка и работы по совершенствованию речи обучающихся. Языковой ма-

териал призван сформировать первоначальные представления о структуре рус-

ского языка, способствовать усвоению норм русского литературного языка, ор-

фографических и пунктуационных правил. Развитие устной и письменной речи 

обучающихся младшего школьного возраста направлено на решение практиче-

ской задачи развития всех видов речевой деятельности, отработку навыков ис-

пользования усвоенных норм русского литературного языка, речевых норм и 

правил речевого этикета в процессе устного и письменного общения. Ряд задач 

по совершенствованию речевой деятельности решаются совместно с учебным 

предметом Чтение (Литературное чтение). 

Получение слепыми обучающимися, осваивающими вариант 4.2 ФАОП 

НОО в пролонгированные сроки обучения (5 лет), определяет необходимость пе-

рераспределения учебного материала предмета «Русский язык» по годам обуче-

ния.  

Приоритетным является равномерное распределение содержания учебного 

материала по годам обучения, однако особенности психофизического развития 

контингента слепых, обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями) с легкой умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями) на уровне начального общего образования могут стать 

обоснованием для реализации вариативного подхода к перераспределению учеб-
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ного материала. В данном случае решение о выборе количественных, качествен-

ных и методических подходов к перераспределению учебного материала по го-

дам обучения и учебным четвертям принимается педагогическим работником. 

Пролонгация сроков освоения обучающимися учебного предмета «Русский 

язык» на уровне начального общего образования осуществляется в соответ-

ствии со следующими принципами и подходами: 

1. Концентрический принцип. В содержании учебного предмета представ-

лены разделы и темы, которые на каждом году обучения расширяются, дополня-

ются и изучаются на более углубленном уровне. 

2. Резервность планирования учебного материала. Материал, который дол-

жен быть запланирован на учебный год, планируется из расчета - учебный год + 

одна учебная четверть. 

3. Связь учебного материала с жизнью. Основу этого принципа составляет 

конкретизация учебного материала. Распределение учебного материала должно 

осуществляться с учетом сезонности, связи с конкретными событиями, явлени-

ями и фактами (праздники, знаменательные даты, общественно значимые явле-

ния, сезонные виды деятельности людей), общим укладом жизни. Свободным 

является перенос тем, изучение которых не носит сезонный характер. 

4. Обеспечение возможности интеграции учебного материала. Материал, 

при освоении которого обучающиеся испытывают трудности, может быть допол-

нительно изучен на последующих годах обучения посредством логического объ-

единения с другим материалом. 

5. Пропедевтическая направленность обучения. Предполагается выделение 

времени на подготовку к освоению новых сложных разделов и тем; 

6. Обеспечение прочности усвоения знаний. Каждая четверть должна начи-

наться с повторения и закрепления учебного материала, изученного в предыду-

щей четверти. 

 

2.1.1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ 

ЯЗЫК» 

 

1) СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

1. Виды речевой деятельности: 

а) слушание: осознание цели и ситуации устного общения, адекватное вос-

приятие звучащей речи, понимание на слух информации, содержащейся в предъ-

являемом тексте, определение с помощью педагогического работника основной 

мысли текста, передача его содержания по вопросам; 

б) говорение: практическое овладение диалогической формой речи, овладе-

ние умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание, 
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овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), со-

блюдение правильной интонации; 

в) чтение: понимание учебного текста: выборочное чтение с целью нахож-

дения необходимого материала, нахождение информации, заданной в тексте в 

явном виде, формулирование простых выводов на основе информации, содержа-

щейся в тексте, интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации, 

умение соотносить рельефные изображения в учебнике с натуральными объек-

тами и их моделями; умение узнавать предметы окружающего мира, изображен-

ные на ярких рисунках (для слепых с остаточным зрением); 

г) письмо: овладение умениями и навыками письма с использованием рель-

ефно-точечного шрифта Л. Брайля, письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, 

предложений в системе обучения грамоте, списывание, письмо под диктовку в 

соответствии с изученными правилами текстов объемом не более 35 слов, пись-

менное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста из 3-4 

предложений, создание небольших собственных текстов (сочинений) по инте-

ресной детям тематике. 

2. Подготовка к усвоению грамоты: 

а) подготовка к усвоению первоначальных навыков чтения: развитие слухо-

вого внимания, фонематического. слуха, элементарный звуковой анализ, совер-

шенствование произносительной стороны речи, формирование первоначальных 

«речеведческих» понятий: «слово», «предложение», часть слова - «слог» (без 

называния термина), «звуки гласные и согласные», деление слов на части, выде-

ление на слух некоторых звуков, определение наличия и (или) отсутствия звука 

в слове на слух; 

б) подготовка к усвоению первоначальных навыков письма: развитие про-

странственных представлений и ориентировки в азбуке - колодке по Брайлю (ко-

лодке шеститочия), на приборе Л. Брайля, на плоскости листа, стола, совершен-

ствование и развитие мелкой моторики пальцев рук, подготовка к усвоению 

навыков письма; 

в) речевое развитие: понимание обращенной речи, выполнение несложных 

словесных инструкций, расширение арсенала языковых средств, необходимых 

для вербального общения, формирование элементарных коммуникативных 

навыков диалогической речи: ответы на вопросы собеседника на темы, близкие 

личному опыту, на основе предметно-практической деятельности, наблюдений 

за окружающей действительностью. 

3. Обучение грамоте: 

а) фонетика: звуки речи, выделение звуков на фоне полного слова, опреде-
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ление места звука в слове, осознание единства звукового состава слова и его зна-

чения, установление числа и последовательности звуков в несложных по струк-

туре словах, сопоставление слов, различающихся одним или несколькими зву-

ками, различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, 

согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих, слог как минимальная произно-

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

б) графика: различение звука и буквы: буква как знак звука, овладение по-

зиционным способом обозначения звуков буквами, гласные буквы как показа-

тель твёрдости-мягкости согласных звуков, обозначение мягкости согласных на 

письме буквами ь, е, ё, ю, я, и, знакомство с русским алфавитом как последова-

тельностью букв; 

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

обозначающую гласный звук), плавное слоговое чтение и чтение целыми сло-

вами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу обучающегося, 

осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов, чте-

ние с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания, развитие 

осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и сти-

хотворений, знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению це-

лыми словами), орфографическое чтение (проговаривание) как средство само-

контроля при письме под диктовку и при списывании, овладение приемами и 

способами ориентировки в микропространстве: на рабочем месте, в учебнике, в 

тетради, на приборе (уметь быстро находить нужную страницу, строку, букву, 

клетку прибора; уметь правильно размещать на парте школьно-письменные при-

надлежности; уметь работать с рассыпной кассой, раскладывать и составлять в 

слова буквы из разрезной азбуки и рельефные схемы слова). 

г) письмо: развитие мелкой моторики пальцев, координации и точных дви-

жений руки, развитие умения ориентироваться в приборе Л. Брайля, на простран-

стве листа в тетради и на пространстве классной доски, письмо букв, буквосоче-

таний, слогов, слов, предложений, дословное списывание слов и предложений, 

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

их произношением, усвоение приёмов и последовательности правильного спи-

сывания текста, понимание функции небуквенных графических средств: пробела 

между словами, знака переноса; 

д) слово и предложение: восприятие слова как объекта изучения, наблюде-

ние над значением слова, различение слова и предложения, работа с предложе-

нием: выделение слов, изменение их порядка; обозначение на письме границ 

предложения. 

е) орфография: знакомство с некоторыми правилами правописания и их 

применение: 
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- раздельное написание слов; 

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

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

- перенос слов по слогам без стечения согласных; 

- знаки препинания в конце предложения. 

4. Развитие речи 

Пересказ прослушанного и предварительно разобранного небольшого по 

объему текста с опорой на вопросы педагогического работника. Составление не-

больших рассказов повествовательного характера по серии простых рельефных 

сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. Ис-

пользование усвоенных языковых средств (слов, словосочетаний и конструкций 

предложений) для выражения просьбы и собственного намерения. 

5. Систематический курс: 

а) фонетика и орфоэпия: различение гласных и согласных звуков. Нахожде-

ние в слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых 

согласных звуков, определение парных и непарных по твёрдости - мягкости со-

гласных звуков. Различение звонких и глухих звуков, определение парных и не-

парных по звонкости - глухости согласных звуков. Определение качественной 

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

гласный твёрдый - мягкий, парный - непарный; согласный звонкий - глухой, пар-

ный - непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и соче-

таний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного 

языка. Фонетический разбор слова; 

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

мягкости согласных звуков, использование на письме разделительных ь и ъ, уста-

новление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа 

«стол», «конь»; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непро-

износимыми согласными, использование небуквенных графических средств: 

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

название букв, знание их последовательности; 

в) лексика: Понимание слова как единства звучания и значения. Представ-

ление об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении 

слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. «Слова - 

друзья». «Слова - враги». Связь слова и образа предмета; 

г) состав слова (морфемика): Овладение понятием «родственные (одноко-

ренные) слова». Различение однокоренных слов и различных форм одного и того 

же слова. Родственные слова. Подбор гнезд родственных слов. Общая часть род-

ственных слов. Проверяемые безударные гласные в корне слова. Подбор прове-

рочных слов. Слова с непроверяемой орфограммой в корне. 
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6. Морфология: 

- имя существительное: значение и употребление в речи. Умение опознавать 

имена собственные. Большая буква в имени собственном. Различение имён су-

ществительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Слова с уменьши-

тельно-ласкательным суффиксом; 

- имя прилагательное: значение и употребление в речи. Определение при-

знака предмета по вопросам: «какой?», «какая?», «какое?», «какие?». Называние 

признаков, обозначающих цвет, форму, величину, материал, вкус предмета; 

- глагол: значение и употребление в речи. Слова, обозначающие действия. 

Название действий по вопросам «что делает?», «что делал?», «что делают?», 

«что будет делать?». Согласование слов - действий со словами - предметами. 

Дифференциация слов, относящихся к разным категориям. Различение глаголов, 

отвечающих на вопросы; 

- предлог: знакомство с часто употребляемыми предлогами. Предлог как от-

дельное слово. Раздельное написание предлога со словами. Роль предлога в обо-

значении пространственного расположения предметов. 

7. Синтаксис 

Смысловая законченность предложения. Признаки предложения. Оформле-

ние предложений в устной и письменной речи. Различение предложения, слово-

сочетания, слова (осознание их сходства и различий). Различение предложений 

по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные; 

по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Установ-

ление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочета-

нии и предложении. Работа с деформированными предложениями. Работа с диа-

логами. 

8. Орфография и пунктуация 

Использование разных способов выбора написания в зависимости от места 

орфограммы в словах, применение правил правописания: 

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

- перенос слов; 

- прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

- проверяемые безударные гласные в корне слова; 

- парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

- раздельное написание предлогов с другими словами; 

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

цательный знаки; 

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

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

Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение основ-

ными умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, 

привлечь внимание). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного 

и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обра-

щение с просьбой). 

Различение не текста. Текст. Признаки текста. Смысловое единство предло-

жений в тексте. Заглавие текста. Выбор заголовка из нескольких предложенных. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста. 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирова-

ние порядка предложений и частей текста (абзацев). 

Работа с деформированным текстом. Коллективное составление коротких 

рассказов после предварительного разбора. 

План текста. Составление планов к данным текстам. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 

определений). Коллективное составление коротких (из 3-4 предложений) изло-

жений, сочинений по плану, опорным словам или рельефным иллюстрациям. 

 

2) ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ  

В результате изучения учебного предмета «Русский язык» слепые обучаю-

щиеся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

научатся понимать, что язык является основным средством человеческого обще-

ния, у них будет формироваться позитивное отношение к русскому и родному 

языкам, русский язык и родной язык станут для обучающихся основой всего про-

цесса обучения, средством их развития. 

При изучении учебного предмета «Русский язык» у слепых, обучающихся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) будут за-

крепляться умения пространственной ориентировки, осязания и мелкой мото-

рики, развиваться и повышаться возможности остаточного зрения, развиваться 

навыки ориентировки в микропространстве (в книге, на плоскости рабочего 

стола, в тетради), координация и темп движений, навыки осязательного обследо-

вания при работе с дидактическим материалом. 

Слепые обучающиеся с легкой умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями) получат возможность использовать рельефно-точечный 

шрифт при письме и чтении по системе Л. Брайля; научиться воспринимать и 
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представлять одну и ту же букву в двух различных положениях: в одном поло-

жении при письме, в другом - при чтении. В целях контроля за процессом письма 

будет формироваться умение читать грифелем написанный текст, не отрывая его 

от письменного прибора. 

 

Содержательная линия «Система языка» 

Слепой обучающийся с легкой умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями) овладевает определенной системой знаний, умений и навы-

ков. 

1. Фонетика и графика: 

умением различать звуки и буквы; 

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

безударные; согласные твёрдые и (или) мягкие, парные и (или) непарные твёр-

дые и мягкие; согласные звонкие и (или) глухие, парные и (или) непарные звон-

кие и глухие; 

знанием последовательности букв в русском алфавите, умением правильно 

называть буквы, пользоваться алфавитом для упорядочивания слов и поиска 

нужной информации; 

умением делить слово на слоги; 

знаниями грамоты, основными речевыми формами и правилами их приме-

нения; 

умением использовать мышечно-суставное чувство и мелкую моторику для 

использования рельефно-точечного шрифта Л. Брайля; 

ритмичными движениями для обеспечения возможности освоения рель-

ефно-точечного шрифта письма по системе л. брайля и повышения их скорости; 

умением списывать по слогам и целыми словами информацию, представ-

ленную рельефно-точечным шрифтом, с орфографическим проговариванием; 

приемами списывания текста, представленного рельефно-точечным шриф-

том; 

правильным звукопроизношением; 

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

2. Орфоэпия: 

первоначальными представлениями о нормах русского и родного литера-

турного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилами ре-

чевого этикета; 

умением использовать в процессе коммуникации, освоенные речевые 

формы устной и письменной речи; 

умением соблюдать нормы русского и родного литературного языка в соб-

ственной речи. 
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3. Состав слова (морфемика): 

умением различать родственные (однокоренные) слова и формы слова. 

4. Морфология: 

умением дифференцировать и подбирать слова различных категорий по во-

просу (название предметов; действий и признаков); 

умением различать части речи (имя существительное, имя прилагательное, 

глагол, предлог); 

умением применять дидактический материал ко всем видам грамматиче-

ского разбора, используя рельефные схемы; 

пользоваться дидактическим материалом при разборе предложений. 

Синтаксис: 

умением различать предложение, словосочетание, слово; 

умением составлять предложения из слов, восстанавливать нарушенный по-

рядок слов с ориентацией на серию рельефных рисунков; 

умением выделять из текста предложения на заданную тему; 

умением использовать рельефные схемы предложений в готовом виде и эле-

менты этих схем для моделирования предложений; 

умением устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между сло-

вами в словосочетании и предложении; 

умением классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные, побудительные, вопросительные предложения; 

умением определять восклицательную и (или) невосклицательную интона-

цию предложения; 

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

предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Слепой обучающийся с легкой умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями) овладевает: 

- навыком применять правила правописания (в объёме содержания пред-

мета); 

- умением списывать с учебника или карточки рельефно-точечный текст 

объёмом 30-35 слов; 

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

изученными орфограммами; 

- умением ориентироваться в своих учебных принадлежностях и самостоя-

тельно готовиться к уроку. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Слепой обучающийся с легкой умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями) овладевает: 
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- умением соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и пра-

вила устного общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать 

разговор); 

- умением делить текст на предложения; 

- умением участвовать в обсуждении темы текста и выборе заголовка к 

нему; 

- умением самостоятельно озаглавливать текст; 

- умением составлять план текста под руководством педагогического работ-

ника; 

- умением самостоятельно записывать 3-4 предложения из составленного 

текста после его анализа; 

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

предложений); 

- умением сочинять небольшие тексты для конкретных ситуаций общения 

(письма, поздравительные открытки, записки). 

  



49 
 

2.1.2. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЧТЕНИЕ 

(ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ)» 

Изучение учебного предмета «Чтение» направлено на достижение следую-

щих образовательно-коррекционных целей: 

1) Социализация личности слепого обучающегося с легкой умственной от-

сталостью и коррекция речемыслительных способностей.  

2)Овладение грамотой, основными речевыми формами и правилами их при-

менения. 

3) Развитие устной коммуникации, способности к осмысленному чтению. 

4) Развитие способности к словесному самовыражению на уровне, соответ-

ствующем возрасту и развитию обучающегося с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Задачи:  

1) овладение правильным чтением текстов вслух целыми словами, написан-

ными рельефно-точечным шрифтом Л. Брайля; 

2) овладение специальными умениями работы с текстом; 

3) проявление интереса к чтению тактильных книг; 

4) формирование умения точно соотносить слово с обозначаемым предме-

том, действием, признаком; 

5) участие в обсуждении прочитанных произведений; 

6) формирование умения высказывать отношение к поступкам героев; 

7) овладение максимально разборчивой и четкой речью; 

8) преодоление речевой стереотипии, коммуникативно-речевой инактивно-

сти; 

9) формирование умения выбирать с помощью взрослого литературу для 

чтения. 

Чтение является важным учебным предметом при обучении слепых обуча-

ющихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Общее психическое и интеллектуальное нарушение, а также недостатки зритель-

ной, двигательной, речевой и других сфер умственно отсталых детей, а также не 

прохождение организованного дошкольного обучения значительно снижают их 

готовность к школьному обучению. Это вызывает необходимость введение про-

педевтического – диагностического периода, ориентированного на определение 

степени готовности каждого обучающегося к овладению первоначальными 

навыками чтения и письма, на выявление оптимальных путей коррекции недо-

статков общего и речевого развития ребёнка.  

Задачи на пропедевтический период: 

 преодоление речевой замкнутости обучающихся, формирование у детей 

умения сотрудничать с взрослыми в различных видах деятельности: в игре, в 

учебной ситуации, в решении бытовых задач; 

 развитие умения слушать и понимать учителя, выполнять несложные ре-

чевые инструкции, внятно выражать свои просьбы и желания; 

 коррекция недостатков сенсомоторной сферы младших школьников на ос-

нове различных упражнений, направленных на развитие слухового, зрительного, 
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тактильного восприятия, артикуляционной моторики и моторики мелких мышц 

руки; 

 уточнение и расширение представлений школьников в связи с различными 

практическими действиями на уроке, во время экскурсии, наблюдений за различ-

ными явлениями в окружающей среде; 

 практическое овладение терминами «слово» и «предложение», формиро-

вание умения правильно оформлять предложение, состоящее из 2-4 слов с опо-

рой на выполняемые действия, картинки или проведённые ранее наблюдения; 

 знакомство с 6 звуками и обозначающими их буквами печатного шрифта, 

формирования умения слышать звуки и выделять их в начале слова. 

Нарушение мышления и речи, как и всех сторон психики детей с наруше-

нием интеллекта, обуславливают специфику обучения их чтению и письму. Ве-

дущим коррекционным принципом, объединяющим и организующим все раз-

делы программы по данным учебным предметам, является развитие речи школь-

ников, особенно её коммуникативной функции. Учебный предмет «Чтение» 

включает в себя большой раздел «Устная речь» и «Чтение и развитие речи».  

Уроки обучения чтению имеют коррекционную направленность. В процессе 

анализа произведений ведется работа по установлению причинно-следственных 

связей и закономерностей, что способствует не только усвоению содержания 

прочитанного, но и развитию словесно-логического мышления. Большое внима-

ние на уроках чтения уделяется развитию связной устной речи. Обучающиеся 

учатся пересказывать содержание прочитанного по вопросам учителя с посте-

пенным переходом к самостоятельному пересказу, близкому к тексту.  В про-

цессе знакомства с произведением ведется систематическая работа, направлен-

ная на понимание содержания произведения, обогащение и уточнение словар-

ного запаса, обучение правильному построению предложений. 

 

1) СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Виды речевой и читательской деятельности: 

1. Аудирование (слушание).  

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение раз-

личных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение от-

вечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение по-

следовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение за-

давать вопрос по услышанному учебному и художественному произведению. 

2. Чтение: 

Чтение вслух. Овладение умениями и навыками чтения с использованием 

рельефно-точечного шрифта Л. Брайля. Постепенный переход от слогового к 

плавному осмысленному правильному чтению целыми словами вслух (скорость 

чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения). Чтение предложений 

с интонационным выделением знаков препинания. 
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Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (до-

ступных по объёму и жанру произведений). 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах 

текста: художественный и учебный. Особенности фольклорного текста. 

Понимание слов и выражений, употребляемых в тексте. Различение про-

стых случаев многозначности. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Са-

мостоятельное определение темы, главной мысли, структуры текста; деление 

текста на смысловые части, их озаглавливание. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, высту-

пать по теме, слушать выступления других обучающихся, дополнять ответы по 

ходу беседы, используя текст. Пересказ текста или его части по его плану и опор-

ным словам. 

Внеклассное чтение. Чтение детских книг русских и зарубежных писателей. 

Знание заглавия и автора произведения. Ориентировка в книге по оглавлению. 

Ответы на вопросы о прочитанном, пересказ. 

Дикция и выразительность речи. Развитие артикуляционной моторики. 

Формирование правильного речевого дыхания. Практическое использование 

силы голоса, тона, темпа речи в речевых ситуациях. Использование мимики и 

жестов в разговоре. 

Подготовка речевой ситуации и организация высказывания. Составление 

простых диалогов. Определение темы ситуации, обсуждение содержания выска-

зывания. Выбор речевой ситуации. Составление связанного высказывания. 

Культура общения. Основные этикетные формы приветствия и прощания, 

выражения просьбы. Употребление «вежливых» слов. Составление устного при-

глашения, поздравления, извинения. Использование этикетных форм общения в 

различных ситуациях. 

2) ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ 

Слепые обучающиеся с легкой умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями) смогут: 

1) осознать значимость чтения для своего дальнейшего развития и успеш-

ного обучения по другим предметам. У обучающиеся будет формироваться по-

требность в чтении с использованием рельефно-точечного шрифта Л. Брайля. У 

обучающихся появится интерес к чтению художественных произведений; 

2) к концу обучения в начальной школе достичь необходимый уровень чи-

тательской компетентности, речевого развития; 

3) овладеть приёмами понимания прочитанного и прослушанного произве-

дения, элементарными приёмами анализа художественных и учебных текстов; 



52 
 

научатся совместно со взрослыми выбирать литературу для чтения; 

4) овладеть умением вести диалог в различных коммуникативных ситуа-

циях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушан-

ного (прочитанного) произведения. Слепые с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) выпускники научатся декламировать (чи-

тать наизусть) стихотворные произведения; 

5) овладеть основами коммуникативной деятельности, на практическом 

уровне осознать значимость работы в группе и освоить правила групповой ра-

боты; 

6) приобрести навыки чтения с использованием рельефно-точечного 

шрифта Л. Брайля, использовать специальные приспособления: азбуку - колодку 

по Брайлю (колодку шеститочия), двойной брайлевский пенал, прибор прямого 

чтения, рассыпную кассу; 

7) научиться воспринимать и понимать рельефные рисунки, помещенные в 

учебнике. Для повышения скорости и качества чтения получат возможность 

овладеть приемами правильного движения рук в процессе чтения. 

Слепой обучающийся с легкой умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями) овладевает определенной системой знаний, умений, 

навыков: 

1. Виды речевой и читательской деятельности: 

- навыками правильного чтения вслух по слогам и словами с использова-

нием рельефно-точечного шрифта по системе Л. Брайля; 

- правильным звукопроизношением (в условиях невозможности непосред-

ственного восприятия артикуляции говорящего); 

- способностью использовать для коммуникации развернутые формы речи; 

- умением читать книги с использованием рельефно-точечного шрифта по 

системе Л. Брайля, со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

- умением читать текст обеими руками, не используя остаточное зрение (для 

слепых с остаточным зрением); 

- умением читать (вслух) и про себя книги, с использованием рельефно-то-

чечного шрифта по системе Л. Брайля, выразительно декламировать стихотвор-

ные произведения после предварительной подготовки (7-8 стихотворений); 

- навыком слушать книги, напечатанные плоским шрифтом или озвучен-

ные; 

- умением определять главную мысль и героев произведения; определять 

основные события и устанавливать их последовательность и взаимосвязь; оза-

главливать с помощью учителя текст, передавая в заголовке главную мысль тек-

ста; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них; 
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- умением использовать простейшие приёмы анализа различных видов тек-

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

простой план; пересказывать содержание простого текста; участвовать в коллек-

тивной работе по оценке поступков героев и событий; 

- умением ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, де-

лать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

- умением участвовать в обсуждении прослушанного и (или) прочитанного 

текста (задавать вопросы, высказывать свое мнение, соблюдая правила речевого 

этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт. 

2. Круг детского чтения (для всех видов текстов): 

- умением осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике 

или по собственному желанию; 

- умением вести список прочитанных книг с целью использования его в 

учебной и внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего круга 

чтения; 

- навыком самостоятельного чтения детских книг для слепых. 

3. Литературоведческая пропедевтика (только для художественных 

текстов): 

- умением отличать на практическом уровне прозаический текст от стихо-

творного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

- умением различать художественные произведения разных жанров (рас-

сказ, басня, сказка, загадка, пословица), приводить конкретные примеры произ-

ведений. 

4. Творческая деятельность: 

- умением восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или 

пополняя его событиями; 

- умением составлять устный рассказ на основе личного опыта; 

- умением использовать устную коммуникацию, быть способным к осмыс-

ленному чтению; 

- умением пользоваться устной и письменной речью для решения соответ-

ствующих возрасту житейских задач; 

- умением составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений 

с учётом коммуникативной задачи (для разных адресатов). 
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2.1.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМА-

ТИКА» 

«Математика» при обучении слепых, обучающихся с легкой ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 1 классе явля-

ется: формирование элементарных математических представлений и ос-

нов математических знаний, изучение возможностей детей в овладении 

математическими знаниями, обучение практическому применению в по-

вседневной жизни знаний, полученных на уроках математики, создание 

условий для дальнейшего изучения математики. 

 

Задачи: 

 1.формирование доступных слепым обучающимся с легкой умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями) математических знаний и 

умений их практического применения в повседневной жизни при изучении 

других учебных предметов; 

 максимально общее развитие слепых, обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) средствами математики, 

коррекция недостатков развития познавательной деятельности и личных 

качеств с учетом индивидуальных возможностей каждого обучающегося 

на различных этапах обучения; 

 воспитание у слепых обучающихся с легкой умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) целеустремленности, трудолюбия, акку-

ратности, самостоятельности, терпеливости, навыков контроля и само-

контроля. 

 

Математика является одним из основных общеобразовательных предметов 

при обучении    слепых, обучающихся с легкой умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями).  

 

1. Математика, являясь одним из важных общеобразовательных предметов, 

готовит обучающихся с отклонениями в интеллектуальном развитии к 

жизни и овладению доступными профессионально – трудовыми навы-

ками. 

2. Процесс обучения математике неразрывно связан с коррекцией и разви-

тием познавательной деятельности, личностных качеств ребенка с ум-

ственной отсталостью, а также воспитанием трудолюбия, самостоятель-

ности, терпеливости, настойчивости, любознательности, формированием 
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умений планировать свою деятельность, осуществлять контроль и само-

контроль. 

3. Обучение математике должно носить практическую направленность и быть 

тесно связано с другими учебными предметами, жизнью, готовить учащихся 

к овладению профессионально-трудовыми знаниями и навыками, учить ис-

пользованию математических знаний в нестандартных ситуациях. 

4. Понятия числа, величины, геометрической фигуры, которые формиру-

ются у обучающихся в процессе обучения математике, являются аб-

страктными. 

5. Действия с предметами, направленные на объединения множеств, удаление 

части множества, разделение множеств на равные части и другие предметно- 

практические действия, позволяют подготовить школьников к усвоению аб-

страктных математических понятий. 

6. Практические действия с предметами, их заменителями обучающиеся 

должны учиться оформлять в устной речи. Постепенно внешние действия 

с предметами переходят во внутренний план. У детей формируется способ-

ность мыслить отвлеченно, действовать не только с множествами предметов, 

но и с числами, поэтому уроки математики необходимо оснастить как де-

монстрационными пособиями, так и раздаточным материалом для каждого 

ученика. 

7. В младших классах необходимо пробудить у детей интерес к математике, к 

количественным изменениям элементов предметных множеств и чисел, из-

мерению величин. Это возможно только при использовании  дидактических 

игр, игровых приемов, занимательных упражнений, создании увлекатель-

ных для детей ситуаций. Одним из важных приемов обучения математике 

является сравнение, так как большинство математических представлений 

и понятий носит взаимообратный характер. Их усвое-

ние возможно только при условии   овладения спосо-

бами нахождения сходства и различия, выделения существенных признаков 

и отвлечения от несущественных, использовании приемов классификации и 

дифференциации, установлении причинно-следственных связей между по-

нятиями. Не менее важный прием - материализация, т. е. умение конкретизи-

ровать любое отвлеченное понятие, использовать его в жизненных ситуа-

циях. Наряду с вышеназванными ведущими методами 

 обучения используются  и другие:  демонстрация, наблю-

дение, 

8. упражнения, беседа, работа с учебником, экскурсия, самостоятельная ра-

бота и др. 
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9. Обучение математике невозможно без пристального, внимательного от-

ношения к формированию и развитию речи обучающихся. Поэтому на 

уроках математики в младших классах учитель учит детей повторять соб-

ственную речь, которая является образцом для учащихся, вводит хоровое, 

а затем индивидуальное комментирование предметно-практической деятель-

ности и действий с числами. 

 

Основной формой обучения является урок, ведущей формой работы явля-

ется фронтальная работа при осуществлении дифференцированного и индиви-

дуального подхода.  

Прием и методы: сравнение, наблюдение, упражнения, беседа, объяснения, 

работа с учебником, самостоятельная работа и другие способствуют развитию 

мышления учащихся. Использование наглядных пособий, дидактических игр, 

игровых приемов, занимательных упражнений необходимо для пробуждения у 

учащихся интереса к математике. 

1. Неотъемлемой частью каждого урока является устный счет, геометриче-

ский материал, работа над ошибками, самостоятельная работа. 

2. Обучающиеся, нуждающиеся в дифференцированной помощи со стороны 

учителя, участвуют во фронтальной работе класса: 

3. решают более легкие примеры; 

4. повторяют объяснения учителя или обучающихся; 

5. решают задачи с помощью учителя. 

6. Для самостоятельных работ этим учащимся предлагают бо-

лее облегченный вариант заданий. 

 

1) СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

1. Пропедевтика 

Свойства предметов. 

Предметы, обладающие определенными свойствами: цвет, форма, размер 

(величина), назначение. Слова: каждый, все, кроме, остальные (оставшиеся), 

другие. Сравнение предметов. 

Сравнение двух предметов, серии предметов. 

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

маленький, больше, меньше; равные, одинаковые по величине; равной, одинако-

вой, такой же величины. Сравнение предметов по размеру. Сравнение двух пред-

метов: длинный, короткий (широкий, узкий, высокий, низкий, глубокий, мелкий, 

толстый, тонкий); длиннее, короче (шире, уже, выше, ниже, глубже, мельче, 
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толще, тоньше); равные, одинаковые по длине (ширине, высоте, глубине, тол-

щине); равной, одинаковой, такой же длины (ширины, высоты, глубины, тол-

щины). Сравнение трех-четырех предметов по длине (ширине, высоте, глубине, 

толщине); длиннее, короче (шире, уже, выше, ниже, глубже, мельче, тоньше, 

толще); самый длинный, самый короткий (самый широкий, узкий, высокий, низ-

кий, глубокий, мелкий, толстый, тонкий). 

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

равные, одинаковые по тяжести (весу), равной, одинаковой, такой же тяжести 

(равного, одинакового, такого же веса). Сравнение трех-четырех предметов по 

тяжести (весу): тяжелее, легче, самый тяжелый, самый легкий. 

Сравнение предметных совокупностей по количеству предметов, их состав-

ляющих. Сравнение двух-трех предметных совокупностей. Слова: сколько, 

много, мало, больше, меньше, столько же, равное, одинаковое количество, не-

много, несколько, один, ни одного. 

Сравнение количества предметов одной совокупности до и после изменения 

количества предметов, ее составляющих. 

Сравнение небольших предметных совокупностей путем установления вза-

имно однозначного соответствия между ними или их частями: больше, меньше, 

одинаковое, равное количество, столько же, сколько, лишние, недостающие 

предметы. 

Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ. 

Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ в одинаковых емкостях. 

Слова: больше, меньше, одинаково, равно, столько же. Сравнение объемов жид-

костей, сыпучего вещества в одной емкости до и после изменения объема. 

Положение предметов в пространстве, на плоскости. 

Положение предметов в пространстве, на плоскости относительно учаще-

гося, по отношению друг к другу: впереди, сзади, справа, слева, правее, левее, 

вверху, внизу, выше, ниже, далеко, близко, дальше, ближе, рядом, около, здесь, 

там, на, в, внутри, перед, за, над, под, напротив, между, в середине, в центре. 

Ориентировка на листе бумаги: вверху, внизу, справа, слева, в середине 

(центре); верхний, нижний, правый, левый край листа; то же для сторон: верхняя, 

нижняя, правая, левая половина, верхний правый, левый, нижний правый, левый 

углы. 

Единицы измерения и их соотношения. 

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

вчера, на следующий день, рано, поздно, вовремя, давно, недавно, медленно, 

быстро. 

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

Геометрический материал 
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Круг, квадрат, прямоугольник, треугольник. Шар, куб, брус. 

2. Числа и величины 

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

Представление чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядо-

чение чисел, знаки сравнения. 

Единицы измерения и их соотнесение. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы 

(килограмм), вместимости (литр), времени (минута, час, сутки, неделя, месяц, 

год). Стоимость (рубль, копейка). Длина (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, 

километр). Соотношения между единицами измерения однородных величин. 

3. Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление неотрицательных целых чисел. 

Названия компонентов арифметических действий, знаки действий. Таблица сло-

жения. Таблица умножения и деления. Связь между сложением, вычитанием, 

умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента арифметиче-

ского действия. 

Числовое выражение. Скобки. Установление порядка выполнения действий 

в числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения число-

вого выражения. Использование свойств арифметических действий в вычисле-

ниях (переместительное свойство сложения и умножения). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления. 

Способы проверки правильности вычислений. 

4. Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Простые арифметиче-

ские задачи на нахождение суммы и разности (остатка). Простые арифметиче-

ские задачи на увеличение (уменьшение) чисел на несколько единиц. Простые 

арифметические задачи на нахождение произведения, частного (деление на рав-

ные части, деление по содержанию); увеличение в несколько раз, уменьшение в 

несколько раз. Простые арифметические задачи на нахождение неизвестного 

слагаемого. Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на ...», «больше 

(меньше) в...». Составные арифметические задачи, решаемые в два действия. 

 

5. Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше-

ниже, слева-справа, сверху-снизу, ближе-дальше, между). Распознавание и изоб-

ражение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, 

угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. 

Использование чертёжных инструментов для выполнения построений. 
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Овладение умениями выделять геометрические формы в рельефных рисун-

ках, в моделях и натуральных предметах; пользоваться приборами для рельеф-

ного рисования и рельефно-точечным шрифтом Л. Брайля для записи математи-

ческих данных. 

6. Геометрические величины 

Измерение длины отрезка. Единицы длины (мм, см, дм, м). Сложение и вы-

читание отрезков. Измерение отрезков ломаной и вычисление ее длины. Взаим-

ное расположение на плоскости геометрических фигур (пересечение, точки пе-

ресечения). 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: 

куб, шар. 

7. Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), из-

мерением величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов 

(«и»; «не»; «если..., то...»; «верно, неверно, что...»; «каждый»; «все»; «некото-

рые»); истинность утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

геометрических фигур по правилу. Составление, запись и выполнение простого 

алгоритма, плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. 

 

2) ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ 

В результате изучения учебного курса «Математика» слепые обучающиеся 

с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) получат 

возможность овладения элементарными приемами логического и алгоритмиче-

ского мышления, пространственного воображения и математической речи, при-

обретут необходимые вычислительные навыки. 

В результате изучения курса математики слепые обучающиеся с легкой ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) получат возможность 

овладеть умениями, направленными на обогащение сенсорного опыта, навыками 

в ориентировки микро- и макропространстве; сформировать представления о ве-

личине, форме, количестве, пространственном положении предметов, овладеть 

простейшими чертежно-измерительными действиями. У слепых с легкой ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) смогут быть вырабо-

таны навыки устного счета, которые важны для дальнейшего овладения учащи-

мися математическими знаниями. Обучающиеся могут освоить запись матема-

тических цифр и знаков с использованием рельефно-точечного шрифта Л. 
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Брайля. 

Слепой обучающийся с легкой умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями) овладевает определенной системой знаний, умений 

и навыков: 

1. Числа и величины: 

- навыком чтения и записи чисел с использованием рельефно-точечного 

шрифта Л. Брайля; 

- умением записывать числа на письменном приборе Л. Брайля, на приборе 

прямого чтения; 

- умением устанавливать закономерность и составлять последовательность 

по заданному правилу (увеличение и (или) уменьшение числа на несколько еди-

ниц, увеличение и (или) уменьшение числа в несколько раз); 

- умением использовать разрезные цифры, карточки с цифрами, выполнен-

ные рельефно-точечным шрифтом, группировать практическим способом на ин-

дивидуальных наборных полотнах по заданному признаку; 

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

используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними 

(килограмм - грамм; час - минута, минута - секунда; метр - дециметр, дециметр - 

сантиметр, метр - сантиметр, сантиметр - миллиметр). 

2. Арифметические действия: 

- умением записи действий с двузначными числами на письменном приборе 

Л. Брайля, на приборе прямого чтения; 

- умением выполнять письменно рельефно-точечным шрифтом действия с 

двузначными числами на приборе Л. Брайля, на приборе прямого чтения (сложе-

ние, вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пре-

делах 100) с использованием таблиц сложения и умножения чисел; умением вы-

полнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных и дву-

значных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с 

нулём и числом 1); 

- умением читать математические выражения, вычислять значение число-

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

скобок); 

- умением выполнять действия с величинами; 

- умением формулировать свойства арифметических действий и использо-

вать их для удобства вычислений. 

3. Работа с текстовыми задачами: 

- умением устанавливать зависимость между величинами, представлен-

ными в задаче, планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор 

действий; 
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- умением решать арифметическим способом (в 1-2 действия) учебные за-

дачи и задачи, связанные с повседневной жизнью. 

 

4. Пространственные отношения. Геометрические фигуры: 

- умением описывать взаимное расположение предметов в пространстве и 

на плоскости; 

- умением распознавать, называть, изображать геометрические фигуры 

(точка, отрезок, ломаная линия, прямой угол, многоугольник, треугольник, пря-

моугольник, квадрат, окружность, круг), используя тифлотехнические средства 

для построения на плоскости слепыми различных математических графиков, гео-

метрических фигур; выполнять изображения отрезков, ломанных линий и других 

геометрических фигур, изображать геометрические фигуры; 

- умением выполнять построение геометрических фигур с заданными изме-

рениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

- умением использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения 

задач; 

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

- умением соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

5. Геометрические величины: 

- умением измерять длину отрезка; использовать линейку с рельефными де-

лениями (для слепых и слепых с остаточным зрением); 

- умением оценивать размеры геометрических объектов, расстояния, ис-

пользуя осязание и остаточное зрение (для слепых и слепых с остаточным зре-

нием). 

6. Работа с информацией: 

- умением читать несложные готовые таблицы; 

- умением заполнять несложные готовые таблицы, выполненные рельефно-

точечным шрифтом. 
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2.1.4. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖА-

ЮЩИЙ МИР» 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Одной из важнейших составляющих комплексного развития личности ре-

бенка с нарушением интеллекта является более раннее восприятие им законов 

окружающего мира природы и способах их правильного применения, переноса 

этих знаний в практическую повседневную деятельность.  

Парадигма современного образовательного учреждения как развиваю-

щейся системы уже на начальном уровне образования предполагает уделять 

большое внимание формированию природоведческих знаний, соответствующих 

современному уровню представлений о природе. Усвоение детьми систематиче-

ских и последовательных знаний об окружающем мире природы, ее объектах и 

явлениях становится обязательным компонентом образования и воспитания де-

тей, так как заложенные на их основе первичные представления о среде обитания 

человека позволят в дальнейшем формировать правильное и гуманное мировоз-

зрение, создадут необходимые условия для успешного усвоения всего цикла при-

родоведческих дисциплин. 

Результаты, полученные в ходе изучения представлений о мире природы у 

детей с интеллектуальными нарушениями, дают основание считать, что уже на 

ранних этапах обучения возможно начинать организованную работу по форми-

рованию различных представлений о природе и природных явлениях, готовить 

детей к последующему изучению систематического курса природоведческих 

дисциплин, что сформирует необходимую основу для их успешного усвоения. 

Кроме того, изучение целостности мира природы и человека в младших классах 

будет способствовать развитию мировоззренческих взглядов, необходимых для 

становления личности. 

С учетом вышеизложенного рабочая программа учебного курса «Мир при-

роды и человека» создана для образовательных учреждений, реализующих адап-

тированные основные общеобразовательные программы для обучающихся с ин-

теллектуальными нарушениями. 

Курс «Мир природы и человека» является начальным звеном формирования 

естествоведческих знаний, пропедевтическим этапом развития у обучающихся 

начальных классов понятийного мышления на основе сведений о живой и нежи-

вой природе. 

Цели образовательно-коррекционной работы 

Курс «Мир природы и человека» решает следующие коррекционно-образова-

тельные и воспитательные задачи: 

 Уточняет имеющиеся у детей представления о живой и неживой природе, 

дает новые знания об основных ее элементах; 
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 На основе наблюдений и простейших опытных действий расширяет пред-

ставления о взаимосвязи живой и неживой природы, о формах приспособ-

ленности живого мира к условиям внешней среды; 

 Вырабатывает умения наблюдать природные явления, сравнивать их, со-

ставлять устные описания, использовать в речи итоги наблюдений и опыт-

ных работ, отмечать фенологические данные; 

 Формирует первоначальные знания обучающихся о природе своего края; 

 Конкретизирует понятийный аппарат, развивает аналитико-синтетиче-

скую деятельность обучающихся на основе предоставляемого материала; 

 Вырабатывает умения делать элементарные выводы, устанавливать не-

сложные причинно-следственные связи;  

 Формирует первоначальные сведения о природоохранной деятельности 

человека, учит детей бережному отношению к природе. 

Курс «Мир природы и человека» построен по концентрическому прин-

ципу, а также с учетом преемственности тематического планирования на весь 

курс обучения. Такой принцип позволяет повторять и закреплять полученные 

знания в течение года, дополнять их новыми сведениями. 

Курс «Мир природы и человека» не строится по принципу планирования на 

определенный период, в нем представлены тематические блоки, последователь-

ность и время изучения которых может варьироваться в зависимости от выбран-

ного образовательным учреждением учебного графика (обучение по модулям, 

четвертям, триместрам).  

На уроках следует использовать разнообразные наглядные средства обуче-

ния: натуральные объекты, муляжи, макеты, гербарии, коллекции, различные 

мультимедийные материалы. Повышение эффективности усвоения учебного со-

держания требует организации большого количества наблюдений, упражнений, 

практических работ, игр и составления на их основе описаний объектов природы 

или природных явлений, а также разнообразной природоохранной деятельности 

обучающихся под руководством учителя. 

Знания и умения по курсу «Мир природы и человека» необходимо реали-

зовывать на уроках таких предметных областей, как язык и речевая практика, 

математика, искусство, технология, а также найти им применение в программе 

внеурочной деятельности. 

 

1. Человек и природа 

Природа вокруг нас. Природные объекты и предметы, созданные челове-

ком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнитель-
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ные размеры). Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад, листо-

пад, перелёты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: 

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

практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

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

форме и размерах. Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Ма-

терики и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. Важнейшие при-

родные объекты своей страны, района. Ориентирование на местности. Компас. 

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

Времена года, их особенности (на основе наблюдений при использовании всех 

сохранных анализаторов). Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены 

времён года. Смена времён года в родном крае. 

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

Наблюдение за погодой своего края на основе использования сохранных анали-

заторов. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее пред-

ставление, условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхно-

сти родного края (краткая характеристика на основе изучения географической 

карты). 

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

человеком. Водоёмы родного края (названия, краткая характеристика на основе 

изучения географической карты). 

Воздух. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, чело-

века. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, зна-

чение для живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды 

в природе. 

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

отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края 

(2-3 примера на основе восприятия реальных объектов). 

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

человека. 

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

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

вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений на основе наблюдений 

реальных объектов посредством использования сохранных анализаторов. 

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

растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. 
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Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюде-

ний реальных объектов с использованием сохранных анализаторов. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных 

(воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Осо-

бенности питания разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). 

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

животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение чело-

века к животным. Животные родного края, их названия, краткая характеристика 

на основе личного опыта наблюдений реальных объектов, посредством исполь-

зования сохранных анализаторов. 

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

дух, вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в при-

родном сообществе: растения - пища и укрытие для животных; животные -рас-

пространители плодов и семян растений. Влияние человека на природные сооб-

щества. Природные сообщества родного края (2-3 примера на основе наблюде-

ний). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны 

(климат, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влия-

ние человека на природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек как часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Эти-

ческое и эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком 

законов жизни природы посредством практической деятельности. Народный ка-

лендарь (приметы, поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд лю-

дей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на при-

роду (в том числе на примере окружающей местности). Правила поведения в 

природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, рас-

тительного и животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль в 

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

растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. Лич-

ная ответственность каждого человека за сохранность природы. 

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

двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы 

чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Изме-

рение температуры тела человека, частоты пульса. Личная ответственность каж-

дого человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей. 

2. Человек и общество 

Общество. Нравственные и культурные ценности. 
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Человек как член общества, носитель и создатель культуры. Развитие куль-

туры общества и каждого его члена. Элементарные знания о вкладе в культуру 

человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. Взаимоотно-

шения человека с другими людьми. Культура общения с представителями раз-

ных национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, 

умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее 

представление о человеческих свойствах и качествах. 

Понятие семьи. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье и взаимопо-

мощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, пре-

старелых, больных. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Составление 

элементарной схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-нравствен-

ные ценности в семейной культуре народов России и мира. 

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

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

школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Составление режима дня 

школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаим-

ной помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура 

поведения в школе и других общественных местах. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно 

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

ответственность человека за результаты своего труда. Профессиональное ма-

стерство. 

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

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

телеграф, телефон, электронная почта, аудио. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 

Наша Родина. Ценностно-смысловое содержание понятий «Родина», «Отече-

ство», «Отчизна». Государственная символика России: Государственный герб 

России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила 

поведения при прослушивании гимна. Конституция - Основной закон Россий-

ской Федерации. Права ребёнка. 

Президент Российской Федерации. Ответственность главы государства за 

социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной соли-

дарности и упрочения духовно-нравственных связей между соотечественни-

ками: Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и 

труда, День Победы, День России, День защиты детей, День народного единства, 

День Конституции. Праздники и памятные даты своего региона. Россия на карте, 
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государственная граница России. 

Москва как столица России. Города России. 

Многонациональность нашей страны. Народы, населяющие Россию, их 

обычаи, характерные особенности быта (по выбору). Родной край, родной город 

(населённый пункт), регион (область, край, республика): название, основные до-

стопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы. Особенности 

труда людей родного края, их профессии. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, наро-

дов, религий на Земле. Знакомство с несколькими (3-4) странами (с контраст-

ными особенностями): название, расположение столица, главные достопримеча-

тельности. 

3. Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня обучающегося, чередование труда и отдыха в режиме дня; лич-

ная гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие со-

хранения и укрепления здоровья. Личная ответственность каждого человека за 

сохранение и укрепление своего физического и нравственного здоровья. Номера 

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

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

безопасности, основные правила обращения с газом, электричеством, водой. 

 

2) ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ 

В результате изучения учебного предмета «Окружающий мир» у слепых, 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушени-

ями) на этапе начального общего образования будут формироваться элементар-

ные знания о предметах и явлениях окружающего мира; закрепляться умения 

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

обучающийся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушени-

ями) научится понимать простейшие взаимосвязи и взаимозависимости между 

миром живой и неживой природы. В ходе изучения предмета будет преодоле-

ваться вербализм знаний и речи. 

При изучении учебного предмета у слепых обучающихся с легкой умствен-

ной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на этапе начального об-

щего образования будут закрепляться доступные способы непосредственного 

восприятия природных явлений, процессов и некоторых социальных объектов. 

Обучающиеся будут овладевать способностью использования знаний об окружа-

ющем мире в процессе жизнедеятельности; будут приобретать опыт взаимодей-
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ствия с миром живой и неживой природы; научатся понимать значение сохран-

ных анализаторов для жизнедеятельности, соблюдать правила поведения в мире 

природы и людей, правила здорового образа жизни. 

Слепой обучающийся с легкой умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями) овладевает определенной системой знаний, умений 

и навыков: 

1. Человек и природа: 

- элементарными знаниями об объектах и явлениях живой и неживой при-

роды; 

- элементарными приемами сравнения объектов живой и неживой природы 

на основе внешних признаков или известных характерных свойств и приемом 

проведения простейшей классификации изученных объектов природы; 

- умениями описывать на основе предложенного алгоритма изученные объ-

екты и явления живой и неживой природы, выделять их основные признаки; 

- умениями проводить несложные наблюдения в окружающей среде, ис-

пользуя тифлотехнические измерительные приборы; следовать инструкциям и 

правилам техники безопасности при проведении наблюдений; 

- приемами узнавания изученных объектов и явлений живой и неживой при-

роды посредством тактильно-осязательного восприятия и использования других 

сохранных анализаторов; 

- доступными способами изучения природных явлений, процессов и неко-

торых социальных объектов; 

- умениями пользоваться справочными изданиями, выполненными рельеф-

ным способом; 

- умениями использовать готовые модели (рельефные глобус, карту, план) 

для ознакомления с явлениями или свойствами объектов; 

- умениями обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой 

природой; 

- способностью использовать сформированные представления об окружаю-

щем мире для обеспечения безопасности передвижения в пространстве и дей-

ствий с объектами окружающего мира; 

- способностью понимать необходимость здорового образа жизни, соблюде-

ния правил безопасного поведения; использовать знания об организме человека 

для сохранения, укрепления своего здоровья, выполнения правил личной гиги-

ены; 

- пониманием значение осязания, остаточного зрения, слуха и обоняния в 

познании окружающего мира. 

2. Человек и общество: 
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- способностью узнавать государственную символику Российской Федера-

ции и своего региона на основе использования наглядных пособий, выполнен-

ных рельефно-графическим способом; описывать некоторые достопримечатель-

ности столицы и родного города (края); находить на рельефной карте мира Рос-

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

- знаниями об особенностях взаимоотношений людей в различных социаль-

ных группах (семья, группа сверстников), способностью к эмоционально-нрав-

ственной отзывчивости, пониманию чувств других людей и сопереживанию им; 

- способностью выбирать адекватные формы контакта (поворачиваться в 

сторону партнера по общению, при необходимости приблизиться к нему, быть 

терпимым к прикосновениям других). 

  



70 
 

2.1.5. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРА-

ЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО (ТИФЛОГРАФИКА) 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Преподавание предмета «Изобразительное искусство (Тифлографика)» 

направлено на развитие духовной культуры обучающихся, формирование актив-

ной эстетической позиции по отношению к действительности и произведениям 

искусства, понимание роли и значения художественной деятельности в жизни 

людей. 

Содержание предмета охватывает все основные вида визуально-простран-

ственных искусств (собственно изобразительных): начальные основы графики, 

живописи и скульптуры, декоративно-прикладные и народные виды искусства, 

архитектуру и дизайн. Особое внимание уделено развитию эстетического вос-

приятия природы, восприятию произведений искусства и формированию зри-

тельских 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 вы-

разительности, соответствия учебной задачи, поставленной учителем. Такая ре-

флексия детского творчества имеет позитивный обучающий характер. 

Важнейшей задачей является формирование активного, ценностного отно-

шения к истории отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, изоб-

разительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и про-

странственной среды, в понимании красоты человека. 

Учебные темы, связанные с восприятием, могут быть реализованы как от-

дельные уроки, но чаще всего следует объединять задачи восприятия с задачами 

практической творческой работы (при сохранении учебного времени на воспри-

ятие произведений искусства и эстетического наблюдения окружающей дей-

ствительности). 

На занятиях обучающиеся знакомятся с многообразием видов художе-

ственной деятельности и технически доступным разнообразием художественных 

материалов. Практическая художественно-творческая деятельность занимает 

приоритетное пространство учебного времени. При опоре на восприятие произ-

ведений искусства художественно-эстетическое отношение к миру формируется 

прежде всего в собственной художественной деятельности, в процессе практи-

ческого решения художественно-творческих задач. 

Важнейшим принципом преподавания предмета «Изобразительное искус-

ство (Тифлографика)» является приоритет практической творческой работы с ху-

дожественными материалами. Однако некоторые уроки и учебные задания могут 

быть даны и на основе цифровых средств (по выбору учителя и в зависимости от 
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технических условий проведения урока, особенностей психофизического разви-

тия, индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

слепых обучающихся). 

В урочное время деятельность обучающихся организуется как в индивиду-

альном, так и в групповом формате с задачей формирования навыков сотрудни-

чества в художественной деятельности.  

Коррекционно-развивающий потенциал учебного предмета «Изобрази-

тельное искусство (Тифлографика)» обеспечивает преодоление слепыми обуча-

ющимися следующих специфических трудностей:  

 низкое качество отражения окружающей действительности, несфор-

мированность чувственных образов и предметно-пространственных представле-

ний; 

 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, рассеян-

ность, низкая скорость запоминания, что приводит к невозможности выполнять 

задания единовременно;  

 нарушения общей и мелкой моторики, ограничивающие предметно-

практическую деятельность, формирующие у слепого обучающегося пассив-

ность, безынициативность; 

 трудности восприятия графической информации и выполнения лю-

бых графических работ, ограниченные возможности в создании построений; 

 нарушения эмоционально-волевой сферы, снижение учебной моти-

вации; 

 вербализм речи, который оказывает негативное влияние на познава-

тельную деятельность в целом и препятствует полноценному общению;  

 недостаточное развитие коммуникативных навыков и навыков само-

обслуживания, что негативно сказывается на организации делового общения 

обучающихся друг с другом и с учителем по вопросам, связанным с изучением 

учебного материала. 

Преодоление указанных трудностей необходимо осуществлять на каждом 

уроке учителю в процессе специально организованной коррекционной работы. 

Цель преподавания предмета ««Изобразительное искусство (Тифлогра-

фика)» состоит в формировании у слепых, обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) художественной культуры, 

развитии художественно-образного мышления и эстетического отношения к яв-

лениям действительности путём освоения начальных основ художественных 
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знаний, умений, навыков и развития творческого потенциала. 

Коррекционные задачи: 

 Развитие осязательного, зрительно-осязательного (у слепых с оста-

точным зрением) и слухового восприятия. 

 Повышение уровня избирательности восприятия (умения выделять 

среди многообразия объектов только определенный объект, на который направ-

лено 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 предме-

тах и процессах окружающей действительности. 

 Расширение и обогащение предметно-пространственных представ-

лений, 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-графи-

ческих изображений предметов, контурных изображений и т.п. 

 Формирование специальных приемов обследования объектов до-

ступными способами. 

 Обучение целенаправленному обследованию и наблюдению предме-

тов 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 изоб-

ражениями 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. 
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 Коррекция эмоционально-волевой сферы: формирование навыка са-

моконтроля, 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.  

 Приобщение к ценностям мировой художественной культуры, вос-

питание понимания смысла и значимости видов искусства, доступность которых 

ограничена в связи с отсутствием или глубокими нарушениями зрения. 

 

1) СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

1. Технические средства и приемы рельефного рисования: значение и 

назначение тифлографики для слепого обучающегося с интеллектуальной недо-

статочностью. 

Значение рельефного рисунка для учебно-практической деятельности. Ис-

пользование тифлографических приборов для рисования слепых. Инструменты 

и приспособления приборов для рисования. Правила и приемы пользования ин-

струментами для выполнения рельефных изображений. Правила техники без-

опасности при работе с инструментами. Ориентировка на приборе. Приемы про-

ведения линий, деление изобразительной плоскости на две и четыре равные ча-

сти с помощью инструментов и приспособлений. Приемы выполнения изобра-

жений. Приемы работы на бумаге, на пластической массе, на пленке. 

2. Чтение рельефных изображений: знакомство с элементарными поняти-

ями пространственной ориентировки в направлениях при чтении изображений 

(право-лево, верх-низ, середина). Сравнение величины предметов, изображае-

мых на рисунках (больше-меньше, короче-длиннее, равные, толще-тоньше). По-

нятие формы, величины. Обследование группы предметов, сравнение формы, ве-

личины, положения в пространстве; соотнесение с рельефным изображением. 

Чтение предметов простых форм, близких к геометрическим сенсорным эта-

лонам. Чтение предметов, включающих сочетания геометрических форм. Чтение 

предметов сложной формы. Приемы изображения предметов разной степени 

сложности. Формирование опорных представлений. 

Выполнение аппликаций из готовых форм и фрагментов. 

Овладение элементарными навыками лепки. Лепка обследуемых предметов 

из пластилина. 

3. Рисование с натуры: рисование с натуры простых форм (линии) в раз-

личных положениях. 
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Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, горизонтальные, вертикаль-

ные, волнистые, наклонные, круговые). Передача с помощью линии формы пред-

мета. Понятие контура. Формирование понятия контура при помощи тифлотех-

нических приборов. Деление отрезка на равные части. Соотношение длины и ши-

рины прямоугольных предметов. Рисование с натуры предметов, включающих 

пересечения горизонтальных и вертикальных линий. Соотнесение рисунка с 

предметом и его рельефным изображением. 

Рисование с натуры предметов, включающих сочетание горизонтальных, 

вертикальных и наклонных линий. Соотнесение рисунка с предметом и его рель-

ефным изображением. 

Рисование с натуры предметов, включающих волнистые, круговые линии. 

Соотнесение рисунка с предметом и его рельефным изображением. 

Разнообразие форм предметного мира, и передача их на плоскости и в про-

странстве. Анализ формы предметов. Сходство и различие форм. Вычленение 

характерных признаков. Простые геометрические формы. Природные формы. 

Рисование с натуры предметов, имеющих в основе объемную геометриче-

скую форму (фрукты, овощи). Использование трафаретов, аппликации из гото-

вых элементов, лепки. Соотнесение рисунка с предметом и его рельефным изоб-

ражением. 

Рисование с натуры предметов, включающих сочетания геометрических 

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

кубиков, использование трафаретов, аппликация из готовых элементов, лепка. 

Соотнесение рисунка с предметом и его рельефным изображением. 

Рисование с натуры растительных форм. Алгоритмы обследования. Анализ 

строения, сравнение. Характерные признаки. Чтение рельефного изображения и 

соотнесение его с натурой. Лепка, аппликация, рельефное изображение пред-

мета. 

Рисование с натуры животных. Алгоритмы обследования чучел, игрушек. 

Анализ строения, сравнение. Характерные признаки. Чтение рельефного изобра-

жения и соотнесение его с натурой. Лепка, аппликация, рельефное изображение 

предмета. 

4. Декоративное рисование: понятие орнамента, его назначение и исполь-

зование в быту. Осязательное восприятие орнаментов, анализ построения орна-

мента. Виды орнаментов. Выделение элементов орнамента. Понятие чередова-

ния, ритма, повтора. Роль ритма в декоративно-прикладном искусстве. 

Выполнение простого орнамента в полосе по образцу из готовых форм. 

Выполнение замкнутого орнамента по образцу с использованием трафаре-

тов растительных форм. 

Вариации на тему изученных орнаментов из пластичных материалов. 
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Использование орнаментов в декоративно-прикладной деятельности. 

5. Рисование на темы: понятие сюжета. Составление сюжетных ситуаций 

из моделей, игрушек. 

Понятие аппликации. Составление аппликации из готовых форм по образцу. 

Рельефное рисование сюжетов из простых предметов, изученных ранее. Ис-

пользование трафаретов и шаблонов. 

Рисование на темы на основе наблюдений. Конкретизация представлений о 

предметах, использование натуральных и рельефных наглядных пособий. 

Рисование на темы по замыслу. Соотнесение рисунка и натуры. 

6. Беседы об искусстве: восприятие произведений искусства, доступных 

тактильно осязательному способу восприятия, представление о визуальных ви-

дах искусства (живопись, графика). Отражение в произведениях пластических 

искусств отношения к природе, человеку и обществу. Представление о ведущих 

художественных музеях России (например, Русский музей, Эрмитаж) и регио-

нальных музеях. Знакомство с понятием «Иллюстрация». Знакомство с разными 

видами рельефа: контурный, аппликационный, барельефный. 

Скульптура, виды скульптуры. Мелкая пластика. Материалы скульптуры и 

их роль в создании образа. Элементарные приёмы работы с пластическими 

скульптурными материалами для создания выразительного образа (пластилин, 

глина - раскатывание, набор объёма, вытягивание формы). Объём - основа языка 

скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, выра-

женная средствами скульптуры. 

Знакомство с барельефными и горельефными изображениями животных, 

птиц. Знакомство со скульптурными портретами писателей. 

Художественное конструирование, разнообразие материалов для художе-

ственного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон). Эле-

ментарные приёмы работы с различными материалами для создания выразитель-

ного образа (пластилин - раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бу-

мага и картон - сгибание, вырезание). Представление о возможностях использо-

вания навыков художественного конструирования и моделирования в жизни че-

ловека. 

Декоративно-прикладное искусство как вид художественной деятельности. 

Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль в жизни человека. Поня-

тие о народной культуре (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, ко-

стюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Представления 

народа о мужской и женской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, 

сказках, песнях. Сказочные образы в народной культуре и декоративно-приклад-

ном искусстве. Ознакомление с произведениями народных художественных про-
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мыслов в России (с учётом местных условий). Знакомство с народными промыс-

лами по производству игрушек. 

 

2) ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ 

В результате изучения учебного предмета «Изобразительное искусство (ти-

флографика)» на этапе начального общего образования у слепых обучающихся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) будут фор-

мироваться эстетические чувства, развиваться умения отличать «красивое» от 

«некрасивого». Обучающиеся получат возможность научиться высказывать мне-

ния о произведениях искусства («нравится» - «не нравится»). 

В результате изучения предмета «Изобразительное искусство (тифлогра-

фика)» на этапе начального общего образования слепые обучающиеся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) будут овладевать 

элементарными практическими умениями и навыками в процессе освоения от-

дельных видов художественной деятельности; расширять опыт самовыражения 

средствами изобразительного искусства. 

Слепой обучающийся с легкой умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями) овладевает определенной системой знаний, умений 

и навыков: 

1. Технические средства и приемы рельефного рисования: 

- приемами изображения предметов на тифлотехнических приборах; 

- способностью использования рельефного рисунка в учебной и практиче-

ской деятельности; 

- умением ориентироваться в специальных приборах для рисования; 

- использовать инструменты для выполнения рельефных изображений. 

2. Чтение рельефных изображений: 

- умением понимать (читать) рельефное изображение; 

- умением сравнивать предметы между собой по форме и величине, рельеф-

ное изображение с реальным предметом, предмет с рельефным изображением; 

- изображать предметы рельефом и в пластилине; 

- умением читать рельефные изображения простой формы и соотносить их 

с реальными предметами; описывать предметы и рельефные изображения, знать 

их назначение. 

3. Рисование с натуры: 

- умениями обследовать натуральные предметы простой формы, выделять 

их форму, строение, величину; сравнивать реальный предмет с его рельефным 

изображением; 

- умениями самостоятельно выбирать наиболее характерный вид предмета 
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для его последующего рельефного изображения; 

- умениями определять форму и детали предмета посредством осязания; 

- умениями изображать предметы несложной формы; использовать простые 

формы для создания образов в лепке, рельефной графике; самостоятельно вы-

полнять рельефные рисунки на тифлотехнических приборах. 

4. Декоративное рисование: 

- умениями выполнять построения простых видов орнамента; 

- умениями использовать простые декоративные элементы для создания ор-

намента. 

5. Рисование на темы: 

- умениями выполнять аппликации на заданную тему; 

- умениями отображать заданную тему в рельефном рисунке или пласти-

лине. 

6. Беседы об искусстве: 

- умениями различения доступных видов художественной деятельности 

(скульптура, художественное конструирование, декоративно-прикладное искус-

ство); 

- умениями воспринимать посредством осязания скульптуру, мелкую пла-

стику, пространственные и объемные произведения народных промыслов как 

вид изобразительного искусства; 

- приемами восприятия разных видов рельефа, материала, фактуры. 
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2.1.6. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУ-

ЗЫКА» 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Целью изучения учебного предмета «Музыка» слепыми детьми с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) является введение 

обучающихся на доступном для них уровне в музыкальную культуру, формиро-

вание начал музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры 

человека. 

 Задачи: - формирование первоначальной ориентировки в средствах музы-

кальной выразительности; 

 - формирование элементарных эстетических представлений о музыкаль-

ном искусстве;  

- формирование знаний элементарных эстетических представлений о му-

зыкально-эстетический словарь;  

- формирование элементов музыкальной культуры, интереса к музыкаль-

ному искусству;  

- развитие потребности в музыкальном самовыражении;  

- развитие музыкальных способностей и творческой активности; 

 - развитие музыкально-исполнительских навыков в доступной музыкаль-

ной деятельности;  

- развитие эмоциональной активности, отзывчивости и реагирования на 

музыку;  

- способствовать преодолению неадекватных форм поведения.  

Программа построена на основе концентрического принципа размещения 

материала. Концентричное построение программы создаёт условия для постоян-

ного повторения ранее усвоенного материала и разъединения сложных грамма-

тических понятий и умений на составляющие элементы, где каждый отрабаты-

вается отдельно. В результате постепенно увеличивается число связей, лежащих 

в основе понятия, расширяется языковая и речевая база для обработки умений и 

навыков.  

В образовании слепых детей с легкой умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями) особое значение придается практической стороне об-

разования - развитию жизненной компетенции. Компонент жизненной компетен-

ции рассматривается как овладение знаниями и навыками, уже сейчас необходи-

мыми в обыденной жизни. Формируемая жизненная компетенция обеспечивает 

развитие отношений с окружением в настоящем. Поэтому важен не только диф-

ференцированный подход в обучении, но и неоднократное повторение, закреп-

ление. Процесс обучения носит развивающий характер и одновременно имеет 
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коррекционную направленность. При обучении происходит развитие познава-

тельной деятельности, речи, эмоционально-волевой сферы слепых детей с лег-

кой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Применяются 

следующие методы обучения: демонстрация, наблюдение, объяснение, сравне-

ние, упражнение, беседа, работа с учебником, самостоятельная работа и др. Ис-

пользуются словесный, наглядный, практический методы обучения. Важное ме-

сто при наблюдении за природой занимают экскурсии и организованные пред-

метные уроки (уроки на которых дети имеют дело непосредственно с предметом, 

соотносят натуральный объект с его изображением). При обучении осуществля-

ется индивидуальный подход к обучающимся. 

1) СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

1. Музыка в жизни человека 

Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера че-

ловека. 

Обобщённое представление о многообразии музыкальных жанров и стилей. 

Песня, танец, марш и их разновидности. Песенность, танцевальность, марше-

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

Отечественные народные музыкальные традиции. Музыкальный и поэтиче-

ский фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, игры-дра-

матизации. Сочинения отечественных композиторов о Родине. 

2. Основные закономерности музыкального искусства 

Элементы музыкальной грамоты: 

Различение характера музыкального произведения: веселый, грустный, спо-

койный. 

Распознавание динамических оттенков музыкальных произведений: очень 

тихо, тихо, умеренно, быстро, громко, очень громко. 

Различение на слух музыкального темпа: медленно, очень медленно, 

быстро. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, 

темп). 

3. Музыкальная картина мира 

Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и ин-

струментальные коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполни-

тельские коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные театры. Кон-

курсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио и телепередачи, видео-

фильмы, звукозаписи. 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, 

оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, жен-

ский, мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфониче-

ский, духовой, народных инструментов. 
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Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. 

 

2) ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ 

В результате изучения учебного предмета «Музыка» у слепых обучающихся 

с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на этапе 

начального общего образования будет развиваться интерес к музыкальному ис-

кусству и музыкальной деятельности, будут формироваться элементарные эсте-

тические представления. Обучающиеся будут закреплять умения их использова-

ния в учебной деятельности и повседневной жизни. У слепых обучающихся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) будет раз-

виваться эмоциональное восприятие музыки, будут формироваться эстетические 

чувства в процессе слушания музыкальных произведений различных жанров. 

Обучающиеся получат возможность расширения опыта самовыражения посред-

ством музыки. 

Слепой обучающийся с легкой умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями) разовьет определённые способности, овладевает 

определенной системой знаний, умений и навыков: 

1. Музыка в жизни человека: 

- способностью воспринимать музыку различных жанров; эмоционально от-

кликаться на музыкальное искусство, выражая своё отношение к нему, самовы-

ражаться в некоторых видах музыкально-творческой деятельности; 

- первоначальными представлениями о многообразии музыкального фольк-

лора России, в том числе родного края; 

- способностью передавать особенности музыкального творчества в пении, 

слове, движении, играх, действах. 

2. Основные закономерности музыкального искусства: 

- способностью передавать выразительные и изобразительные интонации; 

- способностью общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, 

коллективного (хорового и инструментального) воплощения доступных музы-

кальных произведений. 

3. Музыкальная картина мира: 

- умениями и навыками исполнения доступных музыкальных произведений 

(пение); 

- способностью определять виды музыки, звучание различных музыкаль-

ных инструментов, в том числе и современных электронных. 
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2.1.7. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУЧНОЙ 

ТРУД» 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживания 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Мастера и их про-

фессии. 

Организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование 

трудового процесса по инструкции педагогического работника. Рациональное 

размещение на рабочем месте материалов и инструментов. Контроль и коррек-

тировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, 

выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый). 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему 

труду. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование доступных 

материалов на основе зрительного, осязательного восприятия и всех сохранных 

анализаторов. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Вы-

бор материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свой-

ствам, использование соответствующих способов обработки материалов в зави-

симости от назначения изделия с помощью педагогического работника. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание назва-

ний используемых инструментов, область применения, правила использования), 

выполнение приёмов их рационального и безопасного использования. Правила 

техники безопасности при работе с инструментами. 

Называние и выполнение основных технологических операций ручной об-

работки материалов: разметка деталей (по шаблону, трафарету, лекалу, с помо-

щью брайлевских линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, 

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

сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соеди-

нения), отделка изделия или его деталей (аппликация). Выполнение отделки в 

соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов Рос-

сии (растительный, геометрический и другие орнаменты). 

Использование простейших измерений и построений для решения неслож-

ных практических задач. Контроль выполнения отдельных операций и готового 

изделия (с помощью учителя). 

3. Конструирование и моделирование 
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Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-

либо изделий (технических, бытовых, учебных). Изделие, деталь изделия (общее 

представление). Понятие о конструкции изделия. Виды и способы соединения 

деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции 

и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по об-

разцу. 

 

2) ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ 

В результате изучения учебного предмета «Ручной труд» у слепых, обуча-

ющихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

будут формироваться умения работать с отдельными видами материалов; 

навыки самообслуживания. Обучающиеся будут овладевать способами обра-

ботки материалов в зависимости от их свойств; некоторыми приемами ручной 

обработки материалов; доступными трудовыми умениями и навыками использо-

вания инструментов при обработке отдельных видов материалов; правилами без-

опасной работы с различными инструментами; умением дозировано использо-

вать остаточное зрение; развивать компенсаторные возможности в ходе овладе-

ния трудовыми умениями и навыками. 

В результате изучения предмета у слепых обучающихся с легкой умствен-

ной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) будут формироваться 

представления о трудовых профессиях. Они научатся понимать роль труда в 

жизни человека и использовать приобретенные знания и умения для решения 

практических задач. 

Слепой обучающийся с легкой умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями) овладевает определенной системой знаний, умений 

и навыков: 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживание: 

- представлениями о трудовых профессиях и роли труда в жизни человека; 

- представлениями о наиболее распространённых в своём регионе традици-

онных народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе 

профессиях своих родителей (законных представителей) и описывать их особен-

ности; 

- умениями планировать и выполнять несложное практическое задание 

(практическую работу) с опорой на сохранные анализаторы (развитие осязания, 

слуха, мышечного чувства, остаточного зрения) и алгоритм его выполнения; 
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- умениями выполнять доступные действия по самообслуживанию и до-

ступные виды домашнего труда. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты: 

- умениями и навыками использования инструментов при обработке отдель-

ных материалов; правилами безопасной работы и санитарно-гигиеническими 

требованиями; 

- умениями работать с отдельными видами материалов (бумагой, тканями, 

пластилином, природным материалом); 

- представлениями о многообразии материалов, их видах, свойствах, проис-

хождении, практическом применении в жизни; 

- умениями подбирать доступные материалы для изготовления изделий в со-

ответствии с поставленной задачей; 

- приемами ручной обработки некоторых материалов; 

- приёмами безопасной работы ручными инструментами; 

- умением работать с простейшей технической документацией. 

3. Конструирование и моделирование: 

- умением выделять в изделии взаимное расположение деталей, их форму, 

виды соединения деталей; 

- умением решать простейшие задачи конструктивного характера по изме-

нению вида и способа соединения деталей; 

- умениями изготавливать несложные конструкции изделий по рельефному 

рисунку, простейшему чертежу, образцу и доступным заданным условиям. 
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2.1.8. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕ-

СКАЯ КУЛЬТУРА (АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА)» 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

При создании программы учитывались потребности современного россий-

ского общества в физически крепком и деятельном подрастающем поколении, 

способном активно включаться в разнообразные формы здорового образа 

жизни, использовать ценности физической культуры для саморазвития, само-

определения и самореализации.   

В программе нашли своё отражение объективно сложившиеся реалии со-

временного социокультурного развития общества, условия деятельности обра-

зовательных организаций, запросы родителей, учителей и методистов на обнов-

ление содержания образовательного процесса, внедрение в его практику совре-

менных подходов, новых методик и технологий.   

Изучение учебного предмета «Адаптивная физическая культура» имеет 

важное значение в онтогенезе слепых обучающихся младшего школьного воз-

раста. Оно активно воздействует на развитие их физических, психических и со-

циальных возможностей, содействует укреплению здоровья, повышению за-

щитных свойств организма, развитию двигательной сферы, памяти, внимания и 

мышления, предметно ориентируется на активное вовлечение слепых обучаю-

щихся 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, несформирован-

ность 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 слепых обучающихся основ здорового образа жизни, 

развитие и коррекция двигательной сферы, повышение двигательной активно-

сти, самостоятельности в проведении разнообразных форм занятий физиче-

скими упражнениями.   
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Достижение данной цели обеспечивается ориентацией учебного предмета 

на укрепление и сохранение здоровья школьников, приобретение ими знаний и 

способов самостоятельной деятельности, развитие физических качеств и освое-

ние физических упражнений оздоровительной, спортивной и прикладно-ориен-

тированной направленности.   

Развивающая ориентация учебного предмета «Адаптивная физическая 

культура» заключается в формировании у слепых обучающихся необходимого 

и достаточного физического здоровья, уровня развития физических качеств и 

обучения физическим упражнениям разной функциональной направленности. 

Существенным достижением такой ориентации является постепенное вовлече-

ние обучающихся в здоровый образ жизни за счёт овладения ими знаниями и 

умениями по организации самостоятельных занятий подвижными играми, кор-

рекционной, дыхательной и зрительной (для слепых с остаточным зрением) 

гимнастикой, проведения физкультминуток и утренней зарядки, закаливающих 

процедур, наблюдений за физическим развитием и физической подготовленно-

стью.   

Воспитывающее значение учебного предмета раскрывается в приобщении 

слепых обучающихся к истории и традициям физической культуры и спорта 

народов России, формировании интереса к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом, осознании роли занятий физической культурой в укрепле-

нии здоровья, организации активного отдыха и досуга. В процессе обучения у 

обучающихся активно формируются положительные навыки и способы поведе-

ния, общения и взаимодействия со сверстниками и учителями, оценивания 

своих действий и поступков в процессе совместной коллективной деятельности.   

Коррекционные задачи:  

• формирование знаний о физической культуре, личной гигиене, влиянии 

физических упражнений на состояние здоровья, приемах закаливания, способах 

саморегуляции и самоконтроля;  

• формирование умений и навыков, необходимых для самостоятельной 

предметно-пространственной ориентировки (ориентировка в спортивном зале, 

на стадионе), пользования спортивным инвентарем и адаптированными нагляд-

ными пособиями (с использованием сохранных анализаторов);  

• развитие навыков ориентировки на слух, обучение основам базовых видов 

двигательных действий;  

• формирование основ знаний о личной и общественной гигиене, физиче-

ской культуре и здоровом образе жизни, необходимых обучающимся в быту, со-

циуме, учебной работе, на занятиях физической культурой;  

• воспитание гармонически развитой личности;  

• воспитание ценностных ориентиров на здоровый образ жизни;  
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• воспитание мотивации к самостоятельным занятиям физическими упраж-

нениями;  

• формирование адекватной оценки своих физических возможностей;  

• воспитание чувства товарищества, взаимопомощи;  

• развитие готовности сохранных анализаторов к восприятию окружающих 

предметов и пространства;  

• формирование двигательных навыков, способствующих успешной социа-

лизации слепых обучающихся.  

Методологической основой структуры и содержания программы по адап-

тивной физической культуре на уровне начального общего образования явля-

ется личностнодеятельностный подход, ориентирующий педагогический про-

цесс на развитие целостной личности обучающихся. Достижение целостного 

развития становится возможным благодаря освоению слепыми обучающимися 

двигательной деятельности, представляющей собой основу содержания учеб-

ного предмета «Адаптивная физическая культура». Двигательная деятельность 

оказывает активное влияние на развитие психических и социальных возможно-

стей обучающихся. Как и любая деятельность, она включает в себя информаци-

онный, операциональный и мотивационно-процессуальный компоненты, кото-

рые находят своё отражение в соответствующих дидактических линиях учеб-

ного предмета.   

В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета и под-

готовки обучающихся к выполнению комплекса ГТО в структуру программы в 

раздел «Физическое совершенствование» вводится образовательный модуль 

«Прикладно-ориентированная физическая культура». Данный модуль позволит 

удовлетворить интересы обучающихся в занятиях спортом и активном участии 

в спортивных соревнованиях, развитии национальных форм соревновательной 

деятельности и систем физического воспитания.   

Содержание модуля «Прикладно-ориентированная физическая культура», 

обеспечивается Примерными программами по видам спорта, которые рекомен-

дуются Министерством просвещения РФ для занятий физической культурой и 

могут использоваться образовательными организациями исходя из особых об-

разовательных потребностей и интересов слепых обучающихся, физкультурно-

спортивных традиций, наличия необходимой материально-технической базы, 

квалификации педагогического состава. Помимо Примерных программ, реко-

мендуемых Министерством просвещения РФ, образовательные организации 

могут разрабатывать своё содержание для модуля «Прикладно-ориентирован-

ная физическая культура» и включать в него популярные национальные виды 

спорта, подвижные игры и развлечения, основывающиеся на этнокультурных, 

исторических и современных традициях региона и школы.   
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Содержание программы изложено по годам обучения с учетом пролонга-

ции сроков обучения на уровне начального общего образования и раскрывает 

основные её содержательные линии, обязательные для изучения в каждом 

классе: «Знания о физической культуре», «Способы самостоятельной деятель-

ности» и «Физическое совершенствование».   

Планируемые результаты включают в себя личностные, метапредметные и 

предметные результаты. Личностные результаты представлены в программе за 

весь период обучения в начальной школе; метапредметные и предметные ре-

зультаты — за каждый год обучения.   

Результативность освоения учебного предмета обучающимися достигается 

посредством современных научно-обоснованных инновационных средств, ме-

тодов и форм обучения, информационно-коммуникативных (в том числе тифло-

информационных) технологий и передового педагогического опыта.   

 

2) СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

1. Знания о физической культуре 

а) физическая культура: формирование первоначальных знаний в области 

физической культуры. Физическая культура как организация занятий физиче-

скими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, 

лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы пе-

редвижения человека. 

Физические нагрузки в занятиях физической культурой, допустимые физи-

ческие нагрузки, противопоказания. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: остановка по требованию учителя, организация мест занятий, 

подбор одежды, обуви и инвентаря. Культурно-гигиенические требования к за-

нятиям физической культурой; 

б) физические упражнения: физические упражнения, их влияние на здоро-

вье, физическое развитие и развитие физических качеств. Основные физические 

качества: сила, быстрота, выносливость, гибкость, равновесие. Физические 

упражнения и осанка. Основные положения (стойки) и элементарные движения 

для освоения двигательных действий. Физическая нагрузка. Противопоказания к 

физическим упражнениям и нагрузкам. Подвижные игры и их разнообразие. 

2. Способы физкультурной деятельности 

а) самостоятельные занятия: составление режима дня. Выполнение куль-

турно-гигиенических навыков для занятий физической культурой. Выполнение 

простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирова-

ния правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных физиче-
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ских качеств, упражнений для глаз; проведение оздоровительных занятий в ре-

жиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки) Овладение представлениями о 

доступных для состояния здоровья физических упражнениях; 

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

культурно-оздоровительных мероприятиях. Накопление опыта безбоязненного 

выполнения движений и самостоятельного передвижения в знакомом простран-

стве с изменением темпа движения. 

3. Физическое совершенствование 

а) физкультурно-оздоровительная деятельность. Формирование установки 

на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа 

жизни. 

Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультмину-

ток. Комплексы упражнений по профилактике и коррекции нарушений осанки, 

формированию навыков правильной осанки. Комплексы упражнений для укреп-

ления сводов стопы, развития их подвижности. Комплексы упражнений на раз-

витие физических качеств. Комплексы упражнений на развитие мелкой мото-

рики рук. Комплексы дыхательных упражнений. Упражнения на расслабление 

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

б) спортивно-оздоровительная деятельность: гимнастика с основами акро-

батики. Организующие команды и приёмы. Построение друг за другом в любом 

порядке за учителем. Построение круга в любом порядке вокруг учителя. По-

строение в колонну и шеренгу по одному, по росту. Построение парами (органи-

зованный вход в зал и выход из зала, в играх). Строевые действия в шеренге и 

колонне; выполнение строевых команд. Построения и перестроения. Повороты 

на месте. Размыкание и смыкание приставными шагами. Ходьба на месте с оста-

новкой на два счета. Передвижения по диагонали, противоходом, змейкой. 

4. Основные положения и общеразвивающие упражнения 

Основные положения рук, ног, положение «лежа»; движения головы, тела, 

седы. 

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

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

ния руками; поднимание и опускание плеч; движение плеч вперед, назад; подни-

мание согнутой ноги; движение прямой ноги вперед, в сторону, назад; махи но-

гой; сгибание и разгибание ног в положении «сидя»; поднимание прямых ног 

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

наклон туловища вперед с опорой рук на колени, опускание на одно колено с 

шага назад; опускание на оба колена и вставание без помощи рук; упражнения у 

гимнастической стенки; пружинистые движения до уровня касания грудью ног; 

смыкание и размыкание носков; поднимание на носках с перекатом на пятки; 
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имитация равновесия 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; пе-

рекаты; стойка на лопатках. Простейшие соединения разученных движений. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Упражнения с пред-

метами (гимнастические палки, обручи, с озвученными мячами, мячами разной 

фактуры, со скакалкой). 

Упражнения для формирования осанки: Статические упражнения, стоя у 

стены, касаясь ее затылком, лопатками, ягодицами, пятками и локтями; сохраняя 

позу правильной осанки, сделать шаг вперед, затем назад, вернуться в исходное 

положение; стоя у стены в позе правильной осанки выполнять движения руками 

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

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

в положении основная стойка и стойка ноги врозь. 

Упражнения в лазании и ползании: свободное лазание по гимнастической 

стенке (на 5-6 реек); на четвереньках по полу и гимнастической скамейке. Пере-

лезание через препятствия (свободным способом), высота 25-30 см, подлезание 

произвольным способом под препятствия высотой не ниже 40 см. Лазание, пере-

лезание и подлезание в играх, в преодолении полосы препятствий. 

Передвижение по гимнастической стенке. Передвижение по наклонной гим-

настической скамейке. 

Упражнения с большими мячами: Перекатывание мяча в кругу, в шеренгах 

друг другу на звуковой сигнал, попадание в озвученную цель; поиск и ловля пры-

гающего мяча, свободная игра с мячом. 

Упражнения в равновесии: Упражнения на полу, перешагивание через ле-

жащие на полу предметы (палку, доску, скакалку); перешагивание через веревку, 

висящую на высоте 10-15 см; внезапные остановки во время ходьбы и бега (игры 

«Быстро шагай - смотри не зевай», «Стой»). Упражнения на доске, лежащей на 

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

ные предметы, находящиеся на расстоянии 30-40 см. 

Ритмические упражнения: Ходьба в разном темпе под счет, хлопки, пение и 

музыку; ходьба с акцентированием на счет 1, на счет 2,3; ходьба с хлопками. Вы-

полнение элементарных движений под музыку (на каждый 1-й счет). 

5. Упражнения на ориентирование 

Повышение мобильности. Части тела (руки, ноги, голова, туловище). Общие 

сведения о положениях, принимаемых ими. Упражнения на формирование про-

странственных понятий: слева-справа, выше-ниже, спереди-сзади, близко-да-

леко, рядом, на уровне пояса. 

Определение направления по звуковому сигналу; передвижение к нему ша-
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гом и бегом в медленном темпе (при постоянном получении сигнала на расстоя-

нии 10 м); ходьба за звуковым сигналом; ходьба по прямолинейному маршруту 

в заданном направлении (10 м) без ориентира; катание мяча в озвученную цель. 

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

6. Лёгкая атлетика 

Упражнения в ходьбе: координированная работа рук и ног при ходьбе 

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

всей группой, соблюдая общий темп, ускоренная ходьба, ходьба на носках 

(тихо), ходьба друг за другом, ходьба в рассыпную со свободным движением рук, 

ходьба с левой ноги, ходьба в обход по залу, держась в полушаге от стены, ходьба 

с одной стороны на противоположную, ходьба с изменением темпа. 

Беговые упражнения: координированная работа рук и ног при беге (упраж-

нения на месте и в движении), медленный бег; бег с переменой направления по 

сигналу; медленный бег на месте; перебежки на расстояние; бег в чередовании с 

ходьбой; быстрый бег на месте; свободный бег в играх. 

Прыжковые упражнения (выполняются только на матах): легкие подскоки 

на месте на двух ногах, руки на поясе; свободные прыжки на двух ногах; прыжки 

в длину с пола на мат (10-15 см); прыжки в глубину с высоты 10-15 см; прыжки 

«через ручей» (15-20 см); прыжки на месте на двух ногах с поворотом; прыжки 

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

на месте и с продвижением. 

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

вверх с последующей ловлей, большого мяча (1 кг) на дальность разными спосо-

бами. 

Метание: малого мяча, камешков, различных легких предметов в направле-

нии звукового сигнала; метание в звучащую цель; метание мячей в играх; мета-

ние различных предметов в играх. 

7. Лыжная подготовка 

Строевые упражнения, ходьба с лыжами на плече, передвижение на лыжах; 

повороты; передвижение в слабом темпе на расстояние; подъёмы; спуски; тор-

можение, игры на лыжах. 

8. Плавание 

Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну бас-

сейна; упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на согла-

сование работы рук и ног. 

9. Подвижные и спортивные игры 

На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с ис-

пользованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и 

координацию. 



91 
 

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

на координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, 

упражнения на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбола: удар по неподвижному и катящемуся звучащему мячу; ведение 

мяча; подвижные игры на материале футбола; 

Баскетбола: отбивание мяча; 

Роллингбола и гандбола. 

 

 

2) ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ 

В результате освоения содержания учебного предмета «Физическая куль-

тура (Адаптивная физическая культура)» у слепых, обучающихся с легкой ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) будет укрепляться 

здоровье, повышаться уровень физического, нравственного и социальное разви-

тия, успешности обучения. Особая роль этого учебного предмета принадлежит 

профилактике вторичных отклонений в физическом развитии, формированию у 

слепых обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) первоначальных умений саморегуляции, развитию потребности в 

занятиях физической культурой. 

В результате обучения слепые обучающиеся с легкой умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями) на этапе начального общего образова-

ния начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления 

здоровья, физического развития, приобретут представления о разнообразии фи-

зических упражнений. 

Слепые обучающиеся овладеют основными двигательными умениями и 

навыками (бег, ходьба). У них будут развиваться основные физические качества 

(сила, быстрота, выносливость, координация, гибкость, равновесие), будет фор-

мироваться потребность в двигательной активности, выполнение физических 

упражнений в жизнедеятельности. 

Обучающиеся освоят двигательные умения в соответствии с особыми воз-

можностями здоровья, навыки пространственной ориентировки, научатся вы-

полнять физические упражнения определенной направленности, использовать 

компенсаторные возможности в процессе двигательной деятельности. Слепые 

обучающиеся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушени-

ями) освоят опыт участия в подвижных играх, организации своих движений с 

партнерами по игре, у них повысится мобильность. 
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Слепой обучающийся с легкой умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями) овладевает определенной системой знаний, умений 

и навыков: 

1. Знания о физической культуре: 

- представлениями о физической культуре, режиме дня, основных положе-

ниях тела, физических упражнениях, физических качествах; 

- знаниями о назначении утренней зарядки, физкультминуток и физкульт-

пауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, 

подвижных игр для укрепления здоровья; 

- знаниями об основных положениях рук, ног, движениях головы, тела, уме-

ниями их выполнять; 

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

жах, плавания для жизнедеятельности человека; 

- знаниями способов безопасного поведения на уроках физической куль-

туры и при выполнении физических упражнений. 

2. Способы физкультурной деятельности: 

- умениями выполнять упражнения простых комплексов утренней зарядки 

и физкультминуток в соответствии с учетом противопоказаний; 

- умениями участвовать в простых подвижных играх, дифференцировать их, 

соблюдать правила взаимодействия с игроками, соблюдать правила безопасно-

сти. 

3. Физическое совершенствование: 

- умением выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушений 

осанки, упражнения на развитие мелкой моторики руки; упражнения на развитие 

физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, равновесия); 

- умением выполнять элементарные строевые команды и приёмы; 

- умением выполнять элементарные акробатические упражнения; 

- умением выполнять гимнастические упражнения; 

- умением выполнять ритмические упражнения, упражнения на равновесие; 

- умением выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания 

и броски мячей разного веса и объёма); 

- умением выполнять игровые действия и упражнения разной функциональ-

ной направленности; 

- умением понимать «схему тела»; дифференцировать части тела, осваивать 

их двигательные возможности. 
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2.1.9. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА «РИТ-

МИКА» 

 

1) СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Содержание обучения по данной программе включает cледующие темы: 

1. Ритмика (теоретические сведения): занятия ритмикой в жизни чело-

века, тело человека и его двигательные возможности, ритмические упражнения 

в жизнедеятельности, в том числе в учебной деятельности, музыка и движение, 

красота движения и музыкально-ритмическая деятельность, упражнения в музы-

кально-ритмической деятельности, танцевальные движения и танцы, движение 

и речь, ритмика и зрение, ритмика и слух. 

2. Специальные ритмические упражнения: ритмичная ходьба с акцен-

тами на определенный счет, с хлопками, упражнениями с движениями рук и ту-

ловища, проговариванием стихов (пословиц) без музыкального сопровождения, 

ритмичные движения на счет (четный, нечетный) с паузой, ритмичные хлопки в 

ладоши, ходьба и бег в различном темпе, ритмичное изменение положения рук, 

ритмичные координированные движения рук, упражнения для глаз. 

3. Упражнения на связь движений с музыкой: движения под пение, дви-

жение под музыку, движение в соответствии с частью музыкального произведе-

ния, ходьба, бег с движениями рук на акцент в музыке, ходьба, бег с выполне-

нием выпадов, поворотов, остановок на акцент в музыке, ходьба, бег в соответ-

ствии с характером и ритмом музыки, передача движением звучания музыки, 

смена направления движения с началом музыкальной фразы, формирование пла-

стичности движений, умений управлять темпом движений, преодоление трудно-

стей развития движений, развитие выразительности движений и самовыражения. 

4. Упражнения ритмической гимнастики: формирование ритмичности 

движений, содержание и амплитуда движения, общеразвивающие и специаль-

ные упражнения, упражнения с предметами и без предметов, упражнения на про-

странственную ориентировку. 

5. Подготовительные упражнения к танцам: упражнения для ступней 

ног, выставление ноги на носок, полуприседание, выставление ноги на пятку, но-

сок, преодоление трудностей развития двигательных действий, развитие коорди-

нации двигательных действий. 

6. Элементы танцев: 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, преодоление трудностей раз-

вития движений, развитие связи движения с музыкой. 

7. Танцы: красота движения, танец, хоровод, хлопки, красивые, изящные 
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движения, виды танцев, весёлые, грустные мелодии, народные мелодии, разви-

тие двигательной активности, координации движений, умений управлять темпом 

движения. 

8. Музыкально-ритмические игры и занятия: подвижные игры, музы-

кально-ритмические игры, музыкально-ритмические упражнения и игры по ори-

ентировке в пространстве, коммуникативные танцы - игры, корригирующие 

игры, речевые игры, ритмодекламация. 

 

2) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

У слепых, обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями) будет формироваться потребность в ритмических, краси-

вых, пластичных движениях, повышаться двигательная активность. 

Слепые обучающиеся с легкой умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями) получат возможность овладеть специальными ритмиче-

скими упражнениями и умением их выполнять. 

У них будет развиваться чувство ритма, связь движений с музыкой, способ-

ность к дифференциации движений по степени мышечных усилий, музыкально-

ритмическая память, будут совершенствоваться двигательные умения и навыки, 

укрепится здоровье, повысится работоспособность. 

Слепым обучающимся с легкой умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями) будет доступно двигательное самовыражение в соответ-

ствии с характером музыкального сопровождения движений в танцах и играх, 

речевое самовыражение в соответствии с ритмом песни, стихотворений, речевых 

игр. У обучающихся будет развиваться позитивное самоощущение, что связано 

с состоянием раскрепощенности, уверенности в себе, ощущением собственного 

эмоционального благополучия, своей значимости в коллективе, положительной 

самооценки. 

Обучающимся будет доступно владение своим телом, согласованность дви-

жений с музыкой, дифференцированность движений по степени мышечных уси-

лий, управление темпом движений и способность подчинять свои движения му-

зыке, согласовывать свои действия с действиями других, выполнять координи-

рованные и тонко координированные движения, согласовывать темп речи и дви-

жения. 

Обучающиеся овладеют опытом саморегуляции движений. У них повысятся 

двигательная активность, разовьются умения пространственной ориентировки, 

коммуникации. 

Слепой обучающийся с легкой умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями) овладевает определенной системой знаний, умений 

и навыков: 
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1. Ритмика (теоретические сведения): 

- представлениями о движениях под музыку, ритмических упражнениях, 

танцевальных движениях, элементах движений; 

- умением называть виды ритмической деятельности, формы музыкально-

ритмической деятельности, вербализовать свои движения; 

- умением узнавать и точно обозначать части тела, показывать на себе; опи-

сывать их двигательные возможности; 

- знаниями о роли занятий ритмической деятельностью для развития слуха, 

осязания, развития ориентировочных умений; 

- знаниями о факторах риска для здоровья при выполнении движений (в том 

числе и для остаточного зрения). 

2. Специальные ритмические упражнения: 

- умением реагировать на сигнальные слова «движение», «темп», «ритм»; 

умением выполнять движения в соответствии с освоенными видами ритмиче-

ских упражнений; 

- умением согласовывать темп движения с проговариванием. 

3. Упражнения на связь движений с музыкой: 

- умением согласовывать характер, темп, направление освоенного движения 

в соответствии с видом упражнений; 

- умением согласовывать характер, ритм музыки, песни со своими движени-

ями; 

- способностью передавать движением звучание музыки; 

- умением использовать разные виды ходьбы и бега; 

- умением произвольно менять направления движения. 

4. Упражнения ритмической гимнастики: 

- умением осваивать содержание упражнений, амплитуду движения в соот-

ветствии с их видом; 

- умением выполнять и регулировать ритмические гимнастические движе-

ния без предмета, с предметом; 

- умением правильно захватывать предмет для выполнения определённого 

упражнения; 

- умением дифференцировать движения кисти, пальцев для захвата и удер-

живания предмета, выполнять упражнения с предметами; 

- способностью осуществлять выразительные и красивые движения под му-

зыку; 

- представлениями о собственных возможностях. 

5. Подготовительные упражнения к танцам: 

- умением сознательно относиться к выполняемым движениям; 

- умением называть точным словом части тела; 
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- умением регулировать движения по степени мышечных усилий; 

- умением принимать положение полуприседа; 

- двигательными навыками - элементами танцев; 

- умением принимать правильную осанку и её поддерживать; 

- умением согласовывать свои движения с движениями партнеров. 

6. Элементы танцев: 

- способностью сознательно относится к своим движениям; 

- умением выполнять танцевальные движения; 

- умением дифференцировать виды танцевальных движений, обозначать их 

точным словом; 

- двигательными навыками как элементами танцев; 

- умением согласовывать с партнёром танцевальные движения. 

7. Танцы: 

- умением осваивать базовые позиции и движения изучаемого танца; 

- способностью сознательно относится к своим движениям, положениям 

тела, позам; 

- умением осваивать элементы танца и целостно их воспроизводить; 

- умением воспроизводить танцевальные движения, в общем, с партнером 

ритме и темпе; 

- умением свободно и произвольно выполнять освоенные танцевальные 

движения в знакомом пространстве; 

- умением слушать танцевальную музыку, двигаться под музыку; 

- умением дифференцировать танец и танцевальные движения; 

- навыками выполнения коллективных танцевальных движений. 

8. Музыкально-ритмические и речевые игры: 

- умением выполнять простые имитационные и игровые движениями; 

- умением дифференцировать музыкально-ритмические игры и в соответ-

ствии с их видом организовывать свои движения, проявлять двигательную ак-

тивность; 

- умением участвовать в музыкально-ритмических играх; 

- умением понимать и передавать информацию, настроение посредством 

танца; 

- умением регулировать силу, высоту голоса в музыкально-речевых играх; 

- умением самовыражения в музыкальных играх. 
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2.1.10. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА «СЕН-

СОРНОЕ РАЗВИТИЕ» 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

     Рабочая программа «Сенсорное развитие» для слепых, обучающихся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) состав-

лена в соответствии с требованиями ФАОП НОО утверждена приказом 

Минпросвещения РФ от 24.11.2022 г. № 1023 на основе Адаптированной ос-

новной общеобразовательной программы начального общего образования 

ГКОУ УР № 256 (Вариант 3.3). 

Цель: формирование у слепых обучающихся с легкой умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями) правильного многогранного 

полифункционального представления об окружающей действительности. 

Обогащение чувственного опыта в процессе целенаправленного системати-

ческого воздействия на сохранные анализаторы. 

В процессе обучения реализуются следующие задачи: 

 уточнение, расширение, систематизация знаний  и представлений об 

окружающей действительности; 

 обогащение чувственного познавательного опыта на основе 

формирования умений сравнивать, выделять существенные признаки 

предметов и явлений; 

 формирование культуры осязательного обследования предметов 

окружающего мира; 

 развитие мелких точных скоординированных движений рук и 

пальцев для совершенствования обследовательских действий; 

 развитие восприятия формы, конструкции, величины, цвета, особых 

свойств предметов, их положения в пространстве; 

 совершенствование сенсорно-перцептивной деятельности; 

 развитие навыков коммуникации для установления контактов с 

окружающими; 

 расширение знаний о себе, своих коммуникативных возможностях; 
 развитие слухового восприятия 
 формирование пространственных представлений. 

 

 

 

1) СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

1) осознание необходимости охраны остаточного зрения, умение им поль-

зоваться в учебной и практической деятельности; 

2) установление связи между целью деятельности по развитию остаточного 
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зрения и зрительного восприятия, мотивом и результатом развития базовых зри-

тельных функций; 

3) развитие зрительного восприятия как перцептивного познавательного 

процесса; 

4) алгоритмизация зрительных действий как компенсаторный способ дости-

жения результата деятельности; 

5) анализ объектов с целью выделения опознавательных признаков (цвет, 

форма, величина, структура); 

6) развитие зрительно-моторной координации; 

7) использование остаточного зрения в пространственной ориентировке; 

8) умение взаимодействовать с партнерами в системе координат «слепой-

зрячий», «слепой-слепой» с использованием остаточного зрения; 

9) установление связи между целью деятельности по развитию осязания и 

мелкой моторики, мотивом, результатом предметно-практической деятельности; 

10) овладение навыками осязательного обследования; 

11) развитие мелкой моторики; 

12) развитие учебно-познавательной деятельности в процессе осязания; 

13) контроль результата осязательных действий с заданным образцом с це-

лью обнаружения отклонений и отличий; 

14) выбор наиболее эффективных и оптимальных способов решения осяза-

тельной задачи; 

15) алгоритмизация осязательных действий как компенсаторный способ до-

стижения результата деятельности; 

16) развитие двигательной сферы и координации движений. 

 

2) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

В результате изучения курса «Сенсорное развитие» слепых, обучающихся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)овладеют 

осязательными навыками, различными способами осязательного обследования. 

У них будет формироваться культура осязательного обследования, развиваться 

кожная чувствительность. Они овладеют тактильно-осязательными приемами 

обследования предметов окружающего мира. У них будет развиваться мышечно-

суставное чувство и мелкая моторика (в том числе для овладения рельефно-то-

чечным шрифтом Л. Брайля) при выполнении предметно-практических действий 

на уроках, а также во внеклассной деятельности. 

У обучающихся будут развиваться навыки коммуникации для установления 

контактов с окружающими, обогащаться представления о себе и своих возмож-

ностях, формироваться образы окружающих людей, развиваться вербальные и 

невербальные средства общения, расширяться и обогащаться социальный опыт. 
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У них будет развиваться межличностная система координат «слепой - зря-

чий», «слепой - слепой». Слепые обучающиеся расширят и углубят знания о 

себе, своих коммуникативных возможностях. 

Слепые обучающиеся осознают значимость остаточного зрения в жизнеде-

ятельности человека для своего дальнейшего развития и успешного обучения. У 

обучающихся будет формироваться потребность и умение использовать остаточ-

ное зрение как дополнительный канал получения информации в разных видах 

учебной деятельности, в удовлетворении коммуникативной потребности. 

Слепые обучающиеся получат возможность познакомиться с ролью зрения 

в жизни человека, освоить знания и приёмы его охраны и поддержания. 

Слепой обучающийся с легкой умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями) овладевает определенной системой знаний, умений 

и навыков: 

- способами осязательного обследования; повышение кожной чувствитель-

ности, развитие моторики кистей рук; 

- умением использовать осязание и мелкую моторику в повседневной жиз-

недеятельности, в учебной деятельности; 

- умением определять по голосу эмоциональное состояние человека; 

- умением понимать основные нормы и правила общения; 

- умением понимать и дифференцировать средства речевого и неречевого 

общения; 

- осознанием роли слуха, речи, движений, зрения (для слепых с остаточным 

зрением) в общении; 

- умением локализовать, дифференцировать, узнавать звуки в окружающем 

пространстве, соотносить звук и предмет (объект), который его произвел; 

- опытом использования остаточного зрения для безопасного передвиже-

ния, при организации рабочего места; 

- опытом оптимального использования остаточного зрение в жизнедеятель-

ности, в том числе в учебной деятельности; 

- умением выполнять упражнения для снятия зрительного утомления, повы-

шения тонуса глаз; 

- опытом соблюдения гигиены глаз и гигиенических требований к оптиче-

ским средствам коррекции; 

- опытом использования тифлотехнических средства получения точной зри-

тельной информации; 

- умением использовать обоняние для опознания предметов и объектов, вос-

требованных в жизнедеятельности, умение локализовать, дифференцировать за-

пахи в окружающем пространстве; 

- умением узнавать и назвать с помощью остаточного зрения форму, размер 
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и цвет объектов и предметов окружающего мира; 

- умением понимать предметно-пространственные отношения между пред-

метами и объектами; устанавливать простые причинно-следственные связи. 
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2.1.11. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА «СО-

ЦИАЛЬНО-БЫТОВАЯ ОРИЕНТИРОВКА» 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа «Социально-бытовая ориентировка» для слепых обуча-

ющихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

составлена в соответствии с требованиями ФАОП НОО утверждена приказом 

Минпросвещения РФ от 24.11.2022 г. № 1023 на основе Адаптированной основ-

ной общеобразовательной программы начального общего образования ГКОУ УР 

№ 256 (Вариант 3.3). 

Цель: 

помочь слепым обучающимся с легкой умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями) сформировать первоначальные представления о бытовой и 

социальной сферах жизни человека. Формирование у обучающихся компенса-

торных способов преодоления специфических трудностей формирования соци-

ально-бытовой адаптации и жизненных компетенций посредством практиче-

ского овладения навыками самообслуживания, освоения правил и норм общения 

и поведения в общественных пространствах, а также расширения и обогащения 

опыта межличностного и социального взаимодействия 

Задачи: 

 восполнить пробелы дошкольного, как правило, домашнего воспитания детей по 

вопросам социально-бытовой ориентировки; 

 дать правильные представления и знания о предметах домашнего обихода, 

которыми необходимо пользоваться в быту, их назначении и правилах 

обращении с ними; 

 выработать навыки обращения с предметами, используемыми в быту; 

 формировать навыки культуры поведения в быту, в среде зрячих людей; 

 научить правилам поведения в общественных местах; 

 выработать приёмы самоконтроля за своим поведением, внешностью, научить 

детей вступать в общение с различными людьми, в различных ситуациях. 

 

1) СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

1. Личная гигиена 

Распорядок дня, необходимость его соблюдения. Элементарные правила 

личной гигиены мальчиков и девочек. Представления о последовательности 

утреннего и вечернего туалета. Значение соблюдения правил личной гигиены 
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для сохранения и укрепления здоровья человека. Гигиенические правила пове-

дения в местах общего пользования. Туалетные принадлежности по уходу за ли-

цом, волосами, зубами. Хранение индивидуальных наборов туалетных принад-

лежностей. Правила расчесывания волос, хранение расчески, приемы чистки 

расчески. Щетки для мытья рук. 

2. Одежда и обувь 

Назначение разных видов одежды. Виды одежды для девочек и мальчиков. 

Одежда по сезону: зимняя, летняя, демисезонная. Лицевая и изнаночная стороны 

одежды. Части одежды: воротник, рукава, манжеты, карманы, спинку, полочки. 

Представления о видах труда по уходу за одеждой: складывание отдельно и в 

стопку, развешивание одежды на крючке, на платяной вешалке, размещение на 

стуле и в шкафу, чистка щеткой, стирка и глажение. Чистика одежды щеткой по 

плану: воротник, лацканы, низ изделия, все изделие целиком. Пути предупрежде-

ния загрязнения одежды: переодевание в соответствующую по назначению 

одежду, соблюдение аккуратности на улице и за столом, соблюдение личной ги-

гиены. Назначение разных видов обуви: защищает ноги человека от пыли, хо-

лода, воды, грязи, травм; украшает человека. Различные предметы обуви. Раз-

личные 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. 

3. 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, за-

пах. Мытье овощей, фруктов, ягод. Извлечение продуктов из упаковки: развора-

чивание, 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 тех-

ники безопасности при работе с режущими инструментами и приспособлениями, 

при приготовлении пищи. Сервировка стола к завтраку, ужину, обеду. Правила 

поведения за столом. 

4. Жилище 

Функциональное назначение, предметное наполнение школьных и домаш-

них помещений. Предметы мебели и их части. Соблюдение гигиенических тре-

бований, предъявляемых к жилым помещениям. Способы поддержания чистоты 

и уборки в помещении. Использование необходимого инвентаря для уборки по-

мещений, способы его хранения. Уход за комнатными растениями. Соблюдение 
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гигиенических требований и правил безопасности при уходе за комнатными рас-

тениями. Использование сохранных анализаторов в социально-бытовой ориен-

тировке. Пользование бытовыми приборами, соблюдение техники безопасности. 

5. Транспорт 

Назначение транспорта (перевозка людей, грузов; уборка улиц; тушение по-

жара). Различные виды транспорта по назначению: пассажирский, грузовой, спе-

циальный. Различные транспортные средства. Узнавание транспорта по харак-

терным звукам. Представления о наличии маршрута у общественного транс-

порта. Основные части транспорта: кабина водителя, кузов, колеса, салон для 

пассажиров. Остановки транспортных средств. Вход и выход из пассажирского 

транспортного средства. Разные виды салонов транспортных средств, ориенти-

ровка в салонах. Профессии людей на транспорте: водитель, кондуктор, контро-

лер. Правила оплаты проезда в общественном транспорте. Правильное обраще-

ние с проездными билетами: предъявление кондуктору, контролёру, водителю 

по их требованию, сохранение до конца поездки. Правила поведения пассажиров 

в общественном транспорте. Использование речевого этикета пассажиров. 

6. Предприятия торговли 

Виды магазинов. Ориентирование в отделах магазинов; в отдельных видах 

магазинов; в ассортименте товаров различных видов магазинов. Узнавание вида 

магазина по запаху. Совершение покупки в предприятиях торговли. Пользование 

денежными купюрами. Оплата покупки. Правила поведения при покупке това-

ров. Использование речевого этикета покупателя. 

7. Культура поведения 

Соблюдение правил поведения в повседневной жизни и в общественных ме-

стах. Воспитание умения содержать в порядке место, где трудишься, занима-

ешься, играешь. Формирование умения и желания трудиться. Нормы и правила 

общения со взрослыми и сверстниками. Обращение с просьбой к сверстникам и 

взрослым. Использование в речи вежливых слов. Соблюдение правил поведения 

при встрече и расставании со сверстниками и взрослыми. Соблюдение правил 

поведения в общественных местах, при посещении кинотеатра, музея, библио-

теки. Соблюдение правил поведения в магазине и обращение за помощью. Со-

блюдение правил поведения в парке. Соблюдение правил поведения в гостях. 

Использование неречевых средств общения (сдержанная поза, умеренность же-

стикуляции, поворот туловища к говорящему). Воспитание необходимости со-

держать 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. Вы-

бор подарков, изготовление их своими руками. 
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2) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Слепые обучающиеся с легкой умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями) смогут освоить знания значимые для адаптации к школьной 

жизни, для развития самостоятельности в социально-бытовых вопросах и неза-

висимости от помощи окружающих людей. Обучающиеся овладеют навыками 

личной гигиены, самообслуживания, у них будет формироваться потребность в 

аккуратности. У слепых с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) будут формироваться конкретные представления об окружающих 

предметах и действиях с ними. Обучающиеся получат возможность развития 

умений и навыков по социально-бытовой ориентировке, что будет способство-

вать их адаптации в бытовой и социальной сферах, повышению статуса в семье, 

расширению круга общения и перечня доступных видов предметно-практиче-

ской деятельности. 

Слепой обучающийся с легкой умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями) овладевает определенной системой умений и навы-

ков: 

1. Личная гигиена: умением выполнять практические действия, направ-

ленные на формирование навыков самообслуживания, личной гигиены мальчи-

ков и девочек; умением выполнять гигиенические правила поведения в местах 

общего пользования; навыком использования и хранения туалетных принадлеж-

ностей по уходу за руками, лицом, волосами, зубами. 

2. Одежда и обувь: умением называть предметы одежды; части одежды; 

определять лицевую и изнаночную стороны одежды; умением использовать 

одежду и обувь по назначению; умением определять способы хранения одежды 

и обуви; умением ухаживать за одеждой и обувью; навыком соблюдения акку-

ратности при играх на улице, при приеме пищи. 

3. Жилище: умением называть функциональное назначение, предметное 

наполнение школьных и домашних помещений; умением соблюдать гигиениче-

ские требования, предъявляемые к жилым помещениям; способами поддержания 

чистоты и уборки помещений; умениями использовать необходимый инвентарь 

для уборки помещений, знать способы его хранения; умениями ухаживать за 

комнатными растениями; умением использовать сохранные анализаторы в соци-

ально-бытовой ориентировке; умением пользоваться бытовыми приборами, со-

блюдая технику безопасности. 

4. Питание: умением определять основные продукты питания по их назва-

нию, отличать по внешнему виду, вкусу, запаху; умением мыть овощи, фрукты, 

ягоды; извлекать продукты из упаковки; знанием правил техники безопасности 

при работе с режущими инструментами и приспособлениями при приготовлении 
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пищи; умением готовить простейшие блюда; наливать кипяток в заварочный 

чайник и в чашку; умением выполнять сервировку стола; умением соблюдать 

правила поведения за столом. 

5. Транспорт: умением узнавать транспортные средства; представлениями 

о наземном пассажирском транспорте, метро; близлежащих остановках, проезд-

ных билетах и документах; знанием правил поведения в общественном транс-

порте; умением использовать в речи формулы речевого этикета. 

6. Культура поведения: знанием правил поведения в повседневной жизни 

и в общественных местах; при общении со сверстниками и взрослыми; при 

встрече и расставании со сверстниками и взрослыми; умениями использовать не-

речевые средства общения (сдержанная поза, умеренность жестикуляции, пово-

рот туловища к говорящему); умениями обращаться с просьбой к сверстнику и 

взрослому; знанием правил поведения в общественных местах при посещении 

кинотеатра, музея, библиотеки; знанием правил поведения в магазине и умением 

обращаться за помощью; знанием правил поведения на природе, в парке; зна-

нием правил поведения в гостях и умением выбирать подарки. 

7. Предприятия торговли: навыками ориентировки в отделах магазинов; в 

отдельных видах магазинов; умением ориентироваться в ассортименте товаров 

различных видов магазинов; умением ориентироваться по слуху в помещениях 

магазинов и совершать покупки в предприятиях торговли; пользоваться денеж-

ными купюрами; правилами речевого этикета покупателя. 
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2.1.12.  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

«ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ОРИЕНТИРОВКА» 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа «Предметно-пространственная ориентировка» для сле-

пых обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нару-

шениями) составлена в соответствии с требованиями ФАОП НОО утверждена 

приказом Минпросвещения РФ от 24.11.2022 г. № 1023 на основе Адаптирован-

ной основной общеобразовательной программы начального общего образования 

ГКОУ УР № 256 (Вариант 3.3). 

Цель: формирование у слепых обучающихся компенсаторных умений и 

навыков самостоятельной ориентировки в микропространстве (предметно-по-

знавательное пространство: малое - доступное только инструментальному осяза-

нию, осязаемое одним или несколькими пальцами, ограниченное зоной действия 

кистями рук; рабочее пространство: ограниченное зоной действия рук, превыша-

ющее зону действия рук в радиусе движения тела), в предметном мире и пред-

метно-пространственных отношениях, в макропространстве (замкнутое и сво-

бодное пространство). 

Задачи:  

          - формирование у обучающихся мотивации и устойчивого интереса к овла-

дению компенсаторными умениями и навыками самостоятельной предметно-

пространственной ориентировки; 

-  развитие сенсорной сферы обучающихся; 

-  формирование пространственного мышления; 

-  развитие умений и навыков использования сохранных анализаторов и 

остаточного зрения в процессе предметно-пространственной ориентировки; 

-  формирование компенсаторных способов и приемов осязательного и зри-

тельно-осязательного (для слепых с остаточным зрением) обследования окружа-

ющего пространства; 

-  формирование представлений о предметах, наполняющих окружающее 

пространство; 

- обучение пониманию предметно-пространственных отношений и исполь-

зованию в речи пространственной терминологии; 
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-  обучение приемам и способам моделирования окружающего простран-

ства; 

-  формирование топографических представлений; 

- овладение приемами и навыками самостоятельной практической ориен-

тировки в микропространстве;  

-  овладение приемами и навыками самостоятельной практической ориен-

тировки в знакомом замкнутом и свободном пространстве;  

- обучение основным техникам и приемам пользования тростью при ори-

ентировке в пространстве и самостоятельном передвижении; 

-  обучение приемам ориентировки и совместного передвижения со взрос-

лыми и сверстниками; 

- развитие волевых качеств обучающихся, формирование потребности в са-

мостоятельной ориентировке, преодоление страха пространства и фобий само-

стоятельного передвижения. 

2) СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

1. Развитие сохранных анализаторов. Развитие сохранных анализаторов, 

комплексное использование сохранных анализаторов в пространственной ори-

ентировке. Звуковая картина мира. Использование в качестве ориентиров харак-

терных свойств и признаков предметов (запахи, звуки, характер поверхности). 

Прогнозирование ориентиров по их словесному описанию. 

2. Развитие навыков ориентировки в микропространстве. 

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

за столом. Правильное понимание и использование в речи пространственной тер-

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

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

справа налево, сверху вниз, снизу - вверх, наискось - для двухмерного и трехмер-

ного пространства. Ориентировка на рельефных планах и макетах замкнутого и 

свободного пространства. Условные изображения на рельефных планах. 

3. Формирование предметных и пространственных представлений. 

Представление о предметах, наполняющих замкнутое пространство (класс, 

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

метно-пространственных представлений в практической деятельности и при 

ориентировке. 

Соотнесение реальных предметов с их моделями, макетами и рельефными 
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изображениями. Представления о предметах, наполняющих пришкольный уча-

сток и их пространственном местоположении: деревья, кусты, газоны, площадки. 

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

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

киосках, магазинах, расположенных вблизи школы; городском транспорте (трол-

лейбусе, трамвае, автобусе, маршрутном такси, машинах, метро). Конкретизация 

предметно-пространственных представлений в условиях ориентировки на мест-

ности. Формирование представлений о крупных культурно-бытовых учрежде-

ниях города (населенного пункта) и об их предметном наполнении. 

4. Обучение ориентировке в замкнутом и свободном пространстве, фор-

мирование топографических представлений. Ориентировка в знакомом за-

мкнутом пространстве на основе чувственного восприятия по типу «карта - 

путь». Перенос топографических представлений обучающихся на реальное за-

мкнутое пространство и ориентировка в нем. Самостоятельная ориентировка в 

школе, на пришкольном участке. Правила перехода улицы. Формирование обоб-

щенных представлений о своем городе (населенном пункте) с использованием 

рельефных планов и макетов. Составление плана замкнутого пространства по 

словесному описанию. Освоение нескольких маршрутов в пределах города. 

Освоение различных видов городского транспорта. Изучение нескольких значи-

мых для обучающегося маршрутов городского транспорта. 

5. Формирование правильной позы и жеста при обследовании предме-

тов и ориентиров. Поза обучающегося в положении стоя, сидя за партой, сто-

лом, в кресле, при ходьбе в паре, при самостоятельном передвижении вдоль по-

стоянного ориентира (стены, перил лестницы). Правильная поза при чтении, 

письме, обследовании предметов на горизонтальной плоскости (на столе, парте). 

Поза при обследовании больших предметов, обнаружении и обходе препятствий. 

Поза при ходьбе парами, друг за другом. Формирование правильного жеста, ука-

зывающего направление. Поза при обследовании предметов, находящихся выше 

или ниже роста обучающегося. Поза при выходе и входе обучающегося в транс-

портное средство. Поза обучающегося при передвижении в пространстве без по-

стоянного ориентира. Поза и жесты при знакомстве, приветствии, прощании и 

разговоре со сверстниками и взрослыми. Поза при совместной ориентировке со 

зрячими и при самостоятельной ориентировке в помещениях школы, на приш-

кольном участке, на улицах города, в транспорте. Поза при самостоятельной сво-

бодной ходьбе в знакомом и незнакомом свободном пространстве. Поза при 

отыскивании упавших предметов. 

6. Совместная ориентировка со зрячими. Положение слепого и зрячего 

при ходьбе в паре со сверстником и взрослым. Совместная ориентировка обуча-

ющихся в учебной, игровой и трудовой деятельности. Моделирование ситуаций 
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из жизни. Правила поведения, обучающегося в общественных местах. Культура 

поведения, общения и ориентировки со зрячими сверстниками и родителями (за-

конными представителями) (в городском транспорте, театре, кафе, парке, в гос-

тях). Ориентировка обучающегося в магазине: обращение к продавцу, кассиру, 

покупка продуктов. Ориентировка на почте: отправление писем, посылок. Обра-

щение за помощью к незнакомому человеку. 

7. Обучение пользоваться тростью и другими тифлотехническими сред-

ствами ориентировки. Значение белой трости в ориентировке слепого, функ-

ции трости, виды тростей, способы индивидуального подбора трости. Способы 

ориентировки с тростью: правильный захват и удерживание трости, техника без-

опасности при обращении с тростью. Приемы ходьбы с тростью: маятниковый, 

диагональный, приемы протяжки и скольжения. Подъем и спуск по лестнице с 

помощью трости. Обращение с тростью в зданиях и помещениях, в транспорте, 

при ходьбе со зрячим провожатым; обнаружение препятствий с помощью тро-

сти. Обращение с тростью при переходе через улицу. 

 

2) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Слепые обучающиеся с легкой умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями) овладевают элементарными умениями и навыками пред-

метно-пространственной ориентировки в микро- и макропространстве.  

Осознают значимость овладения навыками пространственной ориентиро-

ваться для дальнейшего развития самостоятельности, независимости от помощи 

зрячего. У обучающихся будет формироваться потребность в самостоятельной 

ориентировке, в преодолении страха пространства и неуверенности в своих си-

лах.  

Обучающиеся смогут научиться использовать информацию, поступающую 

с сохранных органов чувств для ориентировки в пространстве; самостоятельно 

ориентироваться в знакомом замкнутом и свободном пространстве.  

Обучающиеся получат возможность развивать основные умения и навыки 

ориентировки в пространстве, посредством ознакомления с населенным пунк-

том, в котором они проживают, основными достопримечательностями и памят-

никами архитектуры.  

Слепые обучающиеся с легкой умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями) овладеют техникой, способами и приёмами пользования 

тростью. Обучающиеся будут овладевать навыками совместного передвижения 

с сопровождающим, научатся обращаться за помощью к знакомым и незнако-

мым людям в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила рече-

вого этикета.  
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Слепые обучающиеся с легкой умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями) приобретут первичные умения работы с прибором «Ориен-

тир», смогут находить и использовать информацию для практической ориенти-

ровки.  

К концу обучения в начальной школе у слепых, обучающихся с легкой ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) будет сформирована 

потребность в необходимости в активном познании окружающего пространства 

и переноса имеющихся навыков в самостоятельную ориентировочную деятель-

ность. 

Слепой обучающийся с легкой умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями) овладевает определенной системой умений и навы-

ков: 

1. Развитие сохранных анализаторов: умением совершать мелкие точные ко-

ординированные движения с предметами необходимыми в быту и в учебной де-

ятельности; умением узнавать и локализовывать в пространстве звуки живой и 

неживой природы, голоса людей; умением оценивать удаленность, направлен-

ность источника звука в свободном пространстве; умением узнавать предметы 

окружающего пространства по их характерным запахам; умением узнавать с по-

мощью остаточного зрения контуры и силуэты окружающих предметов. 

2. Развитие навыков ориентировки в микропространстве: умением свободно 

ориентировать «на себе»; умением ориентироваться в микропространстве - на 

столе, в брайлевском приборе, азбуке - колодке по брайлю (колодке шеститочия); 

умением ориентироваться в рядах и столбцах рассыпной азбуки; умением ори-

ентироваться на приборе «ориентир». 

3. Формирование предметных и пространственных представлений: умением 

узнавать предметы, наполняющие знакомое окружающее пространство; уме-

нием узнавать предметы и объекты, наполняющие пришкольный участок и опре-

делять их пространственное местоположение. 

4. Обучение ориентировке в замкнутом и свободном пространстве, форми-

рование топографических представлений: умением самостоятельно ориентиро-

ваться в небольшом знакомом замкнутом пространстве; умением самостоя-

тельно ориентироваться в школе и на пришкольном участке. 

5. Формирование правильной позы и жеста при обследовании предметов и 

ориентиров: умением занимать правильную позу в положении стоя, сидя за пар-

той, столом, в кресле; при чтении, письме, обследовании предметов на горизон-

тальной плоскости; умением занимать правильную позу при обследовании боль-

ших предметов, обнаружении и обходе препятствий, обследовании предметов, 

находящихся выше или ниже роста обучающегося, при выходе и входе в транс-

портное средство; умением занимать правильную позу при поиске упавшего 
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предмета. 

6. Совместная ориентировка со зрячим: умением соблюдать позу при сов-

местном передвижении; умением передвигаться совместно со сверстником и 

(или) взрослым в школе при проходе в двери помещения, при спуске и подъеме 

по лестнице; умением передвигаться с сопровождающим в незнакомом свобод-

ном пространстве, используя трость; умением обращаться за помощью к педаго-

гическим работника, другим обучающимся, не имеющих нарушений зрения. 

7. Обучение пользоваться тростью и другими тифлотехническими сред-

ствами ориентировки: умением обращаться с тростью в помещениях школы, на 

пришкольном участке; умением использовать трость при подъеме и спуске с 

лестницы. 
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2.2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ БАЗОВЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙ-

СТВИЙ 

 

2.2.1. Цели и задачи программы формирования БУД 

Программа формирования БУД слепых, обучающихся с легкой УО (ИН) 

(далее программа формирования БУД, программа) реализуется в начальных 

классах и конкретизирует требования ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к 

личностным и предметным результатам освоения АОП НОО.  

Программа формирования БУД реализуется в процессе всей учебной и 

внеурочной деятельности, в процессе реализации программы коррекционной 

работы. 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и 

позволяет реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования 

слепых, обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)  обучающихся.  

Цель программы формирования БУД: формирование слепого 

обучающегося с как субъекта учебной деятельности.  

Задачи: 

 формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

 овладение комплексом БУД, составляющих операционный компонент учебной 

деятельности; 

 развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать 

знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на 

организационную помощь педагога. 

 

2.2.2. Описание ценностных ориентиров содержания образования при 

получении НОО 

Формирование БУД выступает основой реализации ценностных ориентиров 

начального общего образования в единстве процессов обучения и воспитания, 

познавательного и личностного развития обучающихся. 

Ценностными ориентирами начального общего образования высту-

пают: 

- формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осо-

знания ответственности человека за благосостояние общества; 

восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, наци-

ональностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 
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- формирование психологических условий развития общения, сотрудниче-

ства 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, призна-

вать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом по-

зиций всех участников; 

адекватного использования компенсаторных способов для решения различ-

ных коммуникативных задач; 

опоры на опыт взаимодействия со сверстниками; 

- развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловече-

ских принципов нравственности и гуманизма: 

принятия и уважения ценностей семьи, образовательной организации, кол-

лектива и стремления следовать им; 

ориентации на оценку собственных поступков, развития этических чувств 

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

личностного самоопределения в учебной, социально-бытовой деятельно-

сти; 

восприятия «образа Я» как субъекта учебной деятельности; 

внутренней позиции к самостоятельности и активности; 

развития эстетических чувств; 

- развитие умения учиться на основе: 

развития познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

формирования умения учиться и способности к организации своей деятель-

ности (планированию, контролю, оценке); 

- развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности на 

основе: 

формирования самоуважения и эмоционально-положительного отношения 

к себе и к окружающим, готовности открыто выражать и отстаивать свою 

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

развития готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответ-

ственности за их результаты; 

формирования целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

формирования умения противостоять действиям и ситуациям, представ-

ляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в преде-

лах своих возможностей, в частности проявлять избирательность к информа-

ции, уважать частную жизнь и результаты труда других людей. 
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2.2.3. Связь БУД с содержанием учебных предметов 

В программе БУД отражена их связь с содержанием учебных предметов. 

Практически все БУД формируются в той или иной степени при изучении 

каждого предмета, поэтому в таблице указаны те учебные предметы, которые в 

наибольшей мере способствуют формированию конкретного действия.  

 

Связи БУД с содержанием учебных предметов 

Группа БУД  Перечень БУД 

 

Образовательная 

область 

Учебный 

предмет 

Личностные 

учебные 

действия 

осознание себя как ученика, 

заинтересованного по-

сещением школы, обучением, 

занятиями, как члена семьи, 

одноклассника, друга 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Математика Математика 

способность к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту 

ценностей и социальных 

ролей 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Технологии Ручной труд 

положительное отношение к 

окружающей 

действительности, 

готовность к организации 

взаимодействия с ней и 

эстетическому ее 

восприятию; 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Искусство Тифлографика 

Музыка 

 Физическая 

культура  

 

Адаптивная 

физическая 

культура 

Технологии Ручной труд 

целостный, социально 

ориентированный взгляд на 

мир в единстве его 

природной и социальной 

частей 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Естествознание Окружающий мир 

 

Самостоятельность в вы-

полнении учебных заданий, 

поручений, договоренностей 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Математика Математика 

Технологии Ручной труд 

понимание личной 

ответственности за свои 

поступки на основе 

представлений о этических 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Физическая 

культура  

Адаптивная 
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нормах и правилах поведения 

в современном обществе 

 физическая 

культура 

Технологии Ручной труд 

готовность к безопасному и 

бережному поведению в 

природе и обществе 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Естествознание Окружающий мир 

Коммуника-

тивные  

учебные 

действия 

вступать в контакт и работать 

в коллективе (учитель-уче-

ник, ученик-ученик, ученик-

класс, учитель-класс) 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Математика Математика 

Естествознание Окружающий мир 

Физическая 

культура  

 

Адаптивная 

физическая 

культура 

Технология Ручной труд 

использовать принятые 

ритуалы социального 

взаимодействия с 

одноклассниками и учителем 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Математика Математика 

Естествознание Окружающий мир 

Искусство Тифлографика 

Музыка 

Физическая 

культура  

 

Адаптивная 

физическая 

культура 

Технология Ручной труд 

обращаться за помощью и 

принимать помощь 

Технология Ручной труд 

Искусство Тифлографика 

Музыка 

Математика Математика 

слушать и понимать 

инструкцию к учебному 

заданию в разных видах 

деятельности и быту 

Технология Технология 

Искусство Тифлографика 

Музыка 

Математика Математика 

Физическая 

культура  

 

Адаптивная 

физическая 

культура 

сотрудничать со взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных ситуациях 

Технология Ручной труд 

Искусство Тифлографика 

Музыка 

Физическая 

культура  

 

Адаптивная 

физическая 

культура 

доброжелательно относиться, 

сопереживать, конструктивно 

взаимодействовать с людьми 

Естествознание Окружающий мир 

Технология Ручной труд 

Искусство Тифлографика 
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Музыка 

Физическая 

культура  

 

Адаптивная 

физическая 

культура 

договариваться и изменять 

свое поведение с учетом 

поведения других участников 

спорной ситуации 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Физическая 

культура  

 

Адаптивная 

физическая 

культура 

Регулятивные 

учебные  

действия 

входить и выходить из 

учебного помещения со 

звонком 

Язык и речевая 

практика  

 

Естествознание  

 

Математика 

 

 

Искусство 

 

 

Технология 

 

Физическая 

культура  

 

Русский язык 

Чтение  

 

Окружающий мир 

 

Математика  

 

 

Тифлографика 

Музыка  

 

Ручной труд 

 

Адаптивная 

физическая 

культура 

ориентироваться в 

пространстве класса (зала, 

учебного помещения) 

пользоваться учебной 

мебелью 

адекватно использовать 

ритуалы школьного 

поведения (поднимать руку, 

вставать и выходить из-за 

парты и т.д.) 

работать с учебными 

принадлежностями 

(инструментами, 

спортивным инвентарем) и 

организовывать рабочее 

место 

принимать цели и произ-

вольно включаться в 

деятельность, следовать 

предложенному плану и 

работать в общем темпе 

активно участвовать в 

деятельности, 

контролировать и оценивать 

свои действия и действия 

одноклассников 

соотносить свои действия и 

их результаты с заданными 

образцами, принимать оценку 

деятельности, оценивать ее с 

учетом предложенных 

критериев, корректировать 
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свою деятельность с учетом 

выявленных недочетов 

передвигаться по школе, 

находить свой класс, другие 

необходимые помещения 

Естествознание Окружающий мир 

Познавательные 

учебные 

действия 

выделять существенные, 

общие и отличительные 

свойства предметов 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Математика Математика 

Естествознание Окружающий мир 

Искусство Тифлографика 

Музыка 

устанавливать видо-родовые 

отношения предметов 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Математика Математика 

Естествознание Окружающий мир 

делать простейшие 

обобщения, сравнивать, 

классифицировать на 

наглядном материале 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Математика Математика 

Естествознание Окружающий мир 

Искусство Тифлографика 

Музыка 

пользоваться знаками, 

символами, предметами-

заместителями 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Математика Математика 

Искусство Тифлографика 

Музыка 

читать Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Естествознание Окружающий мир 

писать Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

 выполнять арифметические 

действия 

Математика Математика 

 наблюдать; работать с 

информацией (понимать 

изображение, текст, устное 

высказывание, элементарное 

схематическое изображение, 

таблицу, предъявленные на 

бумажных и электронных и 

других носителях) 

Язык и речевая 

практика  

 

Математика 

 

Искусство 

 

Русский язык 

Чтение  

 

Математика  

 

Тифлографика 

Музыка  
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2.2.4. Характеристика базовых учебных действий слепых, обучаю-

щихся с легкой УО (ИН)  

Современные подходы к повышению эффективности обучения предпола-

гают формирование у школьника положительной мотивации к учению, умению 

учиться, получать и использовать знания в процессе жизни и деятельности. На 

протяжении всего обучения проводится целенаправленная работа по 

формированию учебной деятельности, в которой особое внимание уделяется 

развитию и коррекции мотивационного и операционного компонентов учебной 

деятельности, т.к. они во многом определяют уровень ее сформированности и 

успешность обучения школьника.  

В качестве базовых учебных действий рассматриваются операционные, 

мотивационные, целевые и оценочные.  

Функции базовых учебных действий: 

 обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой 

предметной области; 

 реализация преемственности обучения на всех уровнях образования; 

 формирование готовности слабовидящего обучающегося к дальнейшему 

обучению;  

- обеспечение целостности развития личности обучающегося.  

С учетом возрастных особенностей слепых, обучающихся базовые учебные 

действия целесообразно рассматривать на различных этапах обучения. 

Базовые учебные действия, формируемые у младших школьников, 

обеспечивают, с одной стороны, успешное начало школьного обучения и 

осознанное отношение к обучению, с другой ― составляют основу 

формирования в старших классах более сложных действий, которые содействуют 

дальнейшему становлению ученика как субъекта осознанной активной учебной 

деятельности на доступном для него уровне. 

1. Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к 

принятию новой роли ученика, понимание им на доступном уровне ролевых 

функций и включение в процесс обучения на основе интереса к его содержанию 

и организации.  

2. Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность 

вступать в коммуникацию со взрослыми и сверстниками в процессе обучения. 

3. Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на 

любом уроке и любом этапе обучения. Благодаря им, создаются условия для 

формирования и реализации начальных логических операций. 

4. Познавательные учебные действия представлены комплексом 

начальных логических операций, которые необходимы для усвоения и 
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использования знаний и умений в различных условиях, составляют основу для 

дальнейшего формирования логического мышления школьников.  

Умение использовать все группы действий в различных образовательных 

ситуациях является показателем их сформированности. 

 

Характеристика базовых учебных действий 

Личностные учебные действия включают: 

 осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, 

занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга;  

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

 положительное отношение к окружающей действительности, готовность к 

организации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию;  

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его 

природной и социальной частей; 

 самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, 

договоренностей; понимание личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о, этических нормах и правилах поведения в современном 

обществе;  

 готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

Коммуникативные учебные действия включают: 

- вступать в контакт и работать в коллективе (учитель-ученик, ученик-уче-

ник, ученик-класс, учитель-класс);  

 использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с 

одноклассниками и учителем;  

- обращаться за помощью и принимать помощь;  

 слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах 

деятельности и быту;  

- сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях;  

- доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно 

взаимодействовать с людьми;  

 договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным 

мнением большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с 

окружающими. 

Регулятивные учебные действия включают: 

 адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т.д.);  
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- принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе;  

- активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои 

действия и действия одноклассников;  

 соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать 

оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, 

корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов. 

Познавательные учебные действия включают: 

 выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов;  

 устанавливать видо-родовые отношения предметов;  

 делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном 

материале;  

 пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями;  

 читать;  

 писать;  

 выполнять арифметические действия;  

 наблюдать;  

 работать с информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, 

элементарное схематическое изображение, таблицу, предъявленные на 

бумажных и электронных и других носителях). 

 

2.2.5. Оценка сформированности базовых учебных действий 

В процессе обучения необходимо осуществлять мониторинг всех групп 

БУД, который будет отражать индивидуальные достижения обучающихся и 

позволит делать выводы об эффективности проводимой в этом направлении 

работы.  

Для оценки сформированности каждого действия используется следующую 

система оценки:  

0 баллов - действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не 

включается в процесс выполнения вместе с учителем; 

1 балл - обучающийся смысл действия понимает, связывает с конкретной 

ситуацией, выполняет действие только по прямому указанию учителя, при 

необходимости требуется оказание помощи; 

2 балла - обучающийся преимущественно выполняет действие по указанию 

учителя, в отдельных ситуациях способен выполнить его самостоятельно; 

3 балла - способен самостоятельно выполнять действие в определенных 

ситуациях, нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию 

учителя;  
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4 балла - способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает 

ошибки, которые исправляет по замечанию учителя; 

баллов - самостоятельно применяет действие в любой ситуации.  

Балльная система оценки позволяет объективно оценить промежуточные и 

итоговые достижения каждого обучающегося в овладении конкретными 

учебными действиями, получить общую картину сформированности учебных 

действий у всех обучающихся, и на этой основе осуществить корректировку 

процесса их формирования на протяжении всего времени обучения.  

 

2.2.6. Описание преемственности программы формирования базовых 

учебных действий при переходе от дошкольного к начальному общему об-

разованию, от начального к основному общему образованию. 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы, а именно: переход обучающегося с 

уровня дошкольного образования на уровень начального общего образования и 

далее на уровень основного общего образования.  

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках 

- в момент поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на 

уровень начального общего образования) и в период перехода обучающихся на 

уровень основного общего образования. 

 

Преемственность перехода 

от дошкольного к начальному общему образованию 

Готовность детей к обучению в школе (к начальному общему образованию) 

включает в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфо-

функциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигатель-

ных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умствен-

ной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе - сложная системная характеристика 

психического развития ребёнка 6-7 лет, которая предполагает сформирован-

ность психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ре-

бёнком новой социальной позиции школьника; возможность сначала выполне-

ния им учебной деятельности под руководством учителя, а затем переход к её 

самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных понятий; освое-

ние ребёнком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе от-

ношений с учителем и одноклассниками. 
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Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: лич-

ностная готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения 

и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуни-

кативную готовность, сформированность Я-концепции и самооценки, эмоцио-

нальную зрелость.  

Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных 

мотивов (стремление к социально значимому статусу, потребность в социальном 

признании, мотив социального долга), учебных и познавательных мотивов. 

Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, форми-

рующееся к концу дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с 

другой - развитие любознательности и умственной активности. Мотивационная 

готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с доминирова-

нием учебно-познавательных мотивов.  

Коммуникативная готовность выступает как готовность ребёнка к произ-

вольному общению с учителем и сверстниками в контексте поставленной учеб-

ной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создаёт воз-

можности для продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и трансляции 

культурного опыта в процессе обучения. Сформированность Я-концепции и са-

мосознания характеризуется осознанием ребёнком своих физических возможно-

стей, умений, нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера 

отношения к нему взрослых, способностью оценки своих достижений и лич-

ностных качеств, самокритичностью.  

Эмоциональная готовность выражается в освоении ребёнком социальных 

норм проявления чувств и в способности регулировать своё поведение на основе 

эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоцио-

нальной готовности к школьному обучению является сформированность выс-

ших чувств - нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость 

познания), эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением личност-

ной готовности к школе является сформированность внутренней позиции школь-

ника, подразумевающей готовность ребёнка принять новую социальную пози-

цию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллекту-

альная готовность к школе включает особую познавательную позицию ребёнка 

в отношении мира (децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понима-

ние причинности явлений, развитие рассуждения как способа решения мысли-

тельных задач, способность действовать в умственном плане, определённый 

набор знаний, представлений и умений.  
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Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, 

лексической, грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; раз-

витие номинативной, обобщающей, планирующей и регулирующей функций 

речи, диалогической и начальных форм контекстной речи, формирование особой 

теоретической позиции ребёнка в отношении речевой действительности и выде-

ление слова как её единицы.  

Восприятие характеризуется всё большей осознанностью, опирается на ис-

пользование системы общественных сенсорных эталонов и соответствующих 

перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью и мышлением.  

Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост 

объёма и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребёнком своей деятельно-

стью и поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мо-

тивов, целеполагании и сохранении цели, способности прилагать волевое усилие 

для её достижения. Произвольность выступает как умение строить своё поведе-

ние и деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, 

осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, ис-

пользуя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень 

начального общего образования должно осуществляться в рамках специфически 

детских видов деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятель-

ности, конструирования, восприятия сказки и пр. 

 

Преемственность перехода 

от начального общего к основному общему образованию 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обуча-

ющихся к переходу на уровень основного общего образования с учётом возмож-

ного возникновения определённых трудностей такого перехода - ухудшение 

успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, возраста-

ние эмоциональной нестабильности, нарушения поведения, которые обуслов-

лены: 

- необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса 

и содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т.д.); 

- совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие 

подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на 

деятельность общения со сверстниками при сохранении значимости учебной де-

ятельности); 
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- недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной 

учебной деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, лич-

ностного развития и главным образом с уровнем сформированности структур-

ных компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, 

оценка) и др. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования БУД и за-

даны в форме требований к планируемым результатам обучения.  

Основанием преемственности разных уровней образования в школе явля-

ется ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образо-

вания - формирование умения учиться, которое обеспечивается формированием 

системы БУД, а также на положениях ФГОС дошкольного образования, касаю-

щихся целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного образования. 
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2.3. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

2.3.1. Цель и задачи программы коррекционной работы 

Определение одного из вариантов АОП НОО для слепых, обучающихся осу-

ществляется на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комис-

сии (далее - ПМПК), сформулированных по результатам его комплексного об-

следования, с учетом ИПРА. 

Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию 

специального сопровождения слепого обучающегося.  

Программа коррекционной работы реализуется во внеурочное время в объ-

еме не менее 5 часов (пункт 3.4.16. Санитарно-эпидемиологических требований). 

Цель программы коррекционной работы: создание системы комплексной 

помощи слепым обучающимся в освоении АОП НОО для слепых обучающихся 

с легкой УО (ИН), коррекция недостатков в физическом и (или) психическом и 

речевом развитии обучающихся, их социальная адаптация. 

Программа предусматривает создание специальных условий обучения и 

воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

слепых обучающихся.  

Реализация программы коррекционной работы обеспечивает развитие жиз-

ненной компетенции слепого ребенка, сказываясь на результатах образования в 

целом. 

Задачи программы коррекционной работы: 

 выявление особых образовательных потребностей слепых обучающихся, обу-

словленных недостатками в их развитии;  

 организация специальных условий образования в соответствии с особенностями 

слепых обучающихся; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогиче-

ской помощи обучающимся с учетом особенностей их психофизического разви-

тия и индивидуальных возможностей;  

 оказание коррекционной помощи в овладении адаптированной основной обще-

образовательной программой начального общего образования, в т.ч. организация 

индивидуальных и фронтальных коррекционно-развивающих занятий; 

 организация специальной психолого-педагогической помощи в формировании 

полноценной жизненной компетенции слепых, обучающихся с легкой умствен-

ной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с легкой умственной отста-

лостью (интеллектуальными нарушениями) обучающихся; 

 создание благоприятных условий для наиболее полноценного личностного раз-

вития, приобщения к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства с учетом возможностей и особых образовательных потребностей 
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каждого слепого обучающегося; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным пред-

ставителям) слепых обучающихся. 

 

 

. Направления программы коррекционной работы  

Программа коррекционной работы для слепых обучающихся (вариант 3.3) 

включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие её основное содер-

жание: 

1) мониторинг имеющихся в образовательной организации условий для удо-

влетворения особых образовательных потребностей и условий обучения слепых 

обучающихся; 

2) перечень индивидуально-ориентированных коррекционных мероприя-

тий, обеспечивающих слепым обучающимся удовлетворение особых образова-

тельных потребностей, их интеграцию (инклюзию) в образовательной организа-

ции и освоение ими АОП НОО: 

- игры, направленные на коррекцию и развитие дефицитных функций (сен-

сорных, моторных, психических) слепого обучающегося; 

- упражнения, направленные на развитие умений и навыков пространствен-

ной, социально-бытовой ориентировки, коммуникативной деятельности, осяза-

ния и мелкой моторики слепого обучающегося; 

- создание ситуаций, обеспечивающих возможность активного использова-

ния освоенных компенсаторных способов действия, умений и навыков в разных 

видах учебной деятельности; 

- приемы работы, направленные на развитие навыков самостоятельной ра-

боты, развитие познавательной активности, познавательных интересов, форми-

рование эмоционально-волевой сферы и положительных качеств личности. 

. Принципы программы коррекционной работы 

Принципами программы коррекционной работы являются: 

 соблюдение интересов слепых, обучающихся; создание в образовательной орга-

низации условий для реализации их возможностей и удовлетворения особых об-

разовательных потребностей, наиболее полноценного развития, социальной адап-

тации; 

 приобщение обучающихся к социокультурным нормам, традициям семьи, обще-

ства и государства; 

 взаимодействие всех специалистов образовательной организации, родителей (за-

конных представителей) обучающихся при решении образовательно-коррекцион-

ных задач, а также оказании согласованной помощи в процессе формирования и 

развития личности ребенка, его адаптации и интеграции в обществе; 
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 учёт социальных факторов в формировании личности обучающегося;  

 содействие созданию благоприятной социальной ситуации развития и обучения 

в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями обучающе-

гося, его особыми образовательными потребностями; 

 реализация в различных жизненных ситуациях достижений обучающихся в об-

разовательно-коррекционном процессе, обеспечение подготовленности обучаю-

щихся к адаптации и интеграции в обществе, развития их самостоятельности при 

решении жизненных задач; 

 обеспечение развития обучающихся с учетом их индивидуальных особенностей, 

максимальное развитие жизненных компетенций. 

 

2.3.4. Направления и содержание коррекционной работы 

Направлениями коррекционной работы являются: 

- диагностическая работа; 

- коррекционно-развивающая работа; 

- консультативная работа; 

- информационно-просветительская работа. 

 

Диагностическая работа 

Цель: своевременное выявление у слепого обучающегося с легкой УО (ИН) 

особых образовательных потребностей, позволяющих разработать рекоменда-

ции по оказанию ему психолого-педагогической помощи в условиях образова-

тельной организации. 

Содержание деятельности: 

проведение диагностических процедур и анализ их результатов с целью 

учета полученных данных в организации и реализации коррекционной работы и 

реализуется посредством:  

- изучения и анализа данных, представленных ПМПК на каждого обучаю-

щегося;  

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

слепого обучающегося с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями);  

- наблюдение за обучающимся с целью выявления трудностей адаптации к 

условиям ОО;  

- проведение обследования слепых, обучающихся с легкой умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями) с целью выявления особых обра-

зовательных (в том числе и индивидуальных) потребностей;  

- осуществление текущей диагностики, позволяющей получать информа-
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цию о состоянии психоэмоционального статуса обучающихся, о его продвиже-

нии в овладении специальными знаниями, умениями и навыками;  

- мониторинг достижений планируемых результатов обучающихся в освое-

нии курсов коррекционно-развивающей области; 

- другое. 

 

 

 

Коррекционно-развивающая работа 

Цель: оказание своевременной специализированной помощи в освоении со-

держания образования и коррекции недостатков в развитии слепых обучаю-

щихся c легкой УО (ИН). 

Содержание деятельности 

Коррекционно-развивающая работа предполагает обеспечение благопри-

ятных условий для личностного развития каждого обучающегося, овладение спе-

циальными знаниями, умениями и навыками, необходимыми для социальной 

адаптации и интеграции, коррекцию недостатков физического развития и про-

филактику вторичных отклонений в развитии, что реализуется посредством:  

- создания образовательной среды, способствующей личностному развитию 

каждого обучающегося;  

- обогащения чувственного опыта, активного и систематического включе-

ния в деятельность слепых, обучающихся с легкой умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) сохранных анализаторов;  

- проведения групповой коррекционной работы посредством реализации 

курсов коррекционно-развивающей области («Социально-бытовая ориенти-

ровка», «Предметно-пространственная ориентировка», «Ритмика», «Сенсорное 

развитие») с учетом особых образовательных потребностей обучающихся;  

- проведения индивидуальной коррекционной работы с обучающимися, 

имеющими наряду с типологическими индивидуальные особые образовательные 

потребности; 

- закрепления и развития, сформированных в процессе групповой и индиви-

дуальной коррекционной работы знаний и умений в урочной, внеурочной и вне-

школьной деятельности;  

- реализации мероприятий, способствующих социальной адаптации и инте-

грации слепых, обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями);  

- корректирования программы коррекционной работы с учетом результатов 

диагностических исследований;  

- реализации комплексных (с учетом данных, полученных от различных 
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специалистов) рекомендаций по вопросам обучения и воспитания слепого обу-

чающегося с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушени-

ями). 

Курсы коррекционно-развивающей области: 

- «Ритмика»; 

- «Сенсорное развитие»»; 

- «Социально-бытовая ориентировка»; 

- «Предметно-пространственная ориентировка». 

 

Консультативная работа 

Цель: обеспечение возможности своевременного решения вопросов, возни-

кающих у участников образовательных отношений в процессе освоения слепыми 

обучающимися с легкой УО (ИН) АОП НОО. 

Содержание деятельности 

Консультативное направление обеспечивает непрерывность коррекцион-

ной поддержки обучающихся в образовательном процессе и повседневной 

жизни, что реализуется посредством:  

взаимодействия с родителями (законными представителями) по вопросам 

обучения и воспитания слепых, обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (в том числе и по вопросам создания необ-

ходимых условий для обучения и воспитания слепых, обучающихся с легкой ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);  

проведения специалистами (педагогами-психологами, учителями-дефекто-

логами) консультаций педагогических работников по вопросам организации и 

содержания коррекционной поддержки слепых, обучающихся с легкой умствен-

ной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);  

разработки комплексных (с учетом данных, полученных от различных спе-

циалистов) рекомендаций по удовлетворению особых образовательных (в том 

числе и индивидуальных) потребностей слепого обучающегося с легкой ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и оказание консуль-

тативной поддержки родителям (законным представителям), педагогическим ра-

ботникам в их реализации. 

 

Информационно-просветительская работа 

Цель: обогащение знаний педагогических работников, родителей (законных 

представителей) по вопросам, связанным с особенностями организации образо-

вательного процесса и удовлетворения особых образовательных потребностей 

слепых, обучающихся с легкой УО (ИН). 

Содержание деятельности 
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- организация разъяснительной деятельности по вопросам, связанным с 

особыми образовательными потребностями слепыхх обучающихся, в т.ч., с 

возможностями и особенностями коммуникации с ними, обеспечению наиболее 

полноценного образования и развития, созданию необходимых условий для 

социальной адаптации и интеграции в обществе, правам и обязанностям лиц с 

нарушениями слуха и др.; 

 использование различных форм работы: лекций, бесед, тренингов, семинаров. 

 

Информационно-просветительское направление предусматривает по-

вышение компетентности всех участников образовательного процесса по вопро-

сам воспитания и обучения слепых с легкой умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями), что реализуется посредством вооружения педагоги-

ческих работников и родителей (законных представителей) необходимыми зна-

ниями и умениями. 

 

Работа с родителями (законными представителями) включает:   

• университеты, лекции, консультации, курсы по различным вопросам 

роста и развития ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и от-

рицательно влияющим на здоровье детей, и т. п.;  

• знакомство родителей (законных представителей) с необходимой 

научно -  методической литературой;   

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по  проведению спортивных  соревнований, 

 дней  здоровья,  занятий по профилактике вредных привычек и т. п.  

№  Виды и формы ра-

боты с родителями  

Планируемые резуль-

таты обучающихся 

(личностные) 

 

Планируемые резуль-

таты работы с родите-

лями 

 

1. Консультации по 

предметам, День от-

крытых дверей для 

родителей. 

Понимание  

обязательности  и по-

лезности  учения, по-

ложительная мотива-

ция, уважительное от-

ношение к учителям и 

специалистам школы. 

Согласованность  

педагогических  и  

воспитательных воз-

действий на ребёнка со 

стороны семьи и 

школы. Коррекция про-

блемного поведения 

детей. 
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2. Родительские собра-

ния: «Психологиче-

ские особенности 

учащихся 1х  клас-

сов». «Сохранение и 

укрепление здоровья 

детей в период их  

обучения и в началь-

ной школе», «Роль 

самооценки в учеб-

ной деятельности» и 

т.д.  

Навык организации ре-

жима дня и отдыха, 

Уважительное отноше-

ние к родителям и 

старшим, потребность 

в выполнении правил 

поведения в школе  

и общественных ме-

стах, Серьёзное отно-

шение и потребность в 

чтении; Умение об-

щаться в коллективе 

класса,  

толерантность, мило-

сердие.  

Взаимопонимание   

с родителями  

Повышение педагоги-

ческой компетентности 

родителей Повышение 

количества инициатив-

ных обращений роди-

телей к специалистам  

школы Формирование 

у родителей положи-

тельного эмоциональ-

ного отношения к 

школе  

3. Всеобучи для родите-

лей:  

«Здоровье младших 

школьников», «Ребё-

нок - наивысшая цен-

ность в семье», «Про-

филактика острых и 

кишечных заболева-

ний» и т.д.  

Умение следить за 

своим здоровьем, 

Начальные навыки и 

умения выхода из 

трудной жизненной 

ситуации; Устойчи-

вость к неблагоприят-

ным условиям внеш-

ней среды  

Практическое участие 

родителей в решении 

вопросов школьной 

жизни  

4. Общешкольное тема-

тическое собрание с 

приглашением специ-

алистов из Центра   

Принятие установки 

на здоровый образ 

жизни, понимание 

важности  

здоровья,   

Формирование «образа 

школы» как у родите-

лей, так и у сторонних 

лиц   
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5. Организация сов-

местной работы педа-

гогов и родителей 

(законных представи-

телей) по проведе-

нию спортивных со-

ревнований, дней 

здоровья, занятий по 

профилактике вред-

ных привычек, орга-

низация походов, ве-

сёлых стартов   

Навык толерантности, 

коммуникабельности .   

Активное участие в де-

лах школы и класса.  

      Примерная тематика бесед с родителями:  

1 класс: 

• Забота государства о здоровье подрастающего поколения.   

• Содружество врача, педагога и семьи в гигиеническом обучении и вос-

питании учащихся начальных классов.  

• Психологические особенности слепых детей с легкой умственной от-

сталостью  младшего школьного возраста.  

                Особенности физического развития младших школьников.   

2 класс: 

• Гигиена мальчиков и гигиена девочек.  

• Основные принципы режима для младшего школьника.  

• Гигиенические требования к детской одежде и обуви.  

• Гигиена питания.   

3 класс: 

• Физическое воспитание детей в семье.  

• Закаливание.  

• Активный отдых младших школьников.  

• Режим просмотра телевизора.   

4, 4 доп класс: 

• Половое воспитание детей младшего школьного возраста.  

• Профилактика бытового травматизма.  

• Профилактика пищевых отравлений.  

• Профилактика уличного травматизма.  
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5. Механизмы реализации программы коррекционной работы 

Основными механизмами реализации программы коррекционной ра-

боты являются: 

1) оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной 

организации, обеспечивающее системное сопровождение слепых, обучающихся 

с легкой УО (ИН) специалистами различного профиля; 

2) социальное партнёрство, предполагающее профессиональное взаимодей-

ствие образовательной организации с внешними ресурсами. 

Взаимодействие специалистов, обеспечивающее системное сопровожде-

ние слепых обучающихся, предполагает: 

 комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-

волевой и личностной сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, 

педагогики, медицины, социальной работы обеспечивает систему комплексного 

психолого-медико-педагогического сопровождения глухого ребенка и 

способствует эффективному решению его проблем.  

Наиболее распространённые и действенные формы организованного 

взаимодействия специалистов - консилиумы и службы сопровождения 

образовательной организации, которые предоставляют многопрофильную 

помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а также 

образовательной организации в решении вопросов, связанных с адаптацией, 

обучением, воспитанием, развитием, социализацией слепых детей. 

Социальное партнёрство предполагает профессиональное взаимодействие 

образовательной организации с внешними ресурсами (организациями различных 

ведомств, общественными организациями и другими институтами общества).  

Социальное сетевое партнёрство направлено: 

 на сотрудничество с образовательными организациями и другими 

организациями и учреждениями по вопросам преемственности обучения, 

развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения слепых детей; 

 на сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 

негосударственными структурами, прежде всего с общественными 

объединениями инвалидов, организациями родителей детей с нарушениями 

слуха; 

 на сотрудничество с родительской общественностью. 
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Школа осуществляет сетевое взаимодействие и социальное партнерство по 

вопросам сопровождения слепых детей со следующими организациями:  

 

2.3.8. Планируемыми результатами освоения программы коррекци-

онной работы  

Планируемыми результатами освоения программы коррекционной ра-

боты выступают: 

- повышение возможностей в предметно-пространственной и социально-

бытовой ориентировке; 

- приобретение опыта использования предметно-практических умений и 

навыков; 

- использование в учебной деятельности и повседневной жизни всех со-

хранных анализаторов, средств оптической коррекции и тифлотехнических 

средств; 

- учет собственных зрительных возможностей в учебно-познавательной 

деятельности и повседневной жизни; 

- учет имеющихся противопоказаний и ограничений в учебно-познава-

тельной деятельности; 

- освоение навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, не име-

ющими ограничений по возможностям здоровья; 

- овладение вербальными и невербальными средствами общения; 

- овладение представлениями о широком социуме; 

- освоение педагогическими работниками, родителями (законными пред-

ставителями) знаний о консультативной помощи по вопросам обучения и воспи-

тания слепых. 

 

2.3.9. Специальные условия обучения и воспитания слепых, обучаю-

щихся с легкой УО (ИН) 

Представлены в АОП НОО в п.3.5. 

 

2.3.10. Планируемые результаты освоения программы коррекционной 

работы  

Представлены в АОП НОО в п.1.2. 
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2.4. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Цель и задачи воспитания 

Содержание воспитания обучающихся в образовательной организации 

определяется содержанием российских базовых (гражданских, национальных) 

норм и ценностей, которые закреплены в Конституции Российской Федерации. 

Эти ценности и нормы определяют инвариантное содержание воспитания обуча-

ющихся.  

Вариативный компонент содержания воспитания, обучающихся включает 

духовно-нравственные ценности культуры, традиционных религий народов Рос-

сии. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации плани-

руется и осуществляется в соответствии с приоритетами государственной поли-

тики в сфере воспитания.  

Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей 

является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские 

традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и уме-

ниями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного обще-

ства, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

Цель воспитания обучающихся: 

- развитие личности, создание условий для самоопределения и социализа-

ции на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых 

в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства; 

- формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону 

и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонациональ-

ного народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания: 

- усвоение обучающимися знаний норм, духовно-нравственных ценностей, 

традиций, которые выработало российское общество (социально значимых зна-

ний); 

- формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценно-

стям, традициям (их освоение, принятие); 

- приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям со-
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циокультурного опыта поведения, общения, межличностных социальных отно-

шений, применения полученных знаний; 

- достижение личностных результатов освоения образовательной про-

граммы. 

Личностные результаты освоения АОП НОО для слепых, обучающихся 

с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

включают: 

- осознание российской гражданской идентичности; 

- сформированность ценностей самостоятельности и инициативы; 

- готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личност-

ному самоопределению; 

- наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельно-

сти; 

- сформированность внутренней позиции личности как особого ценност-

ного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

 

1.2. Подходы и принципы планирования и организации воспитатель-

ной деятельности 

Воспитательная деятельность в образовательной организации планируется 

и осуществляется на основе следующих подходов: 

- аксиологического,  

- антропологического,  

- культурно-исторического,  

- системно-деятельностного,  

- личностно-ориентированного  

и с учётом принципов воспитания:  

- гуманистической направленности воспитания,  

- совместной деятельности детей и взрослых,  

- следования нравственному примеру,  

- безопасной жизнедеятельности,  

- инклюзивности,  

- возрастосообразности. 

 

1.3. Направления воспитания 

Программа воспитания реализуется в единстве учебной и воспитательной 

деятельности образовательной организации по основным направлениям воспи-

тания в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и отражает готовность 

обучающихся руководствоваться ценностями и приобретать первоначальный 

опыт деятельности на их основе, в т.ч. в части: 
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1. Гражданского воспитания, способствующего формированию россий-

ской гражданской идентичности, принадлежности к общности граждан Россий-

ской Федерации, к народу России как источнику власти в Российском государ-

стве и субъекту тысячелетней российской государственности, уважения к пра-

вам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и политической 

культуры. 

2. Патриотического воспитания, основанного на воспитании любви к 

родному краю, Родине, своему народу, уважения к другим народам России; ис-

торическое просвещение, формирование российского национального историче-

ского сознания, российской культурной идентичности. 

3. Духовно-нравственного воспитания на основе духовно-нравственной 

культуры народов России, традиционных религий народов России, формирова-

ние традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, доб-

роты, милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к 

старшим, к памяти предков. 

4. Эстетического воспитания, способствующего формированию эстети-

ческой культуры на основе российских традиционных духовных ценностей, при-

общение к лучшим образцам отечественного и мирового искусства. 

5. Физического воспитания, ориентированного на формирование культуры 

здорового образа жизни и эмоционального благополучия - развитие физических 

способностей с учётом возможностей и состояния здоровья, навыков безопас-

ного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях. 

6. Трудового воспитания, основанного на воспитании уважения к труду, 

трудящимся, результатам труда (своего и других людей), ориентации на трудо-

вую деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в продук-

тивном, нравственно достойном труде в российском обществе, достижение вы-

дающихся результатов в профессиональной деятельности. 

7. Экологического воспитания, способствующего формированию экологи-

ческой культуры, ответственного, бережного отношения к природе, окружаю-

щей среде на основе российских традиционных духовных ценностей, навыков 

охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды. 

8. Ценности научного познания, ориентированного на воспитание стрем-

ления к познанию себя и других людей, природы и общества, к получению зна-

ний, качественного образования с учётом личностных интересов и обществен-

ных потребностей. 

 

1.4. Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне НОО 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП НОО 

установлены во ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 
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На основании этих требований в данном разделе представлены целевые ори-

ентиры результатов в воспитании, развитии личности обучающихся, на достиже-

ние которых направлена деятельность педагогического коллектива для выполне-

ния требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержа-

нием воспитания обучающихся на основе российских базовых (гражданских, 

конституциональных) ценностей, обеспечивают единство воспитания, воспита-

тельного пространства. 

1. Гражданско-патриотическое воспитание: 

- знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представ-

ление о Родине - России, её территории, расположении; 

- сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан Рос-

сии, проявляющий уважение к своему и другим народам; 

- понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему 

родного края, своей Родины - России, Российского государства; 

- понимающий значение гражданских символов (государственная симво-

лика России, своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников 

Отечества, проявляющий к ним уважение; 

- имеющий первоначальные представления о правах и ответственности че-

ловека в обществе, гражданских правах и обязанностях; 

- принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организа-

ции, в доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

2. Духовно-нравственное воспитание: 

- уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, 

семейные ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности; 

сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивиду-

альность и достоинство каждого человека; 

- доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать 

помощь, выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и мо-

ральный вред другим людям, уважающий старших; 

- умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным 

нормам, осознающий ответственность за свои поступки. 

- владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного 

пространства России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми раз-

ных народов, вероисповеданий; 

- сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного 

языка, русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

3. Эстетическое воспитание: 
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- способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, ис-

кусстве, творчестве людей; 

- проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художе-

ственной культуре; 

- проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художествен-

ной деятельности, искусстве. 

4. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоцио-

нального благополучия: 

- бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные 

правила здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в т.ч. в 

информационной среде; 

- владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, без-

опасного поведения в быту, природе, обществе; 

- ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоро-

вья, занятия физкультурой и спортом; 

- сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответству-

ющие ей психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста. 

5. Трудовое воспитание: 

- сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества; 

- проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к ре-

зультатам труда, ответственное потребление; 

- проявляющий интерес к разным профессиям; 

- участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 

деятельности. 

6. Экологическое воспитание: 

- понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, 

влияние людей на природу, окружающую среду; 

- проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие дей-

ствий, приносящих вред природе, особенно живым существам; 

- выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологи-

ческих норм. 

7. Ценности научного познания: 

- выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке; 

- обладающий первоначальными представлениями о природных и социаль-

ных объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой и нежи-

вой природы, о науке, научном знании; 

- имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмыс-

ления опыта в естественно-научной и гуманитарной областях знания. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Уклад образовательной организации 

Уклад задаёт порядок жизни образовательной организации и аккумулирует 

ключевые характеристики, определяющие особенности воспитательного про-

цесса.  

Уклад образовательной организации удерживает ценности, принципы, 

нравственную культуру взаимоотношений, традиции воспитания, в основе кото-

рых лежат российские базовые ценности, определяет условия и средства воспи-

тания, отражающие самобытный облик общеобразовательной организации и её 

репутацию в окружающем образовательном пространстве, социуме. 

ГКОУ УР «Школа №256 для детей с нарушением зрения» находится в Устинов-

ском районе города Ижевска. Наша школа функционирует более 30 лет.  Все 

классы нашей школы сформированы в классные коллективы. 

Контингент обучающихся формируется из детей инвалидов, детей с ограничен-

ными возможностями здоровья, детей с нарушением зрения, проживающих в му-

ниципальном образовании «город Ижевск» Удмуртской Республики.  Неболь-

шая часть семей переселились из других районов Удмуртской республики. Это 

семьи, которые воспитывают детей с нарушением зрения. Количество обучаю-

щихся каждый год изменяется (от 60 до 70 человек).  

Школа расположена в спальном районе города Ижевска, по соседству располо-

жены детские сады и общеобразовательные школы, отрицательное влияние све-

дено к минимуму. 

В нашей школе есть свои традиции: линейка, посвященная Дню Знаний и По-

следнему звонку, новогодние огоньки, праздник Защитники Отечества, Между-

народный день 8 марта, «Праздник нашей детворы», посвященный международ-

ному Дню инвалида, «Широкая масленица», мероприятия ко Дню Победы. 

ГКОУ УР «Школа №256» заключила партнерство с другими организациями, спе-

циалистами муниципальных методических служб и с участием педагогов обра-

зовательного учреждения (например, с Библиотекой общества слепых, Библио-

текой №23 Устиновского района г. Ижевска, Обществом слепых, Музеем изоб-

разительного искусства, Станция юных техников (СЮТ) Устиновского района, 

общеобразовательными организациями ГКОУ УР «Школа-интернат №15» МБО-

УСОШ №53, ГКОУ УР «Школа №101» и др.) 
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2.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках сле-

дующих направлений воспитательной работы школы. 

Модуль «Ключевые общешкольные дела»  

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие школа, комплекс коллективных творческих дел, интересных 

и значимых для всей школы. Ключевые дела обеспечивают включенность в них 

большего числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, 

ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. Введение ключе-

вых дел в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характер воспи-

тания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для детей. 

Вне образовательной организации: 

1. Социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реали-

зуемые обучающимися и педагогами школы дела благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой направленности. 

2. Открытые дискуссионные площадки – комплекс открытых дискуссион-

ных площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на 

которые приглашаются представители других школ, деятели науки и 

культуры, представители власти, общественности и в рамках которых 

обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, социальные про-

блемы, проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны. 

«Спаси дерево!» - сбор макулатуры 

 Участие ребенка в таком проекте позволит ему получить опыт в сохранении и 

ответственном потреблении природных ресурсов нашей планеты, привлечении 

внимания подрастающего поколения к необходимости вторичного использова-

ния природных ресурсов, распространении информации о важности мероприя-

тия по сдаче макулатуры для вторичной переработки, вовлечении детей в прак-

тику сбора и сдачи макулатуры. Привить любовь к природе и воспитать береж-

ное отношение к ней. Воспитать начала экологической культуры школьников. 

Вовлечь обучающихся и их родителей в активную природоохранную деятель-

ность. Дать детям представление о полезных свойствах леса. Собрать и отпра-

вить в переработку макулатуру, спасти деревья от вырубки. 

Проект «Наследники Великой Победы» – проект проходит ежегодно с сен-

тября по май и включает в себя акции, встречи с ветеранами, митинги, благо-

устройство мемориала, концерт, программу экскурсий по теме Великой Отече-

ственной войны. В проекте принимают участие ученики 1–4-х классов, родители, 

учителя школы. Основные мероприятия проект 

-  митинг у памятника; 
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-  концерт, посвященный Дню Победы; 

-  экскурсии в музеи по теме Великой Отечественной войны. 

У обучающихся формируется отношение к миру как главному принципу челове-

ческого общежития, к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как ме-

сту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая заве-

щана ему предками и которую нужно оберегать, к самим себе как к личностям, 

отвечающим за свое собственное будущее, осознающим свои гражданские права 

и обязанности. Обучающиеся получают опыт дел, направленных на пользу сво-

ему родному краю, опыт изучения, защиты и восстановления исторического 

наследия страны, что будет способствовать формированию российской граждан-

ской идентичности школьников, развитию ценностных отношений подростков к 

вкладу советского народа в Победу над фашизмом, к исторической памяти о со-

бытиях тех трагических лет. 

На уровне образовательной организации: 

Выступления, участие в фестивалях и концертах совместно с ГКОУ УР «Школа-

интернат №15». 

1.Разновозрастные сборы – ежегодные многодневные выездные события, вклю-

чающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе которых скла-

дывается особая детско-взрослая общность, характеризующаяся доверитель-

ными, поддерживающими взаимоотношениями, ответственным отношением к 

делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта, доброго юмора и 

общей радости. 

2. Общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализо-

ванные, музыкальные, литературные и т. п.) дела, связанные со значимыми для 

обучающихся и педагогических работников знаменательными датами и в кото-

рых участвуют все классы школы. 

3. Торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом обучающихся на 

следующий уровень образования, символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность обучаю-

щихся.  

Посвящение в первоклассники. Торжественная церемония, символизирующая 

приобретение ребенком своего первого социального статуса — школьника. Ор-

ганизуется в сотрудничестве 1-х и 4-х классов школы. Позволяет ребенку ощу-

тить радость от принадлежности к школьному сообществу, получить опыт пуб-

личного выступления перед большой и лишь немного знакомой аудиторией, уви-

деть, как успех класса влияет на настроение каждого ребенка, а успех ребенка — 

на настроение всего класса. 
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Международный день инвалидов. Лозунг «Мы разные, мы – равные!». Воспи-

тывать гуманное отношение к людям с ограниченными возможностями; воспи-

тывать доброту, заботу, отзывчивость, желание помогать друг другу; воспиты-

вать в детях чувство сопереживания, милосердия, толерантности к инвалидам. 

Научить уважать личную свободу людей с ограниченными возможностями здо-

ровья. 

Новогодний праздник. Выбирается сценарий активом обучающихся школы. 

Каждый класс готовит свою часть. Принципами проведения праздника являются: 

коллективная подготовка, коллективная реализация и коллективный анализ вы-

ступления класса (по мере взросления школьников организаторская роль класс-

ного руководителя в этих процессах уменьшается, а роль актива класса – увели-

чивается); участие каждого члена классного сообщества хотя бы в одной из воз-

можных ролей (авторов сценария, постановщиков, исполнителей, ответственных 

за костюмы, декорации, музыкальное сопровождение и т. п.). Участие в ключе-

вом школьном деле дает ощущение взаимного доверия и взаимной поддержки во 

время выступления на сцене; отсутствие соревновательности между классами, 

реализующее ценность солидарности всех школьников независимо от их принад-

лежности к тому или иному классу, удовольствие от хорошо сделанного дела. В 

процессе подготовки, учащиеся понимают ценность продуктивного общения, ор-

ганизации, учатся отстаивать свою идею во время мозгового штурма, слушать 

других. 

 

«День Защитника Отечества» 

Формирование у обучающихся чувства гордости и уважения к своей стране и 

армии. Формирование в мальчиках стремление быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины. 

Расширение знания детей о празднике-Дне защитников Отечества. Воспитывать 

у детей уважительное отношение к защитникам Отечества. Вызвать чувство гор-

дости за Российскую армию, желание быть похожими на сильных, смелых вои-

нов. Воспитывать чувство патриотизма у школьников, воспитывать чувство ува-

жения к российскому воину, воспитывать чувство любви и гордости за свою 

страну, активно привлекать семью к патриотическому воспитанию своих детей. 

 

«Международный женский день 8 марта» 

Познакомить детей с праздником, его историей, традициями. Воспитать у ребят 

духовно- нравственных качеств, самоуважения. Формировать доброе, отзывчи-

вое отношение к матерям, бабушкам и всем женщинам. Создавать условия для 

развития у детей чувства милосердия, доброжелательности. 
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Масленица. Общешкольный праздник народной культуры для учащихся, учите-

лей, родителей. Совет школы формирует ответственную группу активистов, 

участники которой придумывают новые конкурсы, изготавливают и проверяют 

реквизит, подбирают костюмы, обговаривают правила безопасности, сотрудни-

чают с дополнительным образованием для организации музыкального сопро-

вождения. Создаются благоприятные условия для социальной самореализации 

обучающихся, направленные на раскрытие их творческих способностей, форми-

рование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного 

отношения обучающихся к народной культуре, народным традициям и их общее 

духовно-нравственное развитие. 

Церемония «Признание». Церемония проходит в торжественной обстановке в 

конце учебного года. На церемонию приглашаются родители учащихся, друзья 

школы, именитые гости. Награждения проходят по нескольким номинациям. 

Награждаются лучшие ученики, которые активно участвовали в жизни школы, 

защищали честь школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах по предметам 

и были активны в жизни школы. Это традиционное общешкольное дело способ-

ствует развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и 

воспитанниками, способствует формированию чувства доверия друг к другу, 

развивает школьную идентичность подростка. Ученик может сам выдвинуть 

свою кандидатуру в начале учебного года и спланировать свою образовательную 

траекторию, чтобы добиться успеха. В подсчете голосов участвуют совет роди-

телей и школьный комитет, что способствует формированию атмосферы доверия 

и уважения. 

На уровне классов: 

Проведение в рамках класса итогового анализа обучающимися общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных 

дел на уровне общешкольных советов дела. 

На уровне обучающихся: 

1. Вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые дела школы 

в одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполни-

телей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, от-

ветственных за костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и 

встречу гостей и т. п.). 

2. Индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении 

навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел. 

3. Наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, проведе-

ния и анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими 

и младшими обучающимися, с педагогическими работниками и другими взрос-

лыми. 



145 
 

4. При необходимости коррекция поведения, обучающегося через частные бе-

седы с ним, через включение его в совместную работу с другими обучающи-

мися, которые могли бы стать хорошим примером для обучающегося, через 

предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного 

за тот или иной фрагмент общей работы. 

Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагогический работник (классный руководи-

тель, воспитатель, куратор, наставник, тьютор и т. п.) организует работу с кол-

лективом класса; индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему 

класса; работу с учителями-предметниками в данном классе; работу с родите-

лями обучающихся или их законными представителями. 

Работа с классным коллективом 

1. Инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых де-

лах, оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении 

и анализе. 

2. Организация интересных и полезных для личностного развития совместных 

дел с обучающимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спор-

тивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой направленности), 

позволяющих, с одной стороны, вовлечь в них обучающихся с самыми разными 

потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с 

другой – установить и упрочить доверительные отношения с обучающимися 

класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в об-

ществе. 

Классные часы как время плодотворного и доверительного общения педагога и 

обучающихся, основанного на принципах уважительного отношения к лично-

сти обучающегося, поддержки активной позиции каждого обучающегося в бе-

седе, предоставления обучающимся возможности. 

3. Обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания бла-

гоприятной среды для общения. 

4. Сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и коман-

дообразование; экскурсии, организуемые классными руководителями и роди-

телями; празднования в классе дней рождения обучающихся, включающие в 

себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, 

творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и ве-

чера, дающие каждому обучающемуся возможность рефлексии собственного 

участия в жизни класса. 

5. Выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих обуча-

ющимся освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в 

школе. 
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Новый год. Традиционное общешкольное ключевое дело. После выбора идеи и 

распределения заданий для классов на совете дела в классе проводится мозговой 

штурм, чтобы выбрать идею выступления. Принципами проведения праздника 

являются: коллективная подготовка, коллективная реализация и коллективный 

анализ выступления класса (по мере взросления школьников организаторская 

роль классного руководителя в этих процессах уменьшается, а роль актива 

класса – увеличивается); участие каждого члена классного сообщества хотя бы в 

одной из возможных ролей (авторов сценария, постановщиков, исполнителей, 

ответственных за костюмы, декорации, музыкальное сопровождение и т. п.); от-

сутствие соревновательности между классами, реализующее ценность солидар-

ности всех школьников независимо от их принадлежности к тому или иному 

классу; привлечение родителей к участию в подготовке и проведении праздника. 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

1.Изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через 

наблюдение за поведением обучающихся в их повседневной жизни, в специ-

ально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих обучаю-

щегося в мир человеческих отношений, в организуемых педагогическим работ-

ником беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблю-

дения сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями 

обучающихся, учителями-предметниками, а также (при необходимости) – со 

школьным психологом. 

2.Поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими ра-

ботниками, успеваемость и т. п.), когда каждая проблема трансформируется 

классным руководителем в задачу для обучающегося, которую они совместно 

стараются решить. 

3.Индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение 

ими личных портфолио, в которых обучающиеся не просто фиксируют свои 

учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе инди-

видуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого 

года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи. 

Индивидуальная образовательная траектория: 

Ведение портфолио, в котором собираются достижения ребенка в учебной, вне-

урочной коммуникативной и социальной деятельности. Представляет собой спо-

соб фиксирования, накопления и оценки работ, результатов обучающегося, сви-

детельствующих о его усилиях, прогрессе и достижениях в различных областях 

за определенный период времени. Ведение портфолио приучает ребенка фикси-

ровать и оценивать свои достижения, позволяет определить правильный вектор 
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для дальнейшего развития. Заполняя портфолио, ребенок учится точно опреде-

лять цели, которые он хотел бы достичь, планировать свою деятельность, фор-

мулировать самооценки, отслеживать собственные ошибки и исправлять их. 

Работа с учителями-предметниками в классе: 

1.Регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметни-

ками, направленные на формирование единства мнений и требований педаго-

гических работников по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение 

и разрешение конфликтов между учителями-предметниками и обучающимися. 

2.Проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных про-

блем класса и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся. 

3.Привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах, 

дающих педагогическим работникам возможность лучше узнавать и понимать 

своих обучающихся, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановки. 

4.Привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях 

класса для объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся. 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

1.Регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

обучающихся, о жизни класса в целом. 

2.Помощь родителям обучающихся или их законным представителям в регули-

ровании отношений между ними, администрацией школы и учителями-пред-

метниками. 

3.Организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся. 

4.Создание и организация работы родительских комитетов классов, участвую-

щих в управлении образовательной организацией и решении вопросов воспи-

тания и обучения их обучающихся. 

5.Привлечение членов семей, обучающихся к организации и проведению дел 

класса. 

6.Организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

В процессе внеурочной деятельности предусмотрена социальная реабилитация 

обучающихся путем организации и проведения мероприятий через совместную 

деятельность слепых и слепых, обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с легкой умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями), обучающихся, родителей, педагогов. 

Формы организации внеурочной деятельности следующие: 

- кружки, занятия, экскурсии, походы в театр, 
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 -КВНы, праздники, 

- конференции, смотры-конкурсы, 

 -викторины, беседы, фестивали, игры (сюжетно-ролевые, подвижные и спортив-

ные игры и т.п.), 

 -творческие мастерские, поисковые исследования, проекты.   

 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществ-

ляется преимущественно через: 

- вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, ко-

торая предоставит им возможность самореализовываться в ней, приобрести со-

циально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного раз-

вития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально зна-

чимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т. п. детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять обучающихся и педагогических ра-

ботников общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями 

друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определен-

ные социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях обучающихся с ярко выраженной лидер-

ской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных соци-

ально значимых традиций; 

- поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского са-

моуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности про-

исходит в рамках, выбранных обучающимися направлений. 

                                    Общеинтеллектуальное направление 

Название 

курса 

                        Содержание Клас

с  

Кол-

во 

час/н

ед 

«Веселый ан-

глийский» 

 

Устное занятие создаёт условия для раскрытия ком-

муникативной функции языка, вызывает интерес 

учащихся к предмету и создаёт достаточно высо-

кую мотивацию к изучению английского языка, 

позволяет сосредоточить внимание слепых детей на 

звуковой стороне языка. 

1-4 и 

4 доп 

1 
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Формирует умение общаться на иностранном языке 

с учетом речевых возможностей и потребностей 

младших школьников: описывать животное, пред-

мет, указывая название, количество, размер, цвет, 

принадлежность; кратко высказываться о себе, 

своем друге, своем домашнем животном, своем от-

ношении к школьным предметам и школе, расска-

зывать о своей семье, своем распорядке дня; -разви-

тие личности ребенка, его речевых способностей, 

внимания, мышления, памяти и воображения; мо-

тивации к дальнейшему овладению иностранным 

языком; -обеспечение коммуникативно-психологи-

ческой адаптации младших школьников к новому 

языковому миру для преодоления в дальнейшем 

психологических барьеров в использовании ино-

странного языка как средства общения; -освоение 

элементарных лингвистических представлений, до-

ступных младшим школьникам и необходимых для 

овладения устной речью на иностранном языке; -

приобщение детей к новому социальному опыту с 

использованием иностранного языка: знакомство 

младших школьников с доступными образцами ху-

дожественной литературы, воспитание дружелюб-

ного отношения к представителям других стран; 

 

«Компью-

тоша» 

 Формируются общеучебные умения и навыки на 

основе средств и методов информатики и ИКТ, в 

том числе овладение умениями работать с различ-

ными видами информации, самостоятельно плани-

ровать и осуществлять индивидуальную и коллек-

тивную информационную деятельность, представ-

лять и оценивать ее результаты; - пропедевтическое 

(предварительное, вводное, ознакомительное) изу-

чение понятий основного курса школьной инфор-

матики, обеспечивающее целенаправленное фор-

мирование общеучебных понятий, таких как «объ-

ект», «система», «модель», «алгоритм» и др.; - вос-

1-4 и 

4 доп 

1 
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питание ответственного и избирательного отноше-

ния к информации; развитие познавательных, ин-

теллектуальных и творческих способностей уча-

щихся. 

 

 

 

Общекультурное направление 

Название 

курса 

Содержание Класс  Кол. 

Час/нед. 

«Радуга 

творче-

ства» 

 

Внеурочная деятельность кружка «Радуга 

творчества» ориентирована на самостоятель-

ную деятельность учеников - индивидуаль-

ную, парную, групповую, которую ребята 

выполняют в течение определённого отрезка 

времени. Она предполагает решение какой-

то проблемы, предусматривающей, с одной 

стороны, использование разнообразных ме-

тодов, средств обучения, а с другой стороны 

– интегрирование знаний, умений из различ-

ных техник, творческих областей.   Раскры-

вает творческий потенциала ребёнка художе-

ственно – изобразительными средствами. 

Гармоничное единство личностного, позна-

вательного, коммуникативного и социаль-

ного развития учащихся, воспитанию у них 

интереса к активному познанию истории ма-

териальной культуры и семейных традиций 

своего и других народов, уважительного от-

ношения к труду. 

 

1-4 и 4 

доп 

1 

 

Направление по технике безопасности 

Название 

курса 

Содержание Класс Кол.час/нед 

«Безопас-

ность и мы» 

Сформировать у младших школьников 

отношения к безопасному образу 

жизни, как к одному из главных путей в 

1-4 и 

4 доп 

1 
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достижении успеха. Научить детей быть 

здоровыми душой и телом, стремиться 

творить свое здоровье, применяя знания 

и умения в согласии с законами при-

роды и бытия.  Учить предвидеть воз-

можные экстремальные ситуации, осу-

ществлять безопасное поведение на 

улице, в быту. Научить детей безопас-

ному поведению в различных ситуациях 

(на дороге, дома, в окружающей среде) 

Сформировать умения поведения в экс-

тремальных (чрезвычайных) ситуациях.  

Сформировать представление о пози-

тивных факторах, влияющих на здоро-

вье: 

 - о рациональной организации учебы и 

отдыха, двигательной активности;  

- влияние позитивных и негативных 

эмоций на здоровье, в том числе полу-

чаемых от общения с компьютером, 

просмотра телепередач; 

 - об основных компонентах культуры 

здоровья и здорового образа жизни. 

Научить обучающихся: - делать осо-

знанный выбор поступков, поведения, 

позволяющих сохранять и укреплять 

здоровье; - элементарным навыкам эмо-

циональной разгрузки (релаксации). 

Сформировать потребность ребенка 

безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам здоровья, в том числе 

связанными с особенностями роста и 

развития. 

 

 

Спортивно-оздоровительное направление 

Название 

курса 

Содержание Класс Кол.час/нед 
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«Плавание»  

 

Занятия плаванием является эффектив-

ным средством оздоровления, физиче-

ского развития и закаливания детей. 

Водная среда и создаваемое его физиче-

ское, механическое, биологическое и 

температурное воздействие являются 

причиной множества благоприятных 

реакций организма, стимулирующих 

функциональное развитие всех систем, 

а также профилактику и лечение раз-

ных заболеваний опорно – двигатель-

ного аппарата, сердечно – сосудистой 

дыхательной, нервной системы. Учит 

овладению жизненно-важными и здо-

ровьесберегающими навыками, укреп-

ляет здоровье, закаливает, учит овладе-

нию техникой спортивных способов 

плавания и навыками ориентировки в 

водной среде; корректирует зрительно-

слуховое восприятие; развивает двига-

тельную и познавательную  деятель-

ность; корректирует вторичное откло-

нение в физическом развитии; преду-

преждает возникновение нарушений 

опорно-двигательного аппарата; разви-

вает сердечно-сосудистую и дыхатель-

ную систему; увеличивает словарный 

запас за счет использования новых тер-

минов. 

 

1-4 и 

4 доп 

1 

                                               

                                       Модуль «Школьный урок» 

Реализация педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следу-

ющее: 

- установление доверительных отношений между педагогом и обучающимися, 

способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и 

просьб педагогического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой 

на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 
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- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведе-

ния, правила общения со старшими (педагогическими работниками) и сверст-

никами (обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально зна-

чимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания обучаю-

щимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор со-

ответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе; 

- применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интел-

лектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в теат-

ральных постановках; дискуссий, которые дают обучающимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или ра-

боты в парах, которые учат обучающихся командной работе и взаимодействию 

с другими обучающимися; 

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотива-

цию обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межлич-

ностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной ат-

мосферы во время урока; 

- организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значи-

мый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся 

в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 

проектов, что даст обучающимся возможность приобрести навык самостоя-

тельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и оформле-

ния собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступле-

ния перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

Формы реализации воспитательного компонента школьного урока:  

Правила кабинета. Игровая форма установки правил кабинета позволяет до-

биться дисциплины на уроке, прекращения опозданий на урок, правильной орга-

низации рабочего места. При этом у обучающихся формируются навыки само-

обслуживания, ответственности за команду-класс, уважение к окружающим, 

принятие социальных норм общества. 
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Практикоориентированность. Включение в урок информации из актуальной 

повестки (вручение Нобелевской премии, политические события, географиче-

ские открытия и т. д.), обсуждение проблем из повестки ЮНЕСКО, взаимоотно-

шений людей через предметную составляющую. Создание условия для примене-

ния предметных знаний на практике, в том числе и в социально значимых делах. 

Такая деятельность развивает способность приобретать знания через призму их 

практического применения. 

 

Шефство. Организация шефства слепых, обучающихся с легкой умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями) с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  учеников в классе над незрячими учени-

ками. Помощь в бытовом сопровождении, в бытовом обслуживании незрячих де-

тей. Такая форма работы способствует формированию коммуникативных навы-

ков, опыта сотрудничества и взаимопомощи. 

 

Интерактивные формы работы с обучающимися, которые дают обучающимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога и учат команд-

ной работе и взаимодействию. 

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая обучающегося предметно-эстетическая среда школы при условии 

ее грамотной организации обогащает внутренний мир обучающегося, способ-

ствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психоло-

гического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуа-

ции, способствует позитивному восприятию обучающимся школы. Воспитыва-

ющее влияние на обучающегося осуществляется через такие формы работы с 

предметно-эстетической средой школы, как: 

Цикл дел «Персональная выставка». Предполагает организацию в течение 

года персональных выставок творческих работ учащихся и родителей. Это вы-

ставки фотографий, рисунков, картин, костюмов, поделок из природного мате-

риала, поделок из «Лего» и т. п. Для каждой выставки проводится церемония 

открытия, куда приглашаются учащиеся и родители. Такого рода выставки по-

могут ребенку преодолевать застенчивость, проявлять инициативу, научат пра-

вильно отвечать на похвалы и принимать благодарности, разумно реагировать на 

критику и пожелания, со вниманием относиться к работам других детей и кор-

ректно высказывать свое мнение о них, гордиться членами своей семьи, совер-

шенствовать навыки ораторского мастерства. 

Книжный стенд «Книгообмен». Каждый представитель ученического и педаго-

гического сообщества может стать школьным буккроссером, принеся любимую, 
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уже прочитанную книгу в школу и оставив ее на полках шкафов в классах 

начальной школы (для 1–4-х классов). В результате участия детей в книгообмене 

происходит овладение необходимыми навыками самообслуживания, социально 

приемлемого поведения. Участие ребенка в таком проекте позволит ему приоб-

рести навыки бережного отношения к книге, поможет приобрести вкус к чтению, 

научит возвращать чужие вещи и делиться своими собственными. 

Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществ-

ляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечи-

вается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с роди-

телями или законными представителями обучающихся осуществляется в рамках 

следующих видов и форм деятельности. 

На групповом уровне:  

Родительский комитет. Состоит из представителей классов с 1-го по 4-й. Соби-

рается один раз в полгода или по необходимости. В каждую повестку вносятся 

вопросы, касающиеся воспитания. Родители могут высказать свое отношение к 

проводимой в школе работе, и при необходимости администрация может скор-

ректировать ее или убедить родителей в своей позиции. Поскольку комитет– 

представительский орган, важно, чтобы его члены добросовестно доносили ин-

формацию до родителей в классах. 

Общешкольные родительские собрания. Организованное обсуждение наибо-

лее острых проблем обучения и воспитания обучающихся школы совместно с 

педагогами. 

«Школа родителей». Семейный всеобуч: лектории, круглые столы, тренинги, 

семинары – для родителей с приглашением профессиональных психологов, вра-

чей, социальных работников и обмениваться собственным творческим опытом и 

находками в деле воспитания детей. Содействует пониманию родителями значе-

ния личного примера в воспитании детей, способствует повышению эффектив-

ности воспитания, повышению педагогической грамотности родителей, форму-

лированию единых педагогических подходов к воспитанию в семье и школе. 

На индивидуальном уровне: 

Работа с родителями на индивидуальном уровне проводится как по инициативе 

педагогов и администрации школы, так и по запросу родителей для решения ост-

рых конфликтных ситуаций. Также родителей привлекают для участия в педаго-

гических консилиумах, собираемых в случае возникновения острых проблем, 

связанных с обучением и воспитанием конкретного обучающегося. Поощряется 

помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности. 
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Клуб интересных встреч, Карьерная неделя, Персональные выставки та-

лантов родителей, «Мамины гостиные», семейные мастер-классы, футболь-

ный матч «Родители–ученики» на благотворительной ярмарке, «Мама, 

папа, я – спортивная семья» – мероприятия, которые проводятся с участием 

родителей, для родителей, силами родителей. Родители участвуют в планирова-

нии экскурсий, организации классных праздников, многодневных образователь-

ных поездок. Выступают в роли спикеров на классных часах о профессиях, 

участвуют в командах спортивных соревнований, предоставляют свои работы 

для персональных выставок, принимают участие в мастер-классах по художе-

ственному творчеству, используют свои социальные контакты для организации 

и приглашения гостей в Клуб интересных встреч. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

Учебный план ГКОУ УР «Школа № 256» (далее – учебный план) соответ-

ствует требованиям ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Учебный план начального общего образования слепых обучающихся, фик-

сирует общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки, со-

став и структуру обязательных предметных областей, курсов коррекционно-раз-

вивающей 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 разра-

ботке содержания образования, требований к его усвоению и организации обра-

зовательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных меха-

низмов его реализации. 

Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предме-

тов, обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во 

всех имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, 

реализующих АОП НОО для слепых, обучающихся, и учебное время, отводимое 

на их изучение по годам обучения. 

Обязательная часть федерального учебного плана отражает содержание 

образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей современ-

ного начального общего образования: 

- формирование гордости за свою страну, приобщение к общекультурным, 

национальным и этнокультурным ценностям; 
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- готовность слепых, обучающихся с легкой умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) с легкой умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями) к продолжению образования на последующем уровне 

основного общего образования; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие слабовидящего обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью; 

- минимизацию негативного влияния слабовидения на развитие обучающе-

гося и профилактику возникновения вторичных отклонений. 

Образовательная организация самостоятельна в выборе видов деятельности 

по каждому предмету, курсу коррекционно-развивающей области (проектная де-

ятельность, практические занятия, экскурсии). 

Обязательная часть содержит перечень учебных предметов: Русский язык, 

Литературное чтение, Математика, Окружающий мир, Изобразительное искус-

ство, Музыка, Технология, Физическая культура (Адаптивная физическая куль-

тура). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса, включает: 

- факультативные курсы, обеспечивающие реализацию индивидуальных 

особых образовательных потребностей слепых, обучающихся с легкой умствен-

ной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с легкой умственной отста-

лостью (интеллектуальными нарушениями); 

- внеурочную деятельность, реализующуюся посредством таких направле-

ний работы как духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, об-

щекультурное, спортивно-оздоровительное и, обеспечивающую личностное раз-

витие слепых, обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями) с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 

- коррекционно-развивающую область, коррекционные курсы которой 

направлены на минимизацию негативного влияния слабовидения на результат 

обучения и профилактику возникновения вторичных отклонений в развитии. 

Коррекционно-развивающая область включает следующие обязательные 

коррекционные курсы: 

- «Социально-бытовая ориентировка»;  

- «Предметно-пространственная ориентировка»;  

- «Сенсорное развитие»; 

- «Ритмика». 

Коррекционные курсы проводятся в форме групповых и индивидуальных 
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коррекционных занятий. 

Часы коррекционно-развивающей области не входят в предельно допусти-

мую учебную нагрузку, проводятся во внеурочное время.  

Реализация данной области осуществляется за счет часов, отводимых на 

внеурочную деятельность (количество часов на коррекционно-образовательную 

область должно быть не менее 5 часов в неделю в течение всего срока обучения) 

(пункт 3.4.16 Санитарно-эпидемиологических требований). 

Набор учебных предметов, их соотношение по годам обучения предусмат-

ривает оптимальную нагрузку обучающихся на каждом году обучения, обеспе-

чивает качественное усвоение учебных предметов. 

Продолжительность урока во 2-5- х классах - 40 минут, в 1 дополнитель-

ном и 1 классе - 35 минут в 1 полугодии, 40 минут - во 2 полугодии. Продолжи-

тельность перемен между уроками 10 минут, после 2-го и 3-го уроков - по 20 

минут. 

Продолжительность группового коррекционного занятия составляет в До-

полнительном и 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, динамиче-

ской паузы происходит уточнение первоначальных математических представле-

ний, используются упражнения по развитию нарушенного зрения. Домашние за-

дания даются с учетом индивидуальных возможностей обучающихся. В 1-м 

классе обучение осуществляется без обязательных домашних заданий, следова-

тельно, без записей в классном журнале. Допустимо предлагать первоклассни-

кам только творческие задания познавательного характера, выполняемые исклю-

чительно по желанию обучающихся.  

Цель таких заданий - формирование у обучающихся внешних и внутренних 

стимулов к самостоятельной домашней работе.  

В 1-й четверти возможны только задания организационного характера (при-

готовить и принести завтра к уроку спортивную форму, природный материал).  

Во 2-й четверти - познавательные задания, для выполнения которых не тре-

буется специально организованного рабочего места.  

С 3-й четверти допустимо завершение в домашних условиях работы, нача-

той в классе (за исключением предмета «Технология»). Общее время на их вы-

полнение не должно превышать 15 минут. 
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Со второго класса задания по предметам рекомендуется предлагать по прин-

ципу «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 Са-

нитарно-эпидемиологическими требованиями. Общее время выполнения зада-

ний по всем учебным предметам (вместе с чтением) в 3-м классе - до 1,5 часов 

(90 минут), в 4 и 5-х классах - до 2 часов (120 минут). 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательной, внеурочной де-

ятельности (в том числе коррекционно-развивающей области). Между послед-

ним уроком и началом внеурочной деятельности рекомендуется устраивать пе-

рерыв продолжительностью не менее 45 минут. 

Количество часов, отводимых в неделю на занятия внеурочной деятельно-

стью, 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 образователь-

ной организации (пункт 3.4.16 Санитарно-эпидемиологических требований). 

 

Учебный план в начальной школе ГКОУ УР «Школа №256» 1-4 и 4 доп. 

классы, для слепых, обучающихся с легкой умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями) (при пятидневной рабочей неделе) 2023-2024 

г.г., (вариант 3.3) 

№ 

п/

п 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

Классы    

1кл. 2кл. 3кл

. 

4кл. 4доп

. кл. 

Всего 

Обязательная часть 

1 Русский язык и лите-

рали        Литератур-

ное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 5 25 

2 Чтение 4 4 4 4 4 20 

4 Математика  Математика 
4 4 5 5 5 23 

5 

6 Естествознание  Окружающий мир 2 2 2 2 2 10 

7 Искусство Изобразительное ис-

кусство (Тифлогра-

фика) 

1 1 1 1 1 5 

9 Музыка 1 1 1 1 1 5 
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10 Технология Технология 1 2 2 2 2 9 

11 Физическая куль-

тура 

Физическая культура 

(Адаптивная физиче-

ская культура) 

3 3 3 3 3 15 

Итого 21 23 23 23 23 113 

Часть, формируемая участниками образователь-

ных отношений 
- - 0 0 0 0 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 23 113 

Внеурочная деятельность 10 10 10 10 10 50 

Обязательные занятия по программе коррекцион-

ной работы 
5 5 5 5 5 25 

1 Социально-бытовая ориентировка 1 1 1 1 1 5 

2 Предметно-пространственная ориентировка 1 1 1 1 1 5 

3 Сенсорное развитие 1 1 1 1 1 5 

4 Ритмика 1 1 1 1 1 5 

Коррекционно-развивающие занятия и другие 

направления внеурочной деятельности 
5 5 5 5 5 25 

Направление Вид       

 1 Спортивно-оздорови-

тельное Кружок «Плавание» 
1 1 1 1 1 5 

2 

Духовно-нравственное 

Внеурочные занятия 

«Разговоры о важ-

ном» 

1 1 1 1 1 5 

3 

Социальное 

Кружок «Школа без-

опасности» 
1 1 1 1 1 5 

4 

Общекультурное 

Кружок «Радуга 

творчества» 
1 1 1 1 1 5 

5 

Общеинтеллектуальное 

Кружок «Я – иссле-

дователь» 
1 1 1 1 1 5 

Всего 31 33 33 33 33 163 
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В учебном плане количество часов в неделю на коррекционно - развивающие 

курсы указано на одного обучающегося. 

 

3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

Календарный учебный график ГКОУ УР «Школа № 256» (далее – учебный 

график) соответствует требованиям ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Организация образовательной деятельности осуществляется по учебным 

четвертям.  

Режим работы - 5-дневная учебная неделя. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего об-

разования составляет 34 недели, в 1 классе - 33 недели. 

С целью профилактики переутомления в федеральном календарном учеб-

ном графике предусматривается чередование периодов учебного времени и ка-

никул.  

Продолжительность учебных четвертей составляет:  

1 четверть - 8 учебных недель (для 1-5 классов);  

2 четверть - 8 учебных недель (для 1-5 классов);  

3 четверть - 10 учебных недель (для 2-5 классов), 9 учебных недель (для 1 

классов);  

4 четверть - 8 учебных недель (для 1-5 классов). 

Продолжительность каникул составляет не менее 7 календарных дней. 

Продолжительность каникул составляет: 

- по окончании 1 четверти (осенние каникулы) - 9 календарных дней (для 1-

5 классов); 

- по окончании 2 четверти (зимние каникулы) - 9 календарных дней (для 1-

5 классов); 

- дополнительные каникулы - 9 календарных дней (для 1 классов); 

- по окончании 3 четверти (весенние каникулы) - 9 календарных дней (для 

1-5 классов); 

- по окончании учебного года (летние каникулы) - не менее 8 недель. 

Продолжительность урока не превышает 40 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 ми-

нут, большой перемены (после 2 или 3 урока) - 20-30 минут. Вместо одной боль-

шой перемены допускается после 2 и 3 уроков устанавливать две перемены по 

20 минут каждая. 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельно-

стью составляет не менее 20-30 минут, за исключением обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья, обучение которых осуществляется по СИПР. 

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 
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работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, опре-

деленной Гигиеническими нормативами. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в тече-

ние учебной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в тече-

ние дня составляет: 

- для обучающихся 1-х классов - не должен превышать 4 уроков и один раз 

в неделю - 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

- для обучающихся 2-5 классов - не более 5 уроков и один раз в неделю 6 

уроков за счет урока физической культуры. 

Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих требова-

ний: 

- 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 каж-

дый; в январе-мае - по 4 урока в день по 40 минут каждый; 

- в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжитель-

ностью не менее 40 минут; 

- предоставляются дополнительные недельные каникулы в середине тре-

тьей четверти. Возможна организация дополнительных каникул независимо от 

четвертей (триместров). 

Занятия начинаются не ранее 8 часов утра и заканчиваются не позднее 19 

часов. 

Факультативные занятия и занятия по дополнительным образовательным 

программам планируются на дни с наименьшим количеством обязательных уро-

ков.  

Между началом факультативных (дополнительных) занятий и последним 

уроком организован перерыв продолжительностью не менее 20 минут. 

Календарный учебный график ГКОУ УР «Школа № 256» составлен с учё-

том мнений участников образовательных отношений, региональных и этнокуль-

турных традиций, плановых мероприятий учреждений культуры региона и опре-

деляет чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых 

перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных целей (ка-

никул) по календарным периодам учебного года. 
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3.3. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

3.3.1. Цели и задачи внеурочной деятельности на уровне НОО 

Цели внеурочной деятельности - психолого-педагогическое сопровожде-

ние обучающихся с учетом успешности их обучения, уровня социальной адапта-

ции и развития, индивидуальных способностей и познавательных интересов.  

Задачи организации внеурочной деятельности: 

- поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируе-

мых результатов освоения программы начального общего образования; 

- совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникатив-

ных умений в разновозрастной школьной среде;  

- формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом 

правил безопасного образа жизни; 

- повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к по-

знавательной и проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей участников;  

- развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление 

качеств, обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение до-

говариваться, подчиняться, руководить, проявлять инициативу, ответствен-

ность; становление умений командной работы; 

- поддержка детских объединений, формирование умений ученического са-

моуправления; 

- формирование культуры поведения в информационной среде. 

 

3.3.2. Направления и формы организации внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

младшего школьника с учетом намеченных задач внеурочной деятельности. 

Все ее формы представлены в деятельностных формулировках, что подчер-

кивает их практико-ориентированные характеристики. 

При выборе направлений и отборе содержания внеурочной деятельности 

учтены: 

- особенности образовательной организации (условия функционирования, 

тип школы, особенности контингента, кадровый состав); 

- результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучающихся, 

проблемы и трудности их учебной деятельности; 

- возможность обеспечить условия для организации разнообразных вне-

урочных занятий, и их содержательная связь с урочной деятельностью; 

- особенности информационно-образовательной среды образовательной ор-
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ганизации, национальные и культурные особенности региона, где находится об-

разовательная организация. 

При выборе форм организации внеурочной деятельности соблюдаются сле-

дующие требования: 

- целесообразность использования данной формы для решения поставлен-

ных задач конкретного направления; 

- преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих непо-

средственное активное участие обучающегося в практической деятельности, в 

т.ч. совместной (парной, групповой, коллективной); 

- учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопровождает то 

или иное направление внеучебной деятельности; 

- использование форм организации, предполагающих использование 

средств информационно-коммуникационных технологий. 

Возможные формы организации внеурочной деятельности: 

- учебные курсы и факультативы; 

- художественные, музыкальные и спортивные студии; 

- соревновательные мероприятия, дискуссионные клубы, секции, экскур-

сии, мини-исследования; 

- общественно полезные практики и другие. 

К участию во внеурочной деятельности могут привлекаться организации до-

полнительного образования, культуры и спорта. В этом случае внеурочная дея-

тельность может проходить не только в помещении образовательной организа-

ции, но и на территории другого учреждения (организации), участвующего во 

внеурочной деятельности (спортивный комплекс, музей, театр и другие). 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием 

детей в части создания условий для развития творческих интересов детей, вклю-

чения их в художественную, техническую, спортивную и другую деятельность. 

Объединение усилий внеурочной деятельности и дополнительного образования 

строится на использовании единых форм организации. 

При организации внеурочной деятельности непосредственно в образова-

тельной организации в этой работе могут принимать участие все педагогические 

работники данной организации (учителя начальной школы, учителя-предмет-

ники, социальные педагоги, педагоги-психологи, учителя-дефектологи, логопед, 

воспитатели, библиотекарь и другие). 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

Общий объем внеурочной деятельности не превышает 10 часов в не-

делю. 
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Во внеурочную область федерального учебного плана включаются коррек-

ционно-развивающие занятия по программе коррекционной работы в объеме 

5 часов в неделю на одного обучающегося (пункт 3.4.16. Санитарно-эпидемио-

логических требований). 

Один час в неделю отводится на внеурочное занятие «Разговоры о важ-

ном». 

Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на развитие цен-

ностного отношения обучающихся к своей родине - России, населяющим ее лю-

дям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре. Внеурочные 

занятия «Разговоры о важном направлены на формирование соответствующей 

внутренней позиции личности обучающегося, необходимой ему для конструк-

тивного и ответственного поведения в обществе. 

Основной формат внеурочных занятий «Разговоры о важном» - разговор и 

(или) беседа с обучающимися. Основные темы занятий связаны с важнейшими 

аспектами жизни человека в современной России: знанием родной истории и по-

ниманием сложностей современного мира, техническим прогрессом и сохране-

нием природы, ориентацией в мировой художественной культуре и повседнев-

ной культуре поведения, доброжелательным отношением к окружающим и от-

ветственным отношением к собственным поступкам 

 

Направления и цели внеурочной деятельности 

1. Коррекционно-развивающая работа направлена на удовлетворение осо-

бых образовательных потребностей слепых обучающихся, развитие их жизнен-

ных компетенций. 

2. Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на физическое 

развитие школьника, углубление знаний об организации жизни и деятельности с 

учетом соблюдения правил здорового безопасного образа жизни. 

3. Проектно-исследовательская деятельность организуется как углуб-

ленное изучение учебных предметов в процессе совместной деятельности по вы-

полнению проектов. 

4. Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование 

функциональной коммуникативной грамотности, культуры диалогического об-

щения и словесного творчества. 

5. Художественно-эстетическая творческая деятельность организу-

ется как система разнообразных творческих мастерских по развитию художе-

ственного творчества, способности к импровизации, драматизации, выразитель-

ному чтению, а также становлению умений участвовать в театрализованной дея-

тельности. 
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6. Информационная культура предполагает учебные курсы в рамках вне-

урочной деятельности, которые формируют представления обучающихся о раз-

нообразных современных информационных средствах и навыки выполнения раз-

ных видов работ на компьютере. 

7. Интеллектуальные марафоны - организуются через систему интеллек-

туальных соревновательных мероприятий, которые призваны развивать общую 

культуру и эрудицию обучающегося, его познавательные интересу и способно-

сти к самообразованию. 

8. Учение с увлечением!» включает систему занятий в зоне ближайшего 

развития ребенка, когда учитель непосредственно помогает обучающемуся пре-

одолеть трудности, возникшие при изучении разных предметов.  

 

1. Коррекционно-развивающая работа 

1. Коррекционно-развивающие занятия. 

Цель: психолого-педагогическая помощь  лслепым обучающимся в освое-

нии АОП НОО, в коррекции недостатков в общем и слухоречевом развитии, в их 

социальной адаптации. 

Форма организации: коррекционно-развивающие занятия. 

 

 

2. Спортивно-оздоровительная деятельность 

2.1. «Основы самопознания» 

Цель: формировоание представлений, обучающихся о себе, о своих особен-

ностях, потребностх. 

Форма организации: факультатив; лаборатория здоровья. 

2.2. «Движение есть жизнь!» 

Цель: формирование представлений, обучающихся о здоровом образе 

жизни, развитие физической активности и двигательных навыков. 

Форма организации: спортивная студия: учебный курс физической куль-

туры. 

 

3. Проектно-исследовательская деятельность 

Возможные темы проектов: 

3.1. История родного края 

Цель: расширение знаний, обучающихся об истории родного края, форми-

рование умения работать с разными источниками информации; развитие позна-

вательной активности и интереса к истории, культуре родного края; воспитание 

чувства патриотизма, любви к «малой Родине». 
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Форма организации: факультативный курс краеведения; творческие про-

екты «Достопримечательности родного края». 

3.2. История письменности в России: от Древней Руси до современно-

сти 

Цель: развитие общей культуры обучающихся; расширение знаний об исто-

рии письменности (от кириллицы до современного языка, от пергамента, бере-

стяных грамот и первых книг до современных электронных книг); углубление их 

интереса к истории становления культуры, к самостоятельной познавательной и 

проектной деятельности. 

Форма организации: факультатив «История письменности в России: от 

Древней Руси до современности»; выполнение и защита мини-проектов, связан-

ных с темой, например, «На чём писали в Древней Руси», «Берестяные грамоты 

и современные sms-сообщения: в чём сходство и различия», «Первый русский 

букварь», «Русские летописи» и другие. 

3.3. Экологический поиск: исследование качества воды в водоемах род-

ного края. 

Цель: углубление знаний и представлений о сочетании химического и био-

логического состава и физических свойств воды, формирование исследователь-

ских умений в процессе экспериментальной работы по изучению качества воды, 

развитие познавательной активности и интереса в процессе исследовательской 

работы, воспитание экологической культуры, эстетического и нравственного от-

ношения к природным объектам, ответственного отношения к природе. 

Форма организации: экологическая лаборатория; исследовательские про-

екты. 

3.4. Мир шахмат 

Цель: расширение представлений об игре в шахматы, формирование умения 

анализировать, наблюдать, создавать различные шахматные ситуации; воспита-

ние интереса к игре в шахматы; развитие волевых черт характера, внимания, иг-

рового воображения. 

Форма организации: учебный курс - факультатив; игры-соревнования в 

шахматы «Юные шахматисты». 

 

4. Коммуникативная деятельность 

4.1. Создаём классный литературный журнал 

Цель: совершенствование функциональной языковой и коммуникативной 

грамотности, культуры диалогического общения и словесного творчества; раз-

витие способности работать в команде. 

Форма организации: творческая студия «Создаем классный литературный 
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журнал», создание ежеквартального журнала класса, сбор литературного мате-

риала, его редактирование, конструирование структуры, формы организации и 

оформления журнала. 

4.2. Дети Маугли: нужно ли человеку общаться с другими людьми 

Цель: расширение знаний о важности для жизни и развития человека рече-

вого общения с другими людьми; формирование коммуникативной культуры 

диалога, правил ведения дискуссии, развитие языковой интуиции. 

Форма организации: дискуссионный клуб. 

4.3. «Хочу быть писателем» 

Цель: развитие художественного словесного творчества, умений создавать 

и редактировать собственные тексты; формирование знаний о писательском 

труде, о творчестве писателей - выдающихся представителей детской литера-

туры; становление аналитической и творческой деятельности участников. 

Форма организации: литературный кружок, встречи с писателями, дискус-

сионный клуб («Темы и жанры детской литературы»); 

4.4. Становлюсь грамотным читателем: читаю, думаю, понимаю 

Цель: совершенствование читательской грамотности обучающихся, форми-

рование текстовой деятельности с необычными формами представления инфор-

мации (туристические буклеты; программы выставок; маршруты путешествий; 

объявления и рекламы); развитие творческой способности создавать необычные 

тексты. 

Форма организации: учебный курс в форме факультатива; лаборатория тек-

стов (система практических занятий). 

4.5. Говорить нельзя молчать! 

Цель: развитие познавательной мотивации к изучению русского языка, при-

влечение внимания к передаче смысла с помощью интонации и пунктуации, раз-

витие воображения в процессе подбора ситуаций, предполагающих разную ин-

тонацию. 

Форма организации: учебный курс - факультатив. 

 

5. Художественно-эстетическая творческая деятельность 

5.1. Рукотворный мир 

Цель: расширение знаний учащихся об объектах рукотворного мира, фор-

мирование умений создавать предметы своими руками с использованием при-

родного материала, развитие творческой активности, интереса, любознательно-

сти, воспитание трудолюбия и уважения к труду как к ценности. 

Форма организации: творческие мастерские («Природа и творчество», 

«Куклы своими руками», «Юные художники»); выставки творческих работ. 

5.2. Ритмика 
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Цель: формирование движений, свойственных ритмике; развитие культуры 

движений под музыку; способность к импровизации и творчеству. 

Форма организации: студия ритмики и пластики, конкурс пластических об-

разов, постановка концертных номеров. 

5.3. Школьный театр «Путешествие в сказку» 

Цель: расширение представлений о театральном творчестве, формирование 

умений импровизировать, вступать в ролевые отношения, перевоплощаться; раз-

витие творческих способностей, интереса к театральному искусству и театрали-

зованной деятельности. 

Форма организации: театральная студия, спектакли по мотивам сказок. 

5.4. Выразительное чтение 

Цель: расширение знаний о литературно-художественном творчестве, раз-

витие навыка выразительного чтения произведений поэзии и прозы; воспитание 

литературного вкуса, интереса к художественной литературе разных жанров. 

Форма организации: литературный клуб, творческая студия; 

5.5. Искусство иллюстрации 

Цель: развитие у обучающихся творческих способностей, интереса к изоб-

разительной деятельности, желания передавать свое отношение к художествен-

ным произведениям средствами книжной иллюстрации. 

Форма организации: творческая мастерская иллюстраций к книге; конкурсы 

рисунков; выставки работ участников. 

5.6. В мире музыкальных звуков 

Цель: расширение музыкального кругозора, знаний обучающихся о музы-

кальном творчестве, произведениях народной и авторской музыки, развитие во-

ображения, способности передавать свои впечатления от прослушивания музыки 

разных форм и жанровых особенностей, формировать эстетические вкусы и иде-

алы. 

Форма организации: музыкальный салон; концертные программы, хоровая 

студия, студия народных инструментов. 

6. Информационная культура 

6.1. Мои помощники - словари 

Цель: формирование представлений обучающихся о различных видах со-

временных словарей (например, словари русского языка, словари иностранных 

слов, словари литературоведческих терминов, словари лингвистических терми-

нов, мифологический, философский, психологический и другое - по выбору пе-

дагога); знакомство с малоизвестными младшим школьникам словарями рус-

ского языка: словарь образцового русского ударения, словарь трудностей рус-

ского языка, словарь русских личных имен, словарь-справочник «Прописная или 
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строчная» и другое (по выбору педагога); совершенствование навыка поиска не-

обходимой справочной информации с помощью компьютера (4 класс). 

Форма организации: учебный курс - факультатив. 

6.2. Моя информационная культура 

Цель: знакомство с миром современных технических устройств и культурой 

их использования. 

Форма организации: система практических занятий с использованием ком-

пьютеров, смартфонов, планшетов, смарт-часов, наушников и других техниче-

ских устройств. 

 

7. Интеллектуальные марафоны.  

Возможные темы марафонов: 

7.1. Глокая куздра или исследуем язык в поисках смысла 

Цель: развитие мотивации к изучению русского языка, способности обнару-

живать случаи потери смысла во фразе или появление двусмысленности. 

Форма организации: дискуссионный клуб, мероприятия-соревнования. 

7.2. Русский язык - набор правил и исключений или стройная система? 

Цель: углубление знаний о языке, повышение мотивации к его изучению, 

формирование логического мышления в процессе наблюдения за связями, суще-

ствующими в системе языка, за возможностью разными способами передавать 

то или иное значение; развитие способности работать в условиях командных со-

ревнований. 

Форма организации: дискуссионный клуб, мероприятия-соревнования. 

7.3. Заповедники России 

Цель: расширение и уточнение знаний об особо охраняемых территориях в 

России, истории возникновения заповедников и заказников; воспитание отноше-

ния к природе как к ценности; развитие способности работать в условиях ко-

мандных соревнований. 

Форма организации: дискуссионный клуб, мероприятия-соревнования. 

7.4. Я - путешественник (Путешествуем по России, миру) 

Цель: расширение знаний и представлений о географических объектах, фор-

мирование умений работать с информацией, представленной на географической 

карте; развитие навыков работы в условиях командных соревнований. 

Форма организации: игры-путешествия, видео-экскурсии соревновательной 

направленности. 

 

8. «Учение с увлечением!» 

8.1. Читаю в поисках смысла 
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Цель: совершенствование читательской грамотности обучающихся, под-

держка учащихся, испытывающих затруднения в достижении планируемых ре-

зультатов, связанных с овладением чтением как предметным и метапредметным 

результатом. 

Форма организации: учебный курс - факультатив; учебная лаборатория. 

8.2. Легко ли писать без ошибок? 

Цель: совершенствование орфографической грамотности обучающихся, 

поддержка обучающихся, испытывающих затруднения в достижении планируе-

мых результатов, связанных с правописанием. 

Форма организации: учебный курс - факультатив по разделу «Орфография»; 

учебная лаборатория; 

8.3. Мой друг - иностранный язык 

Цель: совершенствование навыков разговорной речи на иностранном языке 

для учащихся, испытывающих трудности в его изучении; развитие понимания 

важности владения иностранным языком в современном мире, углубление инте-

реса к его изучению. 

Форма организации: учебный курс - факультатив, клуб любителей ино-

странного языка. 

 

План внеурочной деятельности ГКОУ УР «Школа № 256» 

 

1 Спортивно-оздоровительное Кружок «Плавание» 

2 

Духовно-нравственное 

Внеурочные занятия «Разговоры о 

важном» 

3 Социальное Кружок «Школа безопасности» 

4 Общекультурное 
Кружок «Радуга творчества» 

Мультстудия «Мир глазами детей» 

5 Общеинтеллектуальное 
Кружок «Я – исследователь» 

Кружок краеведения «Шаер» 
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3.4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

Календарный план воспитательной работы размещается в организационном 

разделе АОП НОО. 

Календарный план воспитательной работы (указать наименование ОО) (да-

лее –план воспитательной работы) соответствует требованиям ФГОС НОО обу-

чающихся с ОВЗ. 

План воспитательной работы разработан на основе федерального кален-

дарного плана воспитательной работы ФАОП НОО для обучающихся с ОВЗ. 

Федеральный календарный план воспитательной работы является единым 

для образовательных организаций. 

Календарный план воспитательной работы (далее - план) разрабатывается в 

свободной форме с указанием: содержания дел, событий, мероприятий; участву-

ющих классов или иных групп обучающихся; сроков, в том числе сроков подго-

товки; ответственных лиц. 

План обновляется ежегодно к началу очередного учебного года. 

При разработке плана учитываются: индивидуальные планы классных ру-

ководителей; рабочие программы учителей по изучаемым в образовательной ор-

ганизации учебным предметам, курсам, модулям; план, рабочие программы 

учебных курсов, занятий внеурочной деятельности; планы органов самоуправле-

ния в образовательной организации, ученического самоуправления, взаимодей-

ствия с социальными партнерами согласно договорам, соглашениям с ними; 

планы работы психологической службы или педагога-психолога, социальных пе-

дагогов и другая документация, которая должна соответствовать содержанию 

плана. 

План воспитательной работы ГКОУ УР «Школы №256»  

на 2023-2024учебный год 

Ключевые общешкольные дела 

Дела  Классы Сроки Ответственные 

«Посвящение в пер-

воклассники» 

1 сентябрь Классный руководи-

тель 

«Международный 

день инвалидов» 

1-4 декабрь Классный руководи-

тель, воспитатели 

ГПД 

«Новогодний празд-

ник» 

1-4 декабрь Классный руководи-

тель, воспитатели 

ГПД 
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«День Защитника 

Отечества» 

1-4 февраль Классный руководи-

тель, воспитатели 

ГПД 

«Международный 

день 8 марта» 

1-4 март Классный руководи-

тель, воспитатели 

ГПД 

«Масленица» 1-4 март Классный руководи-

тель, воспитатели 

ГПД 

«Проект наследники 

Великой Победы» 

1-4 В течение года Классный руководи-

тель, воспитатели 

ГПД 

«Спаси дерево» сбор 

макулатуры 

1-4 В течение года Воспитатели ГПД 

Церемония «При-

знания» 

1-4 май зам. директора по 

УВР 

Курсы внеурочной деятельности 

Название кружка Классы Сроки  Ответственные  

«Веселый англий-

ский» 

1-4 В течение года Арзамасцева Т.А. 

«Компьютоша» 1-4 В течение года Бузанаков К.С. 

«Радуга творчества» 1-4 В течение года Аблакатова В.В. 

Чигвинцева М.А. 

«Безопасность и 

мы» 

1-4 В течение года Кузьмина К.А. 

«Плавание» 1-4 В течение года Евграфова А.И. 

Классное руководство 

 (согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей –предметников) 

Организация предметно-эстетической среды 

Мероприятия Класс  Сроки  Ответственные 

«Персональная вы-

ставка» 

1-4 В течение года Аблакатова В.В. 

Чигвинцева М.А. 

Воспитатели ГПД 

«Книгообмен» 1-4 В течение года Воспитатели ГПД 

Работа с родителями 

Мероприятия Класс  Сроки  Ответственные  
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«Совет родителей» 1-4 В течение года Классный руководи-

тель 

«Ярмарки дополни-

тельного образова-

ния и внеурочной 

деятельности» 

1-4 сентябрь Классный руководи-

тель, воспитатели 

ГПД 

«Общешкольные ро-

дительские собра-

ния» 

1-4 Октябрь, март Директор, ЗУР 

«Родительские со-

брания» 

1-4 В течение года Классный руководи-

тель 

«Академия родите-

лей» 

1-4 В течение года Классный руководи-

тель 

Работа с неблагопо-

лучными семьями 

по вопросам воспи-

тания и обучения де-

тей 

1-4   

 

Перечень основных государственных и народных праздников, памят-

ных дат в федеральном календарном плане воспитательной работы 

Сентябрь: 

1 сентября: День знаний; 

3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в 

борьбе с терроризмом; 

8 сентября: Международный день распространения грамотности. 

Октябрь: 

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день 

музыки; 

4 октября: День защиты животных; 

5 октября: День учителя; 

25 октября: Международный день школьных библиотек; 

Третье воскресенье октября: День отца. 

Ноябрь: 

4 ноября: День народного единства; 

8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей 

сотрудников органов внутренних дел России; 

Последнее воскресенье ноября: День Матери; 
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30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 

Декабрь: 

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов; 

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 

9 декабря: День Героев Отечества; 

12 декабря: День Конституции Российской Федерации. 

Январь: 

25 января: День российского студенчества; 

27 января: День снятия блокады Ленинграда, День освобождения Красной 

армией крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау (Освенцима) - День па-

мяти жертв Холокоста. 

Февраль: 

2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск 

в Сталинградской битве; 

8 февраля: День российской науки; 

15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пре-

делами Отечества; 

21 февраля: Международный день родного языка; 

23 февраля: День защитника Отечества. 

Март: 

8 марта: Международный женский день; 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией 

27 марта: Всемирный день театра. 

Апрель: 

12 апреля: День космонавтики. 

Май: 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 

9 мая: День Победы; 

19 мая: День детских общественных организаций России; 

24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь: 

1 июня: День защиты детей; 

6 июня: День русского языка; 

12 июня: День России; 

22 июня: День памяти и скорби; 

27 июня: День молодежи. 

Июль: 

8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август: 
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12 августа: День физкультурника; 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

27 августа: День российского кино. 

 

Календарный план воспитательной работы реализуется в рамках урочной и 

внеурочной деятельности. 

Наряду с федеральным календарным планом воспитательной работы в ОО 

проводятся иные мероприятия согласно рабочей программе воспитания по клю-

чевым направлениям воспитания и дополнительного образования детей. 

Все мероприятия проводятся с учетом особенностей Программы, а также 

возрастных, физиологических и психоэмоциональных особенностей обучаю-

щихся. 
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3.5. ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

 

Система условий реализации Программы, созданная в образовательной ор-

ганизации, направлена на: 

- достижение обучающимися планируемых результатов освоения АОП 

НОО слепых, обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями); 

- развитие личности, её способностей, удовлетворение образовательных по-

требностей и интересов, самореализацию обучающихся, в т.ч. одарённых, через 

организацию урочной и внеурочной деятельности, социальных практик, включая 

общественно полезную деятельность, профессиональные пробы, практическую 

подготовку, использование возможностей организаций дополнительного образо-

вания и социальных партнёров; 

- формирование функциональной грамотности обучающихся (способности 

решать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформи-

рованных предметных, метапредметных и универсальных способов деятельно-

сти), включающей овладение ключевыми навыками, составляющими основу 

дальнейшего успешного образования и ориентацию в мире профессий; 

- формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей обу-

чающихся, основ их гражданственности, российской гражданской идентично-

сти; 

- индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и 

реализации индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной само-

стоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических работников; 

- участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовершен-

нолетних обучающихся и педагогических работников в проектировании и разви-

тии программы начального общего образования и условий её реализации, учи-

тывающих особенности развития и возможности обучающихся; 

- включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды 

(класса, школы), формирования у них лидерских качеств, опыта социальной де-

ятельности, реализации социальных проектов и программ при поддержке педа-

гогических работников; 

- формирование у обучающихся первичного опыта самостоятельной обра-

зовательной, общественной, проектной, учебно-исследовательской, спортивно-

оздоровительной и творческой деятельности; 

- формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здо-

рового и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 
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- использование в образовательной деятельности современных образова-

тельных технологий, направленных в т.ч. на воспитание обучающихся и разви-

тие различных форм наставничества; 

- обновление содержания программы начального общего образования, ме-

тодик и технологий её реализации в соответствии с динамикой развития системы 

образования, запросов обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся с учётом национальных и культурных осо-

бенностей субъекта Российской Федерации; 

- эффективное использование профессионального и творческого потенци-

ала педагогических и руководящих работников организации, повышения их про-

фессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компетентно-

сти; 

- эффективное управление организацией с использованием ИКТ, современ-

ных механизмов финансирования реализации программ начального общего об-

разования. 

При реализации настоящей образовательной программы НОО в рамках се-

тевого взаимодействия используются ресурсы иных организаций, направленные 

на обеспечение качества условий реализации образовательной деятельности. 

 

3.5.1. Материально-технические условия реализации Программы  

В соответствии с требованиями ФГОС НОО слепых, обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) для обеспечения 

всех предметных областей, включая коррекционно-развивающую область и 

внеурочную деятельность, образовательная организация соответствует 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности и 

оборудована: 

 учебными помещениями (классы, специальные кабинеты), 

размещение, площадь, освещенность, расположение, размеры рабочих, игровых 

зон и зон для индивидуальных занятий, для активной деятельности, сна (для 

учащихся 1 класса) и отдыха которых должны обеспечивать возможность 

успешной реализации слабовидящими обучающимися урочной и внеурочной 

деятельности; 

 учебными  помещениями для осуществления образовательного 

процесса (классами -  4 класса, специальными кабинетами): 

социально-бытовой ориентировки, коррекции речевых нарушений 

(тифлокабинет№3), ритмики и/или адаптивной физической культуры (спорт. зал), 

психологической коррекции. 

• помещениями (комната - музей ) для занятий внеурочной деятельности 
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и др.; 

• музыкальный зал; 

• спортивными сооружениями (зал, тренажерный зал, спортивная 

площадка), оснащёнными игровым, спортивным оборудованием и инвентарём, 

соответствующим особым образовательным потребностям слепых, 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 

• помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающими возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков; 

• помещениями медицинского назначения (в том числе кабинет 

офтальмолога, ортоптический кабинет); 

•административными и иными помещениями, оснащёнными 

необходимым оборудованием для организации учебного процесса; 

• раздевалками - приёмными, санузлами, местами личной гигиены; 

• участком (территорией) с необходимым набором оснащённых зон. 

Помещения: 

№п/

п 

Наименование . 

Наличие  

1. Кабинеты начальных классов 7 

 (на 12 ученических 

мест) 

2. Кабинет начальных классов для обучающихся 

с ТМНР 

1 

(на 5 ученических 

мест) 

 

Учебно-материальная база (для практических занятий) 

№п/

п 

Наименование Наличие  

1 Спортивный зал 1 

2 Другое: тренажерный зал 1 

3 Музыкальный зал 1 

4 Кабинет социально-бытового ориентирова-

ния 

1 

5 Музей 1 

6 Кабинет дефектолога 1 (на 12 ученических 

мест) 

7 кабинет логопеда 1 (4 ученических места) 
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8 компьютерный класс 1 (5 ученических мест) 

 

 

3.5.2. Учебно-методические условия реализации Программы 

Материально-технические условия реализации АООП НОО для слепых, 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) отвечают  особым образовательным потребностям данной 

категории обучающихся и особым образовательным потребностям, характерным 

для данной группы слепых, что обусловливает необходимость предъявления 

специфических требований к: организации процесса обучения; организации 

пространства; организации временного режима обучения; организации рабочего 

места обучающегося; техническим средствам обучения; учебникам, учебным 

принадлежностям, дидактическим материалам и средствам наглядности. 

Список литературы в электронном виде для ведения образовательной дея-

тельности по адаптированной образовательной программ 

№ 

п/п 

Наименование литературы 

  

1.  Подколзина Е.Н. Тифлопедагогическая диагностика дошкольника с 

нарушением зрения 

2.  Дивненко Г.А. Развитие цветового восприятия у дошкольника 

3.  Ерастова Е.А. Воспитание слепых детей в семье 

4.  Мягкая развивающая книжка для Лизы 

5.  Денискина В.З. Классификация детей с нарушением зрения 

6.  Журавский В.К. Обзор компьютерных программ для лечения амблиопии 

и косоглазия 

7.  Л.И. Солнцева Коррекционная работа с учащимися нач. классов школ 

для слепых детей 

8.  Денискина В.З. Учимся улыбаться  

9.  Нежная педагогика 

10.  Никитин В.И. Использование подвижных игр в обучение ходьбе и бегу 

незрячих младших школьников 

11.  Кульбуш Е.А. Обучение пространственной ориентировке слепых млад-

ших школьников 

12.  Офтальмо-гигиенические особенности воспитания детей 

13.  Л. И. Солнцева, Л.А. Семенов Психолого-педагогические основы обуче-

ния слепых детей ориентированию в пространстве и мобильности 

14.  Гиппенрейтер Ю.Б. Общаться с ребенком. Как? 
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15.  Тифлотехника - приборы 

16.  Толингерова Д. Технология проектирования умственного развития де-

тей 

17.  Басилова В. и др. В помощь родителя детей с нарушением зрения и слуха 

18.  Зальцман Развитие коммуникативной компетентности незрячих детей 

средствами невербального общения 

19.  Требования к проведению ЕГЭ слепых и слепых детей 

20.  Кручинин В.А. Ритмика в специальной школе 

21.  Круглова Т.А. Коррекционно-педагогическое воздействие на уроках 

природоведения в коррекционно-образовательных учреждениях 3-4 

вида 

22.  Круглова Т.А. Методика изучения языковой теории в начальной школе  

КОУ III-IV вида. 

23.  Малых Р.Ф. Обучение математики слепых и слепых младших школьни-

ков 

24.  Потемкина А.В. Методика обучения изобразительной деятельности и 

тифлографики 

25.  Методика обучению грамоте слепых младших школьников 

26.  Фомичева Л.В. Методический комплекс по развитию зрительного вос-

приятия младших школьников 

27.  Оценка готовности к школьному обучению детей с нарушением зрения 

28.  Оценка коммуникативного потенциала инвалидов по зрению зрелого 

возраста 

29.  Никулина Г.В. Развитие самооценки в условиях зрительной недостаточ-

ности 

30.  Фомичева Л. В. Офтальмо-гигиенические основы воспитания и обуче-

ния детей  с нормальным и нарушенным зрением. 

31.  Брамбринг Воспитание слепого ребенка в семье 

32.  Насибулова Е. Дать надежду, веру и силу 

33.  Денискина В.З. Содержание работы воспитателя с учащимися началь-

ных классов с нарушением зрения 

34.  Денискина Совершенствование навыков ориентировки в пространстве 

учащихся старших классов 

35.  Валленберг Р. Обучение детей с проблемами развития в разных странах 

мира 

36.  Особенности психологической помощи детям с нарушением зрения до-

школьного возраста 

37.  Сборник статей по воспитанию и обучению слепых и слепых детей (анг) 
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38.  Власова Т.А. О детях с отклонениями в развитии 

39.  Ферелл К. Дошкольное воспитание в семье 

40.  Если ребенок левша диалог с родителями и педагогами 

41.  Если ребенок не видит (статья) 

42.  Потемкина А. Занятия изобразительным творчеством в начальной 

школе для слепых 

43.  Рафаловски Т. Ранняя интервенция слепых и слепых детей (анг) 

44.  Плаксина Л.И. Теоретические основы коррекционной работы с детьми с 

патологией зрения 

45.  Коррекционная работа с учащимися начальных классов  школ для сле-

пых  

46.  Потемкина А.В. Методика обучения изобразительной деятельности и 

тифлографика 

47.  Тактильные книжки-игрушки для маленьких слепых детей (методичка) 

48.  Семенович М.В. Неропсихологическая диагностика и коррекция в дет-

ском возрасте 

49.  Денискина В.З. Формирование неречевых средств общения  у детей с 

нарушением зрения. 

50.  Фомичева Л. Подготовка незрячих дошкольников к обучению письму и 

чтению по Брайлю 

51.  Фомина Л. Опыт использования прибора «Ориентир» в работе с незря-

чими детьми 

52.  Фомичева Л.В. Офтальмо-гигиенические основы воспитания и обучения 

детей с нормальным  и нарушенным зрением. 

53.  Плаксина Л.И. Психолого-педагогическая характеристика детей с нару-

шением зрения 

54.   Кекеше Л. Поговори со мной  для родителей слепых детей 

55.  Свиридюк Т.П. Подготовка слепых детей к школе 

56.  Линдстедт Е. оценка зрения и подготовка к проверке зрения у детей  

57.  Программа «Энергетическая гимнастика» (замещающий онтогенез) 

58.  Психологическая готовность к школе. Тест Керна Йиерасека 

59.  Работа со слабовидящим младенцем (методика) 

60.  Прейслер Г. Несколько замечаний о развитии слепых детей 

61.  Шредер Ф Самостоятельное взросление. Использование белой трости 

слепым ребенком  

62.  Развитие анализирующего восприятия и способов адаптации 

 в окружающем мире у детей  с нарушением зрения 

63.  Марков А. Система ранней помощи в Германии 
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64.  Создание тактильных рукодельных книг  для социальной адаптации и 

реабилитации детей инвалидов. 

65.  Т. П. Свиридюк Воспитание самостоятельности слепых и слепых до-

школьников в процессе организации обслуживающего труда 

66.  Оклендер В. Сенсорный опыт 

67.  Солнцева Л. Слепой ребенок в семье 

68.  Солнцева Л.И.  Хорош С.М. Советы родителям по воспитанию слепых 

детей раннего возраста  

69.  Райлс Р. Соответствует ли возрасту развитие вашего незрячего ребенка  

70.  Феоклистова А.В. Воспитание слепого ребенка в семье 

71.  Тематическое планирование коррекционной работы 

72.  Солнцева Л.И. Современная тифлопедагогика и тифлопсихология в си-

стеме образования детей с нарушением зрения 

73.  Григорян Л.А. Требования к демонстрационному и раздаточному мате-

риалу 

74.  Упражнения замещающего онтогенеза. 

75.  Фильчикова ПлаксинаЛ.И.  Причины, диагностика и коррекция наруше-

ний зрения у детей раннего возраста 

76.  Денискина В.З. Учимся улыбаться 

77.  Чабовская А.П. Основы педиатрии и гигиены детей дошкольного воз-

раста 

78.  Особенности проведения занятий со слепыми в часы коррекции 

79.  Худенко Е.Д.  Требования к планированию и анализу коррекционно-раз-

вивающих уроков 

80.  Шаг за шагом  - развитие незрячего ребенка  

81.  Хризман Т.П. Мальчики и девочки - два разных мира  

82.  Щуркова Н.Е.  Педагогическая технология 

83.  Полезный и безопасный интернет 

84.  Советы Киберсветофора или путешествие в страну Интернешку  

85.  Ребенок и телевизор 

86.  Ю.А. Гончарова Возрастная анатомия  физиология и гигиена 

87.  Фомичева Л.В. Офтальмо-гигиенические основы (презентация) 

88.  Селивановский Ижевск вчера, сегодня, завтра 

89.  Зрительная гимнастика (упражнения) 

90.  Григорян Л.А. Офтальмо-гигиенические рекомендации к организации и 

проведению воспитательно-образовательной работы в школах для сле-

пых и слепых людей. 

91.  Словарь медицинских терминов 
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92.  Особова Т.З. Профилактика близорукости. Методические рекомендации 

для учителей общеобразовательных школ 

93.  Демирчоглян Г.Г., Ежедневная гимнастика для глаз 

94.  Кульбуш Е.А. Обучение пространственной ориентировке слепых младших 

школьников 

95.  Фотографии «Ижевские памятники» 

96.  Курсы УУД Клюева Т.Н.  

97.  Жур. Управление образовательным учреждением  

98.  Жур Справочник руководителя образовательным учреждением 

99.  Жур Нормативные документы образовательного учреждения  

 

Информационно-образовательная среда образовательной организации, 

реализующей АООП НОО для слепых, обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), включает в себя совокупность 

технологических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные 

каналы, программные продукты и др.), культурные и организационные формы 

информационного взаимодействия, компетентность участников 

образовательного процесса в решении учебно-познавательных и 

профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ), а также наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Информационно-образовательная среда образовательной организации  

обеспечивает возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме 

следующие виды деятельности: планирование образовательного процесса; 

размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе – 

работ педагогов, информационных ресурсов; фиксацию хода образовательного 

процесса и результатов освоения слепых, обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)АООП НОО; взаимодействие 

между участниками образовательного процесса, в том числе – дистанционное 

посредством сети Интернет; возможность использования данных, формируемых 

в ходе образовательного процесса для решения задач управления 

образовательной деятельностью; контролируемый доступ участников 

образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в 

сети Интернет (ограничение доступа к информации, несовместимой с задачами 

духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся); взаимодействие 

образовательной организации с органами, осуществляющими управление в 

сфере образования и с другими образовательными организациями. 

Функционирование информационной образовательной среды 

обеспечивается средствами ИКТ и квалификацией работников, ее использующих 
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и поддерживающих. Функционирование информационной образовательной 

среды должно соответствовать законодательству Российской Федерации. 

Материально-технические условия реализации АООП НОО для слепых, 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) отвечают  особым образовательным потребностям данной 

категории обучающихся и особым образовательным потребностям, характерным 

для данной группы слепых, что обусловливает необходимость предъявления 

специфических требований к: организации процесса обучения; организации 

пространства; организации временного режима обучения; организации рабочего 

места обучающегося; техническим средствам обучения; учебникам, учебным 

принадлежностям, дидактическим материалам и средствам наглядности. 

 

3.5.3. Психолого-педагогические условия реализации Программы 

Требования к организации процесса обучения  

1. Требования к наполняемости классов.  

Комплектование классов для слепых обучающихся, получающих образование в 

пролонгированные сроки обучения: максимальное количество обучающихся в 

классе - 12 человек. 

2. Требования к организации работы по реализации АООП НОО:  

 систематическое и целенаправленное развитие всех органов чувств; 

 обеспечение доступности учебной информации для непосредственного 

зрительного восприятия слабовидящими обучающимися; 

 руководство процессом зрительного восприятия, индивидуальных и 

фронтальных пособий, объектов и предметов окружающего мира; 

 введены специальные (пропедевтические) периоды в этапном построении 

урока; 

 введены в классах дополнительные физкультминутки;  

введены в содержание физкультминуток упражнений, обеспечивающих снятие 

зрительного напряжения и профилактику зрительного утомления; 

 соблюдён регламент зрительных нагрузок в соответствии с глубиной 

зрительных нарушений и клинических форм зрительных заболеваний (в 

соответствии с рекомендациями офтальмолога); 

 увеличено время на выполнения практических работ, в том числе итоговых: 

при выполнении итоговых работ время на их выполнение увеличено в 2 раза по 

сравнению с регламентом, установленным для обучающихся, не имеющих 

ограничений по возможностям здоровья; 

обеспечена доступность учебной информации для непосредственного 

зрительного восприятия слабовидящими обучающимися; 
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 соблюдён режим физических нагрузок (с учетом противопоказаний); 

 рациональное чередование зрительной нагрузки со слуховым восприятием 

учебного материала; 

 учитывается темп учебной работы слепых, обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями в зависимости от 

состояния зрительных функций и уровня развития обучающихся; 

 реализация на общеобразовательных уроках и внеклассных мероприятиях 

коррекционных целей; 

 учтены в процессе организации учебной и внеучебной деятельности 

клинической картины зрительного заболевания обучающихся, состояния 

основных зрительных функций, индивидуального режима зрительных и 

физических нагрузок. 

Требования к организации пространства 

Организация пространства в ГКОУ УР «Школа №256» обеспечивает: 

1) безопасность предметно-пространственной среды, что предполагает: 

 безопасное предметное наполнение школьных помещений (свободные 

проходы к партам, входным дверям, отсутствие выступающих  углов и т. п.); 

 оборудование специальными приспособлениями школьных помещений в 

соответствии с особыми образовательными потребностями слепых, 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (зрительные ориентиры, контрастно выделенные первые и 

последние ступеньки лестничных пролетов и т.п.); 

 обеспечение свободного доступа естественного света в учебные и другие 

помещения; 

 обеспечение в классах, где выполняются трудовые операции с 

использованием мелких орудий труда, работы с мелкими деталями, 

равномерного, рассеивающегося по всей поверхности рабочей зоны освещения; 

 оперативное устранение факторов, негативно влияющих на состояние  

зрительных функций слепых (недостаточность уровня освещенности рабочей 

поверхности, наличие бликов и др.); 

  В ГКОУ УР «Школа №256» имеются в наличии зрительные ориентиры. 

  В качестве ориентиров для помещений используются: 

- таблички и надписи с обозначением номеров аудиторий, названий учебных 

кабинетов, кабинетов должностных лиц, которые укрепляются на стене со 

стороны дверной ручки на высоте 1,6-1,7м; таблички рекомендуется выполнять 

размером 500х150 мм, текст выполнен на жёлтом фоне черным цветом, толщина 

линии  - 10мм; 

- поэтажные планы, которые должны висеть у входа на каждый этаж.  

  Внешние слуховые ориентиры: на переходах через проезжую часть улицы, 
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вблизи образовательного учреждения установлены звуковые светофоры.  

2) определенного уровня освещенности школьных помещений: 

 требование к уровню освещенности школьных помещений (учебных 

помещений, классов, кабинетов, спортивного зала, мастерских, комнат отдыха, 

рекреаций и др.) при реализации АООП НОО в ГКОУ УР «Школа №256» 

соответствует нормам освещения, предусмотренным для слепых, обучающихся; 

 требование к уровню освещенности школьных помещений при реализации 

АООП НОО в отдельном классе, в отдельных классах должны соответствовать 

нормам к уровню освещенности, утвержденным действующим СанПиНом для 

обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья. Уровень 

освещенности рабочего места слабовидящего обучающегося должен быть 

увеличен за счет оборудования рабочего места индивидуальным источником 

света (по рекомендации врача-офтальмолога).  

3) доступность образовательной среды, что предполагает: 

 использование дидактического материала и средств наглядности, 

отвечающих особым образовательным потребностям слепых, обучающихся; 

 использование оптических, тифлотехнических, технических средств, в том 

числе и средств комфортного доступа к образованию; 

 наличие в классе (специальном кабинете) места для хранения 

индивидуальных тифлотехнических и оптических средств, учебников, 

дидактических материалов; 

обеспечение доступности справочной и наглядной информации, 

размещенной в образовательной организации, для непосредственного и 

беспрепятственного восприятия слабовидящими обучающимися.  

 

Временной режим обучения 

Временной режим обучения слепых, обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (учебный год, учебная неделя, 

день) устанавливается в соответствии законодательно закрепленными 

нормативами (ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», СанПиН, приказы 

Министерства образования и науки РФ и др.), локальными актами 

образовательной организации. Сроки освоения обучающимися различных 

вариантов АООП НОО устанавливаются ФГОС НОО. 

 Учебный день включает в себя уроки, курсы коррекционно-развивающей 

области, внеурочной деятельности, паузу, время прогулки, выполнение 

домашних заданий. Обучение и воспитание происходит в урочной и внеурочной 

учебной деятельности обучающихся в течение учебного дня. Обучение слепых, 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) осуществляется только в первую смену. Продолжительность 
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общеобразовательного урока определяется действующим СанПиНом (35 мин в 1 

классе и 40 мин. во 2-5 классах). Продолжительность групповых занятий 

коррекционно-развивающей области определяется приказами Минобрнауки РФ 

(35 мин в 1 классе и 40 мин. во 2-5 классах), индивидуальных занятий - возрастом 

и психофизическим состоянием обучающегося до 20 минут. 

 В середине урока проводится физкультурная минутка, направленная на 

снятие общего мышечного напряжения (в соответствии с действующим 

СанПиНом) и физкультминутка.  

Психолого-медико-педагогическое сопровождение слепых, обучающихся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе 

освоения АООП НОО осуществляется в урочной и внеурочной деятельности и 

реализуется командой специалистов: педагогами, психологами, медицинским 

персоналом (в том числе врачом - офтальмологом, сестрой-ортоптисткой). 

Требования к организации рабочего места 

Рабочее место снабжено дополнительным индивидуальным источником 

света (в соответствии с рекомендациями врача-офтальмолога).  

Номер парты соответствует росту ученика. Определение местоположения 

парты в классе для слабовидящего осуществляется в соответствии с 

рекомендациями врача-офтальмолога. 

Требования к техническим средствам комфортного доступа слепых, 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) к образованию 

 В целях комфортного доступа слепых, обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) обучающегося к 

образованию необходимо использовать: официальный сайт ГКОУ УР «Школа 

№256», интерактивные панели. 

Режим зрительной нагрузки при работе с техническими средствами ком-

фортного доступа и техническими средствам обучения регламентируется: нор-

мами, предъявляемыми к непрерывной зрительной нагрузке слепых: первый, 

второй классы - от 7до10 минут; третий, четвертый, пятый классы – от 10 до15 

минут; 

- индивидуальными рекомендациями врача-офтальмолога. 

При работе слепых, обучающихся с легкой умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) с компьютером соблюдаются условия, опреде-

ленные действующим СанПиНом и специальные условия, разработанные для 

слепых. 

Имеются в двух кабинетах интерактивные доски, отвечающими гигиени-

ческим требованиям. При использовании интерактивной доски и проекционного 
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экрана обеспечено равномерное их освещение и отсутствие световых пятен по-

вышенной яркости. Время использования интерактивной доски на уроке строго 

дозировано. 

Требования к организации рабочего места 

Рабочее место снабжено дополнительным индивидуальным источником 

света, при имеющемся остаточном зрении (в соответствии с рекомендациями 

врача-офтальмолога). Школьная парта снабжена ограничительными бортиками, 

обеспечивающими предметную стабильность рабочей зоны (по рекомендации 

учителя-дефектолога-тифлопедагога). 

Номер парты соответствует росту ученика. Определение местоположения 

парты в классе для слепого с остаточным зрением и для слепого со 

светоощущением осуществляется в соответствии с рекомендациями врача-

офтальмолога. 

Требования к техническим средствам обучения   

В обучении слепых применяются специальные тифлотехнические средства 

(азбука – колодка по Брайлю (колодка шеститочия), приборы «Ориентир», 

«Графика» и др.) и оптические (очковые средства коррекции зрения, карманные 

увеличители различной кратности и др.) средства, облегчающие учебно-

познавательную деятельность обучающимся. Оптические и тифлотехнические 

средства доступны для систематического использования слепыми 

обучающимися. 

МКОУ «Школа №256» имеет брайлевский принтер в сочетании со 

специальным программным обеспечением. 

Требования к учебникам, учебным принадлежностям, дидактическим 

материалам и наглядным пособиям 

В процессе обучения слепых в ГКОУ УР «Школа №256» используются: 

1) специальные учебники: 

созданные на основе учебников для обучающихся, не имеющих 

ограничений по возможностям здоровья, но отвечающие особым 

образовательным потребностям слепых (изданные рельефно-точечным 

шрифтом; содержащие иллюстративно-графический материал, выполненный 

рельефом или рельефом и цветом) и имеющие учебно-методический аппарат, 

адаптированный к особенностям познавательной деятельности слепых 

обучающихся; 

2) специальные учебные принадлежности: брайлевские приборы, приборы 

для плоского письма, грифели, тетради, сделанные из плотной (брайлевской) 

бумаги; 

3) трость для ориентировки слепых; 

4) приборы для коррекционной работы по пространственной ориентировке 
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(«Графика», «Ориентир»); 

5) тренажеры и спортивный инвентарь для слепых; 

6) текстовые дидактические пособия, выполненные рельефно-точечным 

шрифтом; иллюстративно-графические пособия, выполненные рельефом 

на плоскости и рассчитанные на осязательное восприятие (для тотально 

слепых); иллюстративно-графические пособия, выполненные рельефом на 

плоскости, но имеющие цветовое оформление, рассчитанные на 

осязательное и зрительное восприятие (для слепых обучающихся со 

светоощущением и с остаточным зрением); индивидуальные 

дидактические материалы и наглядные пособия, отвечающие 

индивидуальным особым образовательным потребностям слепых 

обучающихся. 
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3.5.4. Кадровые условия реализации Программы  

Уровень квалификации педагогических работников, реализующих АООП 

НОО для слепых, для каждой занимаемой должности должен соответствовать 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

 Требования к кадровым условиям реализации АООП НОО для слепых, 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), осуществляющейся в условиях отдельных образовательных 

организаций и отдельных классах. 

 Педагогические работники образовательной организации – учитель 

начальных классов, учитель музыки, учитель рисования, учитель физической 

культуры, учитель адаптивной физической культуры, учитель иностранного 

языка,  педагог-психолог, социальный педагог, педагог дополнительного 

образования, учитель-логопед - наряду со средним или высшим 

профессиональным педагогическим образованием по соответствующему 

занимаемой должности направлению (профилю, квалификации) подготовки, 

должны иметь документ о повышении квалификации установленного образца 

 в области тифлопедагогики.  

 Учитель-дефектолог (тифлопедагог) должен иметь: 

• высшее профессиональное образование в области тифлопедагогики:  

 по профилю «Коррекционная педагогика и специальная психология» по 

направлению «Педагогика»; 

 по программе «Специальное педагогическое образование» по направлению 

«Педагогика»; 

 по профилю «Тифлопедагогика. Начальное обучение детей с нарушениями 

зрения» по направлению «Специальное (дефектологическое) образование»; 

 по профилю «Специальное педагогическое образование»; 

 по специальности "Тифлопедагогика". 

Лица, имеющие профессиональное педагогическое образование по другим 

специальностям и профилям подготовки, для реализации программы 

коррекционной работы (в том числе курсов коррекционно-развивающей области) 

АООП НОО должны пройти переподготовку в области тифлопедагогики. 

 Воспитатель должен иметь: 

• среднее, высшее профессиональное образование в области 

тифлопедагогики:  

 по профилю «Коррекционная педагогика и специальная психология» по 

направлению «Педагогика»; 

 по программе «Специальное педагогическое образование» по направлению 

«Педагогика»; 

 по профилю «Тифлопедагогика. Начальное обучение детей с нарушениями 
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зрения» по направлению «Специальное (дефектологическое) образование»; 

 по профилю «Специальное педагогическое образование»; 

 по специальности "Тифлопедагогика"; 

• среднее или высшее профессиональное педагогическое образование и 

документ о повышении квалификации в области тифлопедагогики. 

Руководящие работники (административный персонал) наряду со средним 

или высшим профессиональным педагогическим образованием должны иметь 

документ о повышения квалификации в области тифлопедагогики. 

 Требования к кадровым условиям реализации АООП НОО для слепых, 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), осуществляющейся в условиях совместного обучения с другими 

обучающимися). 

 Педагогические работники - учитель начальных классов, учитель музыки, 

учитель рисования, учитель физической культуры, учитель иностранного языка,  

учитель адаптивной физической культуры, воспитатель, педагог-психолог, 

социальный педагог, педагог-организатор, педагог дополнительного 

образования, учитель-логопед - наряду со средним или высшим 

профессиональным педагогическим образованием по соответствующему 

занимаемой должности направлению (профилю, квалификации) подготовки 

должны иметь документ о повышении квалификации, установленного образца в 

области инклюзивного образования. 

 Учитель-дефектолог должен иметь наряду с высшим профессиональным 

педагогическим образованием в области специального образования 

(тифлопедагогики, олигофренопедагогики, сурдопедагогики, логопедии) диплом 

установленного образца о профессиональной переподготовке в области 

инклюзивного образования. 

 Руководящие работники (административный персонал) наряду со 

средним или высшим профессиональным педагогическим образованием должны 

иметь документ о повышении квалификации в области инклюзивного 

образования установленного образца. 

В процессе реализации АООП НОО для слепых, обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) образовательная 

организация может обеспечить (по рекомендации психолого-медико-

педагогической комиссии) участие тьютора, который должен иметь высшее 

профессиональное педагогическое образование и диплом о профессиональной 

переподготовке по соответствующей программе установленного образца. 

В процесс реализации АООП НОО для слепых, обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) образовательная 
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организация может обеспечить участие ассистента (помощника) 1, который 

должен иметь образование не ниже общего среднего и пройти соответствующую 

программу подготовки. 

Образовательная организация имеет право включать в штатное расписание 

специалистов по информационно-технической поддержке образовательной 

деятельности, имеющих соответствующую квалификацию. 

Руководитель ГКОУ УР «Школа №256» Шувалова Наталья Викторовна, имеет 

высшее образование, специалист высшей квалификационной категории.   

Педагогический коллектив стабильный, работоспособный. Это высоко-

образованные педагоги, хорошо владеющие методикой воспитания и обучения 

слепых обучающихся.  

ГКОУ УР «Школа №256» укомплектована кадрами, имеющими необходи-

мую квалификацию для решения задач, определенных адаптированной основной 

общеобразовательной программой начального общего образования обучаю-

щихся с ОВЗ.  

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих 

конкретный перечень должностных обязанностей работников, с учетом 

особенностей организации труда и управления, а также прав, ответственности и 

компетентности работников образовательной организации служат 

квалификационные характеристики, представленные в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих2 (раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования») и требованиями  профессионального стандарта "Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)".   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Часть 3 статьи 79 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации» 
2 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации (Минздравсоцразвития России) от 

26 августа 2010 г. № 761н Москвы «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, спе-

циалистов и служащих», раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования». Опубликован 20 ок-

тября 2010 г. Вступил в силу 31 октября 2010 г. Зарегистрирован в Минюсте РФ 6 октября 2010 г. Регистрационный № 18638.  
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Кадровые условия реализации АООП НОО  включают:  

№  

п/п  

Специалисты  Функции   Кол-во 

спец-ов 

в нач. 

шк.  

1 Административ-

ный персонал  

Обеспечивает для специалистов ОУ 

условия для эффективной работы, орга-

низует контроль и текущую организаци-

онную работу.  

2 

2 Учитель началь-

ных классов  

Организация условий для успешного 

продвижения ребёнка в рамках  

образовательного процесса  

8 

3 Учителя  -  

предметники  

Организация условий для успешного 

продвижения ребенка в рамках  

образовательного процесса  

2 

4  учитель-дефек-

толог (тифлопе-

дагог), учитель -

логопед ,  педа-

гог-психолог  

Помощь педагогу в выявлении условий, 

необходимых для развития ребёнка в со-

ответствии с его возрастными и индиви-

дуальными возможностями и социаль-

ными условиями , обеспечение коррек-

ции общего, речевого развития обучаю-

щихся-логопатов, направленную на 

формирование навыков коммуникатив-

ного общения, расширению зрительного 

опыта необходимых для самостоятель-

ной учебной деятельности  

10  

5 Воспитатель ГПД  Отвечает за организацию внеучебных 

видов деятельности младших школьни-

ков во внеурочное время.  

6 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников  

Основным условием формирования и наращивания необходимого и до-

статочного кадрового потенциала образовательной организации является 

обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами 

адекватности системы непрерывного педагогического образования происходя-
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щим изменениям в системе образования в целом. При этом темпы модерниза-

ции подготовки и переподготовки педагогических кадров должны опережать 

темпы модернизации системы образования.  

В ГКОУ УР «Школа №256» ежегодно формируются планы-графики, 

включающие различные формы непрерывного повышения квалификации всех 

педагогических работников, а также графики аттестации кадров на соответ-

ствие занимаемой должности и квалификационную категорию в соответствии 

с приказом Минобрнауки России от 07 апреля 2014 г. №276 «Об утверждении 

Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, осу-

ществляющих образовательную деятельность».   

Формами повышения квалификации являются: стажировки, участия в 

конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным направ-

лениям реализации основной образовательной программы, дистанционное об-

разование, участие в различных педагогических проектах, создание и публи-

кация методических материалов.  

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная го-

товность работников образования к реализации ФАОП НОО, ФГОС НОО обуча-

ющихся с ОВЗ; 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему цен-

ностей современного образования;  

• принятие идеологии ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ;  

• освоение новой системы требований к структуре адаптированной основной об-

щеобразовательной программы, результатам ее освоения и условиям реализа-

ции, а также системы оценки итогов образовательной деятельности обучаю-

щихся;  

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ;.  

План методической работы ГКОУ УР «Школа №256» включает следующие ме-

роприятия:  

• семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФАОП НОО, 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ;  

• психологические тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения соб-

ственной профессиональной позиции с целями и задачами ФАОП НОО, ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ;  

• участие педагогов в разработке разделов и компонентов адаптированной основ-

ной общеобразовательной программы;  
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• участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, открытых уро-

ков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям в реализа-

ции ФАОП НОО, ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и др. 

Требованием ФАОП НОО, ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ является повыше-

ние квалификации учителей. На сегодняшний день – это 100% охват всех учите-

лей начальных классов и специалистов, работающих в начальном звене.  

 

3.5.5 Финансовые условия реализации Программы 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися с 

ОВЗ общедоступного и бесплатного образования за счет средств соответствующих 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в государственных, муниципальных 

и частных образовательных организациях осуществляется на основе нормативов, 

определяемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 

обеспечивающих реализацию АООП НОО в соответствии со Стандартом. 

Финансовые условия реализации АООП НОО должны: 

1) обеспечивать возможность выполнения требований Стандарта  

к условиям реализации и структуре АООП НОО; 

2) обеспечивать реализацию обязательной части АООП НОО и части, формируемой 

участниками образовательной деятельности, учитывая вариативность особых 

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей развития обучающихся; 

3) отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП НОО, 

а также механизм их формирования. 

Финансирование реализации АООП НОО должно осуществляться  

в объеме определяемых органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного начального общего образования. Указанные 

нормативы определяются в соответствии со Стандартом: 

специальными условиями получения образования (кадровыми, материально-

техническими); 

расходами на оплату труда работников, реализующих АООП НОО; 

расходами на средства обучения и воспитания, коррекцию (компенсацию) 

нарушений развития, включающими расходные и дидактические материалы, 

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

связанными с подключением к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

расходами, связанными с дополнительным профессиональным образованием 

руководящих и педагогических работников по профилю их деятельности; 
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иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением реализации АООП 

НОО, в том числе с круглосуточным пребыванием обучающихся с ОВЗ в организации. 

Финансовое обеспечение должно соответствовать специфике кадровых и 

материально-технических условий, определенных для каждого варианта АООП НОО для 

разных групп обучающихся с ОВЗ. 

Определение нормативных затрат на оказание  

государственной услуги 

Финансирование государственной услуги рассчитывается с учетом рекомендаций 

ПМПК, ИПРА инвалида, школьного психолого-педагогического консилиума в 

соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями реализации АООП 

НОО слепых обучающихся, требованиями к наполняемости классов в соответствии с 

СанПиН. Учитывается то, что внеурочная деятельность включает обязательные 

индивидуальные и фронтальные занятия «Коррекционно-развивающей области» (в 

учебном плане количество часов на индивидуальные занятия указывается на одного 

обучающегося, на фронтальные занятия – на класс). 

Нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на 

соответствующий финансовый год определяются по формуле: 

      З iгу  = НЗ iочр *ki   , где 

З iгу  - нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на 

соответствующий финансовый год; 

НЗ iочр _ нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги 

образовательной организации на соответствующий финансовый год; 

Ki - объем i-той государственной услуги в соответствии с государственным 

(муниципальным) заданием. 

Нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги 

образовательной организации на соответствующий финансовый год определяются по 

формуле: 

                    НЗ iочр= НЗ гу+ НЗ он    , где 

НЗ iочр - нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги 

образовательной организации на соответствующий финансовый год; 

НЗ гу - нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги; 

НЗ он - нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги на соответствующий финансовый год, определяются по 

формуле: 

НЗ гу = НЗoтгу + НЗ jмp +  НЗ jпп     , где                             

         НЗгу - нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги на соответствующий финансовый год; 
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НЗomгy   - нормативные затраты  на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной 

услуги; 

НЗ jмp - нормативные затраты на приобретение материальных ресурсов,  

непосредственно потребляемых в процессе оказания государственной услуги, в том числе 

затраты на учебники, учебные пособия, учебно-методические материалы, специальное 

оборудование, специальные технические средства, ассистивные устройства, специальные 

компьютерные программы и другие средства обучения и воспитания по АООП типа j (в 

соответствии с материально-техническими условиями с учетом специфики обучающихся); 

НЗ jпп - нормативные прочие прямые затраты, непосредственно связанные с 

оказанием государственной услуги, в том числе затраты на приобретение расходных 

материалов, моющих средств, медикаментов и перевязочных средств (в соответствии  с 

материально-техническими условиями с учетом специфики обучающихся по АООП типа 

При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда учитываются затраты на оплату труда только тех работников, которые принимают 

непосредственное участие в оказании соответствующей государственной услуги 

(вспомогательный, технический, административно-управленческий и т.п. персонал не 

учитывается). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

рассчитываются как произведение средней стоимости единицы времени персонала на 

количество единиц времени, необходимых для оказания единицы государственной услуги, 

с учетом стимулирующих выплат за результативность труда. Стоимость единицы времени 

персонала рассчитывается исходя из действующей системы оплаты труда, с учетом доплат 

и надбавок, установленных действующим законодательством, районного коэффициента и 

процентной надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях, установленных законодательством. 

Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со 

стандартами качества оказания услуги рассчитываются как произведение 

стоимости учебных материалов на их количество, необходимое для оказания 

единицы государственной услуги (выполнения работ) и определяется по видам 

организаций в соответствии с нормативным актом субъекта Российской Федерации или 

органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги 

начального общего образования слепых, обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями): 
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реализация АООП начального общего образования слепых, обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) может определяться по 

формуле: 

НЗотгу = ЗП рег-1 * 12 * Ковз * К1 * К2  , где: 

НЗотгу - нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной 

услуги по предоставлению начального общего образования слабовидящим обучающимся; 

ЗП рег-1  – среднемесячная заработная плата в экономике соответствующего региона 

в предшествующем году, руб./мес.; 

12 – количество месяцев в году; 

KОВЗ – коэффициент, учитывающий специфику образовательной программы или 

категорию обучающихся (при их наличии); 

K1 – коэффициент страховых взносов на выплаты по оплате труда. Значение 

коэффициента – 1,302; 

K2 – коэффициент, учитывающий применение районных коэффициентов и 

процентных надбавок к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера, 

приравненных к ним местностях (при наличии данных коэффициентов). 

К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся затраты, которые 

невозможно отнести напрямую к нормативным затратам, непосредственно связанным с 

оказанием i-той государственной услуги,  и к нормативным затратам на содержание 

имущества. Нормативные затраты на общехозяйственные нужды определяются по 

формуле: 

НЗон= НЗ jотпп + НЗком + НЗ j пк + НЗ jни + НЗди + НЗвс + НЗ jтр + НЗ jпр , где 

НЗ jотпп - нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда работников организации, которые не принимают непосредственного участия в 

оказании государственной услуги (вспомогательного, технического, административно-

управленческого и прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в 

оказании государственной услуги), в соответствии с кадровыми и материально-

техническими условиями с учетом специфики обучающихся по АООП типа j; 

НЗ j пк – нормативные затраты  на повышение квалификации и (или) 

профессиональную переподготовку работников учреждения (в соответствии с кадровыми  

условиями с учетом специфики обучающихся по АООП типа j); 

НЗком - нормативные затраты на коммунальные услуги (с учетом площади здания, в 

котором расположена образовательная организация, года его постройки, состояния 

инженерно-технических сооружений и коммуникаций) за исключением нормативных 

затрат, отнесенных к нормативным затратам на содержание имущества); 

НЗ jни - нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имущества, 

закрепленного за организацией на праве оперативного управления или приобретенным 

организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на приобретение такого 
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имущества, а также недвижимого имущества, находящегося у организации на основании 

договора аренды или безвозмездного пользования, эксплуатируемого в процессе оказания 

государственных услуг (далее - нормативные затраты на содержание недвижимого 

имущества) в соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями с учетом 

специфики обучающихся по АООП типа j; 

НЗди - нормативные затраты на содержание объектов особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на 

приобретение такого имущества (далее - нормативные затраты на содержание особо 

ценного движимого имущества); 

НЗвс - нормативные затраты на приобретение услуг связи; 

НЗ jтр - нормативные затраты на приобретение транспортных услуг по АООП типа j 

(в соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями с учетом специфики 

обучающихся); 

НЗ jпр - прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды по АООП типа 

j (в соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями с учетом специфики 

обучающихся). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

работников организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании 

государственной услуги (вспомогательного, технического, административно-

управленческого и прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в 

оказании государственной услуги, включая ассистента, медицинских работников, 

необходимых для сопровождения обучающихся с ОВЗ, инженера по обслуживанию 

специальных технических средств и ассистивных устройств) определяются  исходя из 

количества единиц по штатному расписанию, утвержденному руководителем организации, 

с учетом действующей системы оплаты труда в пределах фонда оплаты труда, 

установленного образовательной организации учредителем. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов 

потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы соответствующей 

государственной услуги и включают в себя: 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, ассенизацию, 

канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы 

канализации; 

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение; 

3) нормативные затраты на потребление электрической энергии (учитываются в 

размере 90 процентов от общего объема затрат потребления электрической энергии); 

4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии (учитываются в размере 

50 процентов от общего объема затрат на оплату тепловой энергии). В случае, если 

организациями используется котельно-печное отопление, данные нормативные затраты не 

включаются в состав коммунальных услуг. 
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Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение 

норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы 

государственной услуги, на тариф, установленный на соответствующий год. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя: 

- нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности; 

- нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 

- нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого 

имущества; 

- нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с 

утвержденными санитарными правилами и нормами; 

- прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать 

покрытие затрат, связанных с функционированием установленных в организации средств и 

систем (системы охранной сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных 

средств пожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз 

мусора, сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами, 

устанавливаются, исходя из необходимости покрытия затрат, произведенных организацией 

в предыдущем отчетном периоде (году). 

 

 

 

 

 


