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и развитии внутришкольной среды;
целенаправленное и планомерное формирование у обучающихся словесной 

речи (в устной и письменной формах), речевого поведения в условиях специально 
педагогически созданной в образовательной организации слухоречевой среды как 
важнейшего условия более полноценного формирования личности, качественного 
образования, социальной адаптации и интеграции в общество;

развитие у обучающихся речевого слуха, слухозрительного восприятия устной 
речи, ее произносительной стороны, восприятия неречевых звучаний (включая 
музыку) как необходимого условия наиболее полноценного речевого развития, 
достижения планируемых результатов начального общего образования, социальной 
адаптации и интеграции в общество.

53.3. Принципы и подходы к формированию ФАОП НОО представлены в 
разделе I Общие положения.

Принципы и подходы к формированию ФАОП НОО представлены в разделе 
XVI Целевой раздел ФАОП НОО для слабослышащих и позднооглохших 
обучающихся (вариант 2.1).

53.4. Общая характеристика.
Вариант 2.3 предполагает, что слабослышащие, позднооглохшие, перенесшие 

операцию кохлеарной имплантации обучающиеся с лёгкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) получают образование, которое по итоговым 
достижениям не соответствует требованиям к итоговым достижениям нормативно 
развивающихся сверстников на всех этапах и к моменту завершения школьного 
обучения; предусматривается создание условий, учитывающих его общие и особые 
образовательные потребности, индивидуальные особенности, в том числе 
пролонгация сроков обучения - шесть лет.

Данный вариант предполагает особое структурирование содержания 
обучения, в большей степени развитие у обучающихся жизненных компетенций на 
основе планомерного введения в более сложную социальную среду, расширение 
повседневного жизненного опыта, социальных контактов в доступных для них 
пределах, в том числе со слышащими людьми разного возраста, поэтапное 
формирование разных видов речевой деятельности (чтение, письмо, слушание, 
говорение).

Образовательная деятельность осуществляется в условиях специально 
педагогически созданной слухоречевой среды (при постоянном пользовании 
обучающимися различными типами звукоусиливающей аппаратуры с учетом 
аудиолого-педагогических рекомендаций - индивидуальными слуховыми 
аппаратами, стационарной аппаратурой коллективного и индивидуального 
пользования).

Важное значение придается развитию словесной речи (устной и письменной) 
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при использовании в качестве вспомогательных средств дактилологии и жестовой 
речи; введение учебных предметов и коррекционно-развивающих курсов с учетом 
особых образовательных потребностей обучающихся; исключение учебных 
предметов «Иностранный язык» и «Музыка», что обусловлено особенностями 
слухоречевого развития обучающийся с нарушенным слухом с лёгкой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями); применение как общих, так и 
специальных методов и приемов обучения.

Обязательным является разработка программы коррекционной работы, 
являющейся важным структурным компонентом АООП, ее реализация в ходе всего 
образовательно-коррекционного процесса с учетом особых образовательных 
потребностей обучающийся с нарушенным слухом с лёгкой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), их индивидуальных особенностей, 
в том числе проведение специальной работы по развитию слухового восприятия 
речи и неречевых звучаний, включая музыку, слухозрительного восприятия устной 
речи, ее произносительной стороны; по развитию познавательной, эмоционально
волевой и двигательной сфер; по формированию социальных компетенций, включая 
социально-бытовую ориентировку, адекватных отношений с окружающими людьми 
на основе принятых в обществе морально-этических норм.

53.5. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся.
Вариант 2.3 предназначен для образования слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся (со слуховыми аппаратам и (или) имплантами):
с ЗПР церебрально-органического происхождения, в результате которой 

длительное время отмечается функциональная незрелость ЦНС;
с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);
с ЗПР или легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и нарушениями зрения, с ДЦП;
с ЗПР или с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и соматическими заболеваниями.
Для слабослышащих и позднооглохших обучающихся с лёгкой умственной 

отсталостью характерны детерминирующиеся особенности высшей нервной 
деятельности и темперамента, проявляющиеся в особом характере и низкой 
скорости протекания мыслительных процессов, невысокой работоспособности, что 
обуславливает низкий уровень учебных возможностей, снижение познавательной 
активности, отсутствие мотивации к учебной деятельности. Осложнённые варианты 
нарушенного развития обусловливают особые образовательные потребности этих 
обучающихся и требуют специальных условий организации педагогического 
пространства в виде специальной поли функциональной образовательной среды. 
Подобная среда позволяет осуществить постоянный медицинский контроль и 
обеспечить психолого-педагогическое сопровождение с учетом особенностей 
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сложной структуры нарушения каждого обучающегося. При сложной структуре 
нарушения обучение носит компенсирующий характер. Основной задачей обучения 
и воспитания становится формирование социальных компетенций, 
в том числе элементарной картины мира.

Среди группы слабослышащих и позднооглохших выделена группа 
обучающихся, имеющих выраженное снижение интеллекта (умеренная, тяжелая, 
глубокая умственная отсталость), может сочетаться с нарушениями зрения, опорно
двигательного аппарата, расстройствами аутистического спектра, эмоционально
волевой сферы и быть различной степени тяжести, может быть осложнена 
текущими соматическими заболеваниями и психическими расстройствами. Их 
обучение целесообразно организовать по АООП НОО (вариант 1.4). На основе 
данного варианта создается АООП НОО, которая при необходимости 
индивидуализируется СИПР. К АООП НОО может быть создано несколько учебных 
планов, в том числе индивидуальные учебные планы, учитывающие 
образовательные потребности групп или отдельных слабослышащих обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).

Осложненные варианты нарушенного развития обусловливают особые 
образовательные потребности обучающихся и требуют специальные условия 
организации педагогического пространства, то есть наличие специальной 
полифункциональной образовательной среды в образовательной организации. 
Подобная среда позволяет осуществить постоянный медицинский контроль и 
обеспечить психолого-педагогическое сопровождение с учетом особенностей 
сложной структуры нарушения каждого слабослышащего и позднооглохшего 
обучающегося с легкой умственной отсталостью.

В структуру особых образовательных потребностей обучающихся входят:
раннее получение специальной помощи средствами образования; 

обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 
реализуемого как через содержание предметных областей, так и в процессе 
коррекционной работы;

увеличение сроков освоения АООП;
повышение уровня общего развития;
развитие словесной речи (в устной и письменной форме) при использовании в 

качестве вспомогательных средств общения и обучения дактильной и жестовой 
речи; формирование элементарных операций наглядно-образной мыслительной 
деятельности: сравнение, обобщение;

специальная работа по формированию и развитию возможностей восприятия 
звучащего мира - слухового восприятия неречевых звучаний и речи, 
слухозрительного восприятия устной речи, ее произносительной стороны, 
формированию умения использовать свои слуховые возможности в повседневной 
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жизни, правильно пользоваться звукоусиливающей аппаратурой, следить за ее 
состоянием, оперативно обращаться за помощью в случае появления дискомфорта;

осуществление систематической специальной (коррекционной) работы по 
формированию и коррекции произносительной стороны речи; освоения умения 
использовать устную речь по всему спектру коммуникативных ситуаций (задавать 
вопросы, договариваться, обсуждать мысли и чувства), использовать тон голоса, 
ударение и естественные жесты, чтобы дополнить и уточнить смысл, умения вести 
групповой разговор;

доступность содержания познавательных задач, реализуемых в процессе 
образования;

коррекция познавательной деятельности с широкой опорой на предметно
практическое обучение;

обеспечение формирования социальных компетенций, способствующих 
получению образования и социальной адаптации обучающихся;

специальная помощь в осмыслении, упорядочивании, дифференциации и 
речевом опосредовании индивидуального жизненного опыта, «проработке» 
впечатлений, наблюдений, действий, воспоминаний, представлений обучающегося о 
будущем;

учёт специфики восприятия и переработки информации при организации 
обучения и оценке достижений; специальная помощь в умении вступать в 
коммуникацию и для разрешения возникающих трудностей;

обеспечение особой пространственной и временной организации 
образовательной среды с учетом функционального состояния ЦНС, нейродинамики 
психических процессов и дополнительных нарушений здоровья обучающихся;

использование преимущественно позитивных средств стимуляции 
деятельности и поведения обучающихся, демонстрирующих доброжелательное и 
уважительное отношение к ним;

развитие мотивации и интереса к познанию окружающего мира с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей обучающегося к обучению и 
социальному взаимодействию со средой; стимуляция познавательной активности, 
формирование позитивного отношения к окружающему миру; проведение 
систематической специальной психолого-педагогической работы по их коррекции;

оказание обучающимся необходимой медицинской помощи с учётом 
имеющихся ограничений здоровья, в том числе на основе сетевого взаимодействия.

54. Планируемые результаты освоения слабослышащими и позднооглохшими 
обучающимися ФАОП НОО (вариант 2.3).

54.1. В соответствии со ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ вариант 2.3 
обеспечивает нецензовый уровень начального образования. Результаты освоения 
АООП НОО обучающимися с нарушениями слуха в варианте 2.3 с оцениваются как 
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итоговые на момент завершения общего образования.
АООП НОО способствует всестороннему развитию этой категории 

обучающихся, формированию у них жизненных компетенций, обеспечивающих 
овладение системой социальных отношений и социальное развитие, а также 
интеграцию в социальное окружение, их приобщение к общекультурным, 
национальным и этнокультурным ценностям, формирование здорового образа 
жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях.

Необходимым условием достижения обучающимися качественного 
образования являются достижение предметных, метапредметных и личностных 
результатов в обучении и развитии обучающихся; усиление роли ИКТ, в том числе 
при использовании специализированных компьютерных инструментов, 
разработанных для обучающихся с ОВЗ с учетом их особых образовательных 
потребностей.

54.2. АООП НОО реализуется на основе учебного плана, состоящего из 
обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 
отношений. Обязательная часть включает учебные предметы обязательных 
предметных областей; часть учебного плана, формируемая участниками 
образовательных отношений, обеспечивает реализацию особых (специфических) 
образовательных потребностей, характерных для обучающихся, а также их 
индивидуальных потребностей. Неотъемлемой частью образовательно
коррекционного процесса является внеурочная деятельность, которая организуется 
по различным направлениям, способствующим всестороннему развитию 
обучающихся. Обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей 
процесс освоения обучающимися содержания АООП НОО, является коррекционно
развивающее направление, которому в процессе образования данной категории 
обучающихся придается важное значение. В состав предметной области внеурочной 
деятельности «Коррекционно-развивающая работа» входят обязательные предметы: 
формирование речевого слуха и произносительной стороны устной речи 
(индивидуальные занятия); дополнительные коррекционные занятия «Развитие 
познавательных процессов» (индивидуальные занятия); музыкально-ритмические 
занятия (фронтальные занятия); развитие восприятия неречевых звучаний и техника 
речи (фронтальные занятия), социально-бытовая ориентировка (фронтальные 
занятия). Выбор остальных направлений внеурочной деятельности и их содержание 
определяется образовательной организацией с учётом пожеланий обучающихся и их 
родителей (законных представителей) с учетом задач всестороннего развития 
обучающихся, их адаптации и интеграции в общество.

54.3. Освоение АООП НОО (вариант 2.3) обеспечивает достижение 
обучающимися с нарушенным слухом двух видов результатов: личностных, 
предметных.
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В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит 
личностным, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом 
жизненных компетенций, необходимых для овладения ими социокультурным 
опытом.

Личностные результаты освоения АООП начального общего образования 
включают индивидуально-личностные качества и жизненные компетенции, 
социально значимые ценностные установки, социальные компетенции, личностные 
качества обучающегося.

Личностные результаты освоения АООП НОО (вариант 2.3) отражают:
осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России; формирование уважительного 
отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; формирование 
целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве 
природной и социальной частей;

развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 
необходимом жизнеобеспечении (умение адекватно оценивать свои силы; 
пользоваться доступными информационными средствами для осуществления связи 
с другими обучающимися, родителями (законными представителями);

овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 
жизни (представления об устройстве домашней и школьной жизни; умение 
включаться в разнообразные повседневные школьные дела; владение достаточным 
запасом фраз и определений для включения в повседневные школьные и бытовые 
дела; умение адекватно оценивать свои речевые возможности и ограничения при 
участии в общей коллективной деятельности);

владение вербальными и невербальными коммуникативными компетенциями, 
использование доступных информационных технологий: задать вопрос, выразить 
свои намерения, просьбу, пожелание, опасения, умение корректно выразить отказ и 
недовольство, благодарность, сочувствие; обратиться за помощью к взрослому, 
выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие);

способность к осмыслению картины мира, ее временно-пространственной 
организации (расширение и накопление знакомых и разнообразно освоенных мест 
за пределами дома и школы; умение соотносить сезонные изменения природы и 
жизни людей, взаимосвязи явлений окружающего мира и расширяющегося личного 
пространства);

способность к осмысление социального окружения, своего места в нем, 
принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей (знание правил 
поведения в разных социальных ситуациях с близкими в семье, педагогическими 
работниками и обучающимися в школе; незнакомыми людьми в транспорте, в том 
числе слышащими людьми разного возраста;
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принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и 
развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; формирование 
эстетических потребностей, ценностей и чувств; развитие этических чувств, 
доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 
сопереживания чувствам других людей;

формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 
материальными духовным ценностям.

54.4. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 
слабослышащими и позднооглохшими обучающимися с лёгкой умственной 
отсталостью ФАОП НОО (вариант 2.3).

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 
обучающимися АООП НОО целесообразно опираться на следующие принципы:

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 
индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей 
обучающихся с нарушенным слухом с лёгкой умственной отсталостью;

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 
психического и социального развития, индивидуальных способностей и 
возможностей обучающихся с нарушенным слухом с лёгкой умственной 
отсталостью.

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса 
образования обучающихся с нарушенным слухом с лёгкой умственной отсталостью, 
самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно разных сторон 
процесса осуществления оценки результатов их образования.

54.5. Основным направлением и целью оценочной деятельности в 
соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ является оценка 
образовательных достижений слабослышащих и позднооглохших обучающихся с 
лёгкой умственной отсталостью.

54.5.1. Система оценки достижений обучающимися планируемых результатов 
освоения АООП НОО призвана решать следующие задачи:

закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание 
объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария 
оценивания, формы представления результатов, условия и границы применения 
системы оценки;

ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и 
воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения 
содержания учебных предметов начального общего образования и формирование 
УУД;

обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования, позволяющий вести 
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оценку предметных и личностных результатов начального общего образования;
предусматривать оценку достижений обучающихся (итоговая оценка 

обучающихся, освоивших адаптированную основную образовательную программу 
начального общего образования) и оценку эффективности деятельности 
образовательной организации;

позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся 
и развития жизненной компетенции.

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 
компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, 
реализуемую семьёй и школой.

54.6. Личностные результаты обучающихся с нарушенным слухом с 
особенностями интеллектуального развития не подлежат итоговой оценке.

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 
продвижения обучающегося в овладении жизненными компетенциями, которые 
составляют основу этой группы результатов по отношению к обучающимся с 
нарушенным слухом без интеллектуальных нарушений. Всесторонняя и 
комплексная оценка овладения обучающимися жизненными компетенциями 
осуществляется на основании применения метода экспертной группы. Экспертная 
группа создается в образовательной организации и в ее состав входят все участники 
образовательного процесса.

54.7. Основной формой работы участников экспертной группы является ППк 
образовательной организации.

Для полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися АООП 
в плане овладения ими жизненной компетенцией следует учитывать оценку всех 
участников образовательного процесса. Основой оценки служит анализ изменений 
поведения обучающегося в повседневной жизни в различных социальных средах (с 
легкой формой умственной отсталости школьной и семейной). Результаты анализа 
должны быть представлены в форме условных единиц: 0 баллов - нет продвижения; 
1 балл - минимальное продвижение; 2 балла - среднее продвижение; 3 балла - 
значительное продвижение. Подобная оценка необходима для выработки 
ориентиров экспертной группы в описании динамики развития социальной 
компетенции обучающегося.

54.8. Образовательная организация при разработке АООП разрабатывает 
собственную программу оценки личностных результатов с учетом типологических и 
индивидуальных особенностей обучающихся, которая утверждается локальными 
актами организации. Программа оценки может включать:

полный перечень личностных результатов, прописанных в тексте ФГОС, 
которые выступают в качестве критериев оценки социальной (жизненной) 
компетенции обучающихся. Перечень этих результатов может быть самостоятельно 
расширен образовательной организацией;
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систему балльной оценки результатов;
документы, в которых отражаются индивидуальные результаты каждого 

обучающегося (например, Карта индивидуальных достижений обучающегося) и 
результаты всего класса (например, Журнал итоговых достижений обучающихся 
класса);

материалы ППк;
локальные акты образовательной организации, регламентирующие все 

вопросы проведения оценки результатов.
54.9. Оценка предметных результатов овладения АООТ! НОО (оценка 

достижения обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам, 
курсам коррекционно-развивающей области).

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 
образовательного процесса - учебных предметов, представленных в обязательной 
части базисного учебного плана.

Оценивать предметные результаты целесообразно начинать со 2-го класса, в 
тот период, когда у обучающихся могут быть сформированы некоторые начальные 
навыки письма, счета и чтения, а сама учебная деятельность под руководством 
педагогического работника станет для них привычной. Во время обучения в первом 
классах целесообразно стимулировать работу обучающихся, используя только 
качественную оценку.

В целом, оценка усвоения обучающимися с нарушенным слухом предметных 
результатов должна базироваться на принципах гуманного и индивидуально
дифференцированного подхода. Усвоенные даже незначительные по объему и 
элементарные по содержанию предметные знания и умения должны выполнять 
коррекционно-развивающую функцию, поскольку они важны в становлении 
личности обучающегося и овладении им социальным опытом.

При оценке итоговых предметных результатов обучения используется 
традиционная система отметок по 5-балльной шкале.

54.10. Результаты коррекционно-развивающей работы по развитию слухового 
и слухозрительного восприятия устной речи, ее произносительной стороны 
анализируются в подготавливаемых в конце каждой учебной четверти отчетах 
педагогических работников (которыми в рамках коррекционных курсов проводятся 
индивидуальные занятия). В конце учебного года составляется характеристика 
слухоречевого развития каждого обучающегося, в которой обобщаются данные о 
достижении им планируемых предметных результатов. Характеристика 
слухоречевого развития обучающегося утверждается на ППк и доводится до 
сведения родителей (законных представителей).

54.11. Оценка деятельности педагогических работников, осуществляющих 
образовательную деятельность с обучающимися с нарушенным слухом, 
осуществляется на основе интегративных показателей, свидетельствующих о 
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положительной динамике развития обучающегося («было» - «стало») или в 
сложных случаях сохранении его психоэмоционального статуса. В целом эта оценка 
должна соответствовать требованиям, изложенным в профессиональном стандарте.

54.12. Оценка результатов деятельности образовательной организации 
осуществляется по аккредитационным показателям, в которые включаются итоговая 
оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО обучающимися 
и результативность аттестации педагогических кадров.

Оценка включает следующие аккредитационные показатели:
результаты мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального);
условия реализации АООП НОО;
особенности контингента обучающихся.
Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая 

оценочная деятельность образовательных организаций в целом, так и деятельность 
педагогических работников, в частности, отслеживание динамики образовательных 
достижений обучающихся с нарушенным слухом в данной образовательной 
организации.

XXIII. Содержательный раздел ФАОП НОО для слабослышащих 
и позднооглохших обучающихся с лёгкой умственной отсталостью 

(вариант 2.3)

55. Федеральные рабочие программы учебных предметов, учебных курсов 
(в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей.

55.1. Язык и речевая практика.
55.1.1. Пояснительная записка.
Федеральная рабочая программа по циклу учебных предметов 

интегрированной предметной области «Язык и речевая практика» ФАОП НОО для 
слабослышащих и позднооглохших обучающихся составлена на основе требований 
к результатам освоения АООП НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся с 
ОВЗ, федеральной программы воспитания.

Обучение предусматривает формирование различных видов деятельности в 
условиях развития и использования потребности обучающихся в общении.

Речевое развитие осуществляется в условиях организации разных видов 
деятельности при одновременном формировании лексической, грамматической, 
фонетической сторон словесной речи. Работа по развитию речи рассматривается с 
позиции формирования речевой деятельности в разных формах (устной, устно- 
дактильной, письменной).

Приоритетными направлениями в обучении языку являются формирование 
речевой деятельности и развитие языковой способности, речевого поведения.
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Развитие языковой способности у обучающихся требует особого внимания. 
Воспитание речевого поведения, являющееся центральной задачей, заключается в 
формировании речевой активности обучающегося, желания и умения вступать в 
контакт с окружающими, воспринимать информацию и реагировать на неё словесно. 
Обучение речевой деятельности предусматривает формирование разных ее видов: 
говорения (разговорной и монологической речи), письма, чтения, слушания 
(в доступных пределах). Овладение каждым видом речевой деятельности требует 
формирования потребности в речи, мотивированности высказывания, обучения 
планированию высказывания, отбору средств и способов его осуществления. 
Необходимым условием эффективности педагогического процесса для речевого 
развития обучающихся является дифференцированный подход к обучению языку.

Важнейшей задачей обучения является формирование у обучающихся 
социально-трудовых и посильных коммуникативных умений. На уроках 
формируются способы практической деятельности, необходимые для решения 
проблем в реальных жизненных ситуациях, необходимые для личностной 
социализации. Этому способствует предметно-практическое обучение, которое 
является важнейшим пропедевтическим курсом при обучении языку, а также 
основой всего образовательно-коррекционного процесса, имеющего социально- 
адаптирующую направленность.

Знакомство с новым словом (с новым типом фразы) происходит в условиях 
предметно-практической деятельности, в ситуациях, требующих употребления 
конкретного слова (типа фразы) и делающих его значение понятным обучающимся. 
Усвоение и закрепление речевого материала происходит путем многократного 
повторения его в связи с различными видами образовательной деятельности на 
разных уроках.

Современная образовательная организация должна располагать достаточными 
компонентами полифункциональной образовательной среды, которая способна 
создать комфортные педагогические условия получения образования 
обучающимися с нарушениями слуха, имеющими интеллектуальные нарушения. 
В этих условиях оказывается возможным сформировать некоторый активный 
словарь самых необходимых житейских понятий, а также и небольшой объем 
инициативной речи, в том числе за счёт уменьшения объема речевого материала, а 
также посредством организации более частого его повторения в различных учебных 
ситуациях.

55.1.2. Содержание обучения. Русский язык.
Основная доля учебного времени на уроках русского языка отводится на 

обучение письму. Письмо является одним из видов речевой деятельности, овладение 
которым осуществляется на основе устно-дактильной речи и жёстко не связано с 
обучением чтению. При письме слов и фраз обучающиеся дактилируют и устно 
проговаривают слова. По мере развития произносительных навыков дактилирование 
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становится менее выраженным, однако при затруднении в воспроизведении состава 
слова происходит возвращение к дактильному его проговариванию.

В задачу обучения письму входит формирование у обучающихся потребности 
в этом виде деятельности, в обращении к письменной речи. Обучение графическому 
начертанию букв идет от графически простых букв к более сложным по написанию. 
Следует избегать излишних словесных объяснений, сообщения правил письма. 
Учитывая, что двигательный навык письма формируется достаточно долго, 
необходимо обеспечить большую тренировку обучающихся в письме, которая по 
мере овладения техникой начертания букв осуществляется на осмысленном речевом 
материале (слова, фразы, тексты). Многие обучающиеся имеют недостаточное 
развитие мелкой моторики рук или ее нарушение, которое часто сочетается с 
недостатками зрительно-двигательной координации. В таких случаях письмо 
характеризуется не только плохой каллиграфией, но и неправильным 
воспроизведением графического образа букв.

Работе по обучению письму предшествует большая подготовительная работа, 
включающая упражнения по развитию мелкой моторики рук. Большое значение для 
развития у обучающихся мелких движений имеет дактилирование, его четкость, 
быстрота, занятия предметно-практической деятельностью.

Обучение письму включает следующие разделы: овладение техникой письма; 
списывание текста; нахождение ошибок и исправление их; использование 
письменной формы речи как средства общения и обучения.

55.1.3. Содержание обучения. Развитие речи.
Основное внимание на уроках в данной предметной области уделяется 

целостному восприятию смысла предложений и коротких текстов, состоящих из 3-5 
простых нераспространенных предложений. Словарь предложений и текстов 
ограничен и должен быть подготовлен педагогическим работником на основе 
пропедевтических упражнений по формированию словесных понятий на уроках 
предметно-практического обучения и развития речи, чтения. В 4-ом классе 
предполагается более полная реализация возможностей обучающихся в речевом и 
общем развитии за счет дифференциации заданий. Так, после фронтальной работы 
на уроке над текстом, составленным по описанию сделанного изделия, 
педагогический работник предлагает части обучающихся самостоятельно 
выполнить задание, а другим - с использованием опорных слов, третьим - вписать в 
готовый текст пропущенные слова, словосочетания, написанные на карточках. 
Предусматривается обучение практическому умению составлять фразы разговорной 
речи. Порядок слов в предложениях усваивается только в практическом порядке - 
без опоры на изучение правил грамматики. Терминология курса грамматики из 
программы исключена полностью. Овладение грамматическим строем речи 
осуществляется практическим путём.

55.1.4. Содержание обучения. Чтение и развитие речи.
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Примерный ход работы над произведением предполагает: самостоятельное 
чтение обучающимися нового текста; передачу содержания прочитанного в виде 
зарисовок обучающихся, составления аппликаций и макетов, ответов на вопросы, 
бесед; разбор содержания прочитанного (путем сопоставления иллюстраций, 
сделанных рисунков, аппликаций с текстами; выборочного чтения) с одновременной 
и последующей отработкой техники, выразительности чтения; пересказ 
прочитанного (не всех текстов).

Обучение чтению на уроках дополняется внеклассным чтением, где 
продолжает формироваться положительное отношение к самостоятельному чтению, 
осуществляется дальнейшее речевое и общее развитие обучающихся.

55.1.5. Содержание обучения. Предметно-практическое обучение.
Специальный предмет «Предметно-практическое обучение» направлен на 

формирование житейских понятий обучающихся, развитие их мышления, 
разговорной и монологической речи в устной и письменной формах, 
совершенствование предметно-практической деятельности, формирование трудовых 
умений и навыков, включая умение работать в коллективе, целенаправленное 
воспитание обучающихся. Предмет «Предметно-практическое обучение» 
предполагает реализацию принципа связи речевого развития с предметно
практической деятельностью обучающихся, с целенаправленным обучением 
разговорной и монологической (устной и письменной) речи.

В ходе уроков предметно-практического обучения педагогический работник 
организует взаимопомощь, добивается активной мыслительной работы каждого 
обучающегося, посильной инициативной речи, формируя навыки речевого общения. 
При этом на уровне конкретного класса планируется учебная работа, различная по 
содержанию, объему, сложности, методам и приемам; предусматривается 
вариативность учебных задач и ролей - с учетом индивидуальной траектории 
развития каждого обучающегося. Ведущим критерием эффективности подхода 
является темп продвижения обучающегося в овладении знаниями, умениями, 
навыками; развитие его когнитивных способностей. Эти обучающиеся лучше 
запоминают наглядный материал, чем словесные объяснения. Вместе с тем, они 
способны к такой учебной деятельности, которая активизирует и развивает 
некоторые элементы словесно-логического мышления. При этом применяются 
специфические сурдопедагогические приемы, облегчающие слабослышащим и 
позднооглохшим обучающимся с нарушенным интеллектом воспроизведение 
изучаемого речевого материала. Для этого используются следующие приемы: в 
момент объяснения учебного материала педагогический работник широко 
применяет внешние опоры, держится в поле зрения всех обучающихся, обращаясь к 
ним с вопросами, вовлекает в обсуждение темы урока на основе письменного 
образца (таблицы, плаката). Ожидаемые результаты коррекционно-педагогического 
воздействия: высказывание отношения к ответу других обучающихся и при 
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согласии - повторение ответов, хорошо успевающих обучающихся; ответы с опорой 
на составленный план; использование схем, сигнальных (учебных) карт и в том 
числе наглядно-инструкционных, предметных и других наглядных знаковых 
средств; образцов моделей речевых высказываний.

Учёт имеющегося своеобразия психофизического развития каждого 
обучающегося важен при организации самостоятельной работы, варьирования 
объема заданий и видов помощи при его выполнении. На уроках уменьшается число 
этих заданий, используются следующие виды помощи: помощь в планировании 
учебной деятельности; дополнительное инструктирование в ходе учебной 
деятельности; стимулирование учебной, познавательной и речевой деятельности 
посредством предоставления справочно-информационного, иллюстративного и 
демонстративного материала, образцов речевых высказываний; стимулирование 
поощрением; создание ситуаций успеха. Организуются различные виды контроля за 
учебной деятельностью обучающихся: пооперационный контроль с отчетом 
(сначала с опорой на образцы речевых высказываний, на учебные карты, а затем 
самостоятельный); взаимоконтроль при работе в малых группах. 
Дифференцированный подход к обучающимся реализуется в следующем порядке: 
для наиболее успешных в учебной деятельности обучающихся создаются учебные 
ситуации, способствующие активизации их речевого развития: предоставляется 
возможность выполнять учебные задания в несколько большем объеме и 
повышенной сложности; при выполнении работы между именно этими 
обучающимися распределяются роли руководителя - ведущего в паре в рамках 
личностно-деятельностного подхода к организации учебно-воспитательного 
процесса; более слабым обучающимся предусматривается оказание оптимальной 
помощи.

55.1.6. Планируемые результаты освоения учебного предмета.
Предметная область «Язык и речевая практика» представлена как 

интегративная область, включая специальный учебный предмет «Предметно
практическое обучение». Результаты освоения предметной области «Язык и речевая 
практика» (учебных предметов «Русский язык», «Чтение и развитие речи», 
«Предметно-практическое обучение») могут быть оценены только в совокупности, 
как целостный единый результат овладения языком. Выделение отдельных 
предметных результатов не предусматривается.

С учётом индивидуальных возможностей и особых образовательных 
потребностей слабослышащих и позднооглохших обучающихся с лёгкой 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) предметные 
результаты должны отражать:

овладение обучающимися посильными умениями использовать словесную 
речь (в устной и письменной формах) как средства коммуникации в предметно
практической, учебной и элементарной социально-бытовой деятельности;
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сформированность умения использовать дактилологию и, при необходимости, 
жестовую речь;

сформированность умения выбирать адекватные средства коммуникации в 
зависимости от собеседника (слышащий, глухой, слабослышащий);

сформированность позитивного отношения к речевому общению, стремления 
к улучшению качества собственной речи (на уровне индивидуальных возможностей 
обучающегося),

овладение орфографическими знаниями и умениями, по возможности, 
элементарными каллиграфическими умениями;

интерес к чтению доступных текстов;
осознанное и правильное чтение; владение элементарными приемами анализа 

текста для понимания смысла доступных текстов, ответы на вопросы по 
содержанию текста, в том числе, связанные с отношением к событиям, поступкам 
героев.

55.2. Математика.
55.2.1. Пояснительная записка.
Федеральная рабочая программа по предмету «Математика» на уровне 

начального общего образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся 
составлена на основе требований к результатам освоения АООП НОО, 
установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной программы 
воспитания.

Слабослышащие и позднооглохшие обучающиеся осваивают базовые знания, 
умения и навыки в области начальной математики, предусмотренные программой 
курса. Программа построена с учётом общих закономерностей и специфических 
особенностей развития слабослышащих и позднооглохших обучающихся с 
интеллектуальными нарушениями.

Прочное и осознанное освоение начального курса математики должно 
обеспечить обучающимся возможность перейти к овладению систематическим 
курсом математики в последующем, что необходимо для их трудовой подготовки и 
будущего профессионального обучения, дальнейшего развития словесно
логического мышления и коррекции его недостатков. Важнейшей специальной 
задачей данного курса является обучение применению полученных элементарных 
математических знаний в различных видах практической деятельности - доступной 
и интересной для обучающихся.

Задачи начального курса математики:
формирование понятий о натуральном числе;
формирование основных приемов устных и письменных вычислений с 

натуральными числами и с нулем в пределах 1 000;
формирование умений анализировать действительность, выделяя значимые 

для математического анализа параметры;
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развитие умений анализировать, сравнивать, обобщать математические факты;
формирование умений использовать полученные математические знания для 

решения практических (житейских) задач, соответствующих уровню развития и 
возрастным интересам обучающихся.

Предусматривает систематическое повторение ранее изученного материала в 
каждом классе в течение учебного года, в начале и в конце каждой учебной 
четверти, что необходимо’ слабослышащим и позднооглохшим обучающимся с 
легкой умственной отсталостью для прочного овладения изучаемым материалом, 
его систематизации. Содержание повторяемого материала определяется 
педагогическим работником исходя из реальных потребностей и возможностей 
обучающихся.

55.2.2. Содержание обучения:
а) основные направления коррекционной работы:
развитие абстрактных математических понятий;
развитие зрительного восприятия и узнавания;
развитие пространственных представлений и ориентации;
развитие основных мыслительных операций;
развитие речи и обогащение словаря;
коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках.
Содержание учебного курса планируется с учётом общих закономерностей и 

специфических особенностей развития слабослышащих и позднооглохших 
обучающихся, типичных трудностей, возникающих у них при изучении математики, 
и сурдопедагогических путей их преодоления.

б) основными видами деятельности обучающихся по предмету являются:
действия с предметами, направленные на объединение множеств, удаление 

части множеств, разделение множества на равные части;
устное решение примеров и задач;
практические упражнения в измерении величин, черчении отрезков и 

геометрических фигур;
работа, направленная на формирование речевых умений;
самостоятельные письменные работы, которые способствуют воспитанию 

прочных вычислительных умений;
работа над ошибками, способствующая раскрытию причин, осознанию и 

исправлению ошибок;
индивидуальные занятия, обеспечивающие понимание приёмов письменных 

вычислений.
в) тематические разделы:
Числа и величины.
Арифметические действия.
Работа с текстовыми задачами.
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Пространственные отношения. Геометрические фигуры.
Геометрические величины.
Работа с информацией.
55.2.3. Планируемые результаты освоения учебного предмета:
овладение начальными математическими знаниями о числах, мерах, 

величинах и геометрических фигурах;
овладение элементарными навыками измерения, пересчета, записи и 

выполнения несложных математический действий;
применение элементарных математических знаний для решения учебно

практических и житейских задач.
55.3. Ознакомление с окружающим миром. Окружающий мир.
55.3.1. Пояснительная записка.
Федеральная рабочая программа по предметам «Ознакомление с окружающим 

миром», «Окружающий мир» на уровне начального общего образования 
слабослышащих и позднооглохших обучающихся составлена на основе требований 
к результатам освоения АООП НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся с 
ОВЗ, федеральной программы воспитания.

Учебные предметы имеет ярко выраженную социально-адаптационную 
направленность. Основная цель предмета - формирование у обучающихся 
целостного представления об окружающем мире, о своём месте в нём. Содержание 
предмета реализуется в трёх направлениях.

Первое направление предусматривает знакомство обучающихся с их 
ближайшим окружением, формирование отношений и взаимоотношений в семье, 
школе, воспитание безопасного поведения в окружающей среде; закладывает основу 
взаимоотношений с людьми (доверие, уважение, доброжелательность, 
взаимопомощь).

Второе направление предполагает воспитание бережного отношения к 
природе, которое осуществляется в процессе знакомства с элементарными знаниями 
о ней, овладения несложными способами наблюдения за изменениями в природе и 
погоде, ухода за растениями, животными. На этой основе формируется любовь к 
природе, родному краю, Родине.

Третье направление - организация коммуникативного процесса, в котором 
принимают участие обучающиеся, включающий в себя: организацию 
коммуникативной деятельности (в игре, труде, на прогулке, экскурсии); 
элементарные знания о культуре общения; культуру общения и элементарное 
владение ею; совместную деятельность глухих, слабослышащих и слышащих 
(познавательную, психологическую, коммуникативную).

55.3.2. Содержание обучения.
Содержание работы на каждом году обучения представлено по следующим 

разделам: познай себя; я и общество; город, в котором я живу; родная страна; родная 
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природа.
Изучение материала программы предусматривает проведение экскурсий, 

прогулок, практических работ на воздухе, в процессе которых обучающиеся учатся 
наблюдать за явлениями природы и предметами, сравнивать и описывать увиденное, 
рассказывать об отличительных признаках предметов и явлений.

На уроках целенаправленно активизируются коммуникативная и 
познавательная деятельности. Работа над связной речью включает развитие умений 
излагать результаты наблюдений, описывать увиденные предметы, рассказывать об 
экскурсиях. Весь речевой материал обучающиеся воспринимают слухозрительно 
(с использованием средств электроакустической коррекции).

Формы и методы ознакомления обучающихся с жизнью разнообразны: работа 
на пришкольном участке, экскурсии, прогулки, игры, посещение предприятий, 
выставок, просмотр кино- и видеофильмов, подготовка и проведение праздников, 
систематические и целенаправленные упражнения по использованию знаний при 
решении практических задач (адаптационные тренинги). Места проведения уроков 
разнообразны: класс, пришкольный участок, парк, улица.

Закрепление знаний, полученных в ходе урочной деятельности, 
осуществляется в повседневной практической деятельности. Систематизация и 
обобщение знаний проходят на уроках развития речи (не реже одного раза в две 
недели). Тема такого обобщающего урока определяется педагогическим 
работником. Для домашней (внеклассной) работы предполагается задание только 
практического характера.

55.3.3. Планируемые результаты освоения учебного предмета:
формирование элементарных знаний об окружающем мире, умений 

наблюдать, сравнивать и давать элементарную оценку предметам и явлениям живой 
и неживой природы;

освоение элементарных правил нравственного поведения в мире природы и 
людей, бережного отношения к природе и ее ресурсам;

формирование представлений о здоровом образе жизни и о негативном 
влиянии на здоровье человека алкоголя, табака, наркотиков и других психоактивных 
веществ;

формирование представлений о безопасном и адекватном поведении в 
окружающем мире, а также в случаях возникновения экстремальных ситуаций.

55.4. Изобразительное искусство.
55.4.1. Пояснительная записка.
Федеральная рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» на 

уровне начального общего образования слабослышащих и позднооглохших 
обучающихся составлена на основе требований к результатам освоения АООП 
НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной программы 
воспитания.
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Изобразительное искусство занимает важное место в развитии и воспитании 
обучающихся. Значимость данного предмета определяется большими 
возможностями коррекции и компенсации особенностей развития познавательной, 
эмоциональной и волевой, двигательной сфер деятельности обучающихся, 
формирования их речи, совершенствования слухозрительного восприятия и 
общения, а также их положительных личностных качеств.

Программа разработана с учётом возрастных особенностей развития 
изобразительной деятельности в онтогенезе и при патологии слуха, осложнённой 
интеллектуальными нарушениями. Её содержание представлено в виде различных 
направлений и видов работы с разными художественными материалами.

55.4.2. Содержание обучения.
Накопление первоначальных представлений о художественном творчестве. 

Формирование простейших эстетических ориентиров (красиво и некрасиво) в 
практической жизни обучающегося и их использование в организации обыденной 
жизни и праздника. Развитие опыта самовыражения в разных видах искусства.

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, 
мелки. Приёмы работы с различными графическими материалами.

Живопись. Живописные материалы. Явления природы, предметов и объектов, 
выраженные средствами живописи. Выбор средств художественной 
выразительности для создания живописного образа в соответствии с поставленными 
задачами.

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного 
образа. Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными 
материалами.

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 
художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон). 
Элементарные приёмы работы с различными материалами.

Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном 
искусстве.

Передача цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с 
помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния.

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, 
острые, закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер.

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в 
пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы.

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи 
объёма.

55.4.3. Планируемые результаты освоения учебного предмета:
развитие элементарных эстетических чувств,
овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 
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видах художественной деятельности (изобразительного, декоративно-прикладного и 
народного искусства, скульптуры, дизайна и других);

овладение практическими умениями самовыражения средствами 
изобразительного искусства и оценочными суждениями при выполнении 
собственных работ «аккуратно», «неаккуратно».

55.5. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Ручной труд».
55.5.1. Пояснительная записка.
Федеральная рабочая программа по предмету «Ручной труд» на уровне 

начального общего образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся 
составлена на основе требований к результатам освоения АООП НОО, 
установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной программы 
воспитания.

Данная учебная дисциплина играет важную роль в общем, трудовом, 
личностном, речевом развитии слабослышащих и позднооглохших обучающихся с 
нарушениями интеллекта. Дисциплина содержит значительный коррекционный 
потенциал, благодаря чему создаётся возможность преодоления имеющихся у 
обучающихся вторичных нарушений. При освоении материала по данному курсу 
обучающиеся овладевают основами трудовой деятельности, необходимой в разных 
жизненных сферах; умениями, необходимыми для коммуникации, социального и 
трудового взаимодействия. Происходит овладение обучающимися трудовыми 
умениями, необходимыми в разных жизненных сферах, овладение умением 
адекватно применять трудовые навыки для коммуникации, социального и трудового 
взаимодействия. У обучающихся формируется положительный опыт и установки на 
активное использование освоенных навыков для своего жизнеобеспечения, 
социального развития.

55.5.2. Содержание обучения:
1. Общественно полезный труд включает: работу по благоустройству 

интерната и пришкольного участка; ремонт школьной мебели; сбор вторичного 
сырья: макулатуры и металлолома; подготовку выставок поделок; уборку урожая на 
пришкольном участке; выращивание растений; охрану природы; помощь 
подшефным классам.

2. Самообслуживание направлено на формирование навыков личной гигиены, 
ухода за одеждой и обувью, жилищем, приготовление пищи, мытье посуды, 
изготовление и мелкий ремонт вещей личного пользования. Налаживая свой быт, 
начиная с элементарных правил личной гигиены, соблюдения чистоты и порядка, 
красоты и уюта во всех помещениях, и, переходя к более ответственным работам, 
например, по организации питания и хозяйственного обслуживания, обучающиеся 
приобретают практические навыки, необходимые им в будущей самостоятельной 
жизни. Простота и доступность большинства операций бытового труда делает 
возможным активное участие в нем обучающихся. По сравнению с другими видами
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труда самообслуживание имеет ряд преимуществ. Самообслуживание доступно для 
обучающихся, вызывает у них интерес, дает возможность использования 
самодеятельности и самоуправления. Кроме того, оно представляет широкое поле 
деятельности для применения на практике накопленных обучающимися знаний и 
умений, развивает интерес к физическому труду и профессиям, заключает 
возможности активного речевого общения, сближает интересы старших и младших 
обучающихся и способствует созданию единого общешкольного коллектива.

В процессе трудового воспитания во внеурочное время должна проводиться 
система занятий по самообслуживанию.

Формы обслуживающего труда обучающихся: дежурства по поддержанию 
чистоты в классных комнатах, в столовой, уход за растениями, стирка мелких 
вещей, работа на приусадебном участке и другие. Степень самостоятельности и 
разнообразие видов труда возрастает от одного года обучения к другому.

3. Общественно полезный труд (производительный труд). Работа по этому 
направлению допрофессиональной подготовки подразумевает выполнение заказов 
от предприятий и организаций в школьных мастерских, а также 
сельскохозяйственные работы в деревне, на фермах, лесничествах.

Важная форма трудовой деятельности обучающихся - охрана природы: 
зеленых насаждений дворов, улиц, парков и скверов; сбор лекарственных трав, 
борьба с вредителями сельскохозяйственных культур, изготовление кормушек и 
гнездовий для птиц. Наиболее распространенным видом труда здесь является 
подкормка птиц зимой, изготовление кормушек и скворечников.

Важно обеспечить обучающихся системой развернутых и наглядно 
зафиксированных правил выполнения общественных поручений, трудовых дел в 
виде памяток.

55.5.3. Планируемые результаты освоения учебного предмета:
формирование умений работать с разными видами материалов и 

инструментами, выбирать способы их обработки в зависимости от их свойств;
формирование навыков самообслуживания, организационных трудовых 

умений (правильно располагать материалы и инструменты на рабочем месте, 
выполнять правила безопасной работы и санитарно-гигиенические требования);

использование приобретенных знаний и умений для решения повседневных 
практических задач.

55.6. Физическая культура (Адаптивная физическая культура).
55.6.1. Пояснительная записка.
Федеральная рабочая программа по предмету «Физическая культура 

(Адаптивная физическая культур)» на уровне начального общего образования 
слабослышащих и позднооглохших обучающихся составлена на основе требований 
к результатам освоения АООП НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся с
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ОВЗ, федеральной программы воспитания.
Данная учебная дисциплина играет важную роль в общем, физическом, 

личностном, а также речевом развитии слабослышащих и позднооглохших 
обучающихся с нарушенным интеллектом. Дисциплина содержит значительный 
образовательно-реабилитационный и коррекционный потенциал, благодаря чему 
создаётся возможность преодоления имеющихся у обучающихся вторичных 
нарушений.

Реализация содержания данного курса в образовательно-коррекционном 
процессе обеспечивает:

формирование первоначальных представлений о значении физической 
культуры для укрепления здоровья человека, физического развития;

формирование умения следить за своим физическим состоянием, осанкой;
понимание простых инструкций в ходе игр и при выполнении физических 

упражнений;
овладение в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями 

доступными видами физкультурно-спортивной деятельности.
55.6.2. Содержание обучения.
Физическая культура как система укрепления здоровья и физического 

развития. Формирование навыков правильной осанки в статических положениях и в 
движении. Развитие двигательных качеств с учетом возможностей компенсаторных 
функций сохранных анализаторов. Формирование и совершенствование умений и 
навыков в ходьбе, беге, прыжках, метании, плавании, сохранении равновесия, 
лазанье, передвижении на лыжах. Развитие чувства темпа и ритма.

Охрана здоровья и предупреждение травматизма во время занятий 
физическими упражнениями: подбор спортивной одежды, обуви и инвентаря.

Физкультурно-оздоровительная деятельность.
Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, 

занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки.
Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Комплексы 

дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз.
Лёгкая атлетика. Бег с различной скоростью, из различных исходных 

положений, с прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, 
высокий старт с последующим ускорением.

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с 
продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание.

Метание: малого мяча с места на дальность и цель, метание меча через 
преграду высотой 2-2,5 метра.

Построение и перестроение. Общеразвивающие упражнения без предметов, с 
большими мячами, упражнения для формирования осанки, лазанье, равновесие, 
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ходьба и бег.
Лыжная подготовка.
Подвижные игры. Игры с элементами строя и общеразвивающих упражнений, 

с бегом и метанием, эстафеты, командные игры. Плавание.
Плавание на спине. Плавание на груди.
55.6.3. Планируемые результаты освоения учебного предмета:
формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека, физического развития;
овладение умениями правильно организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия);
формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок соразмерно собственным индивидуальным особенностям 
здоровья, связанными с синдромальными нарушениями, при которых необходим 
«щадящий» спортивный режим или только подвижные игры без элементов 
состязательности.

55.7. Коррекционно-развивающая область: коррекционный курс 
«Формирование речевого слуха и произносительной стороны речи».

55.7.1. Пояснительная записка.
На индивидуальных занятиях осуществляется развитие слухозрительного 

восприятия устной речи, формирование речевого слуха, обучение произношению у 
обучающихся с нарушениями слуха с легкой умственной отсталостью - 
слабослышащих и позднооглохших обучающихся, а также перенесших операцию 
кохлеарной имплантации.

Основные задачи коррекционного курса включают: формирование речевого 
слуха, создание и развитие на этой базе принципиально новой слухозрительной 
основы восприятия устной речи; формирование достаточно внятной, 
членораздельной речи, приближающейся по звучанию к устной речи слышащих и 
нормально говорящих людей, умений осуществлять самоконтроль 
произносительной стороны речи, использовать в речевом общении естественные 
невербальные средства коммуникации. В процессе специальной (коррекционной) 
работы происходит формирование мотивации обучающихся к овладению устной 
речью, устной коммуникацией, развитие речевого поведения, готовности применять 
приобретенный опыт в восприятии и воспроизведении устной речи в учебной и 
внеурочной деятельности, в том числе совместной со слышащими людьми. У 
обучающихся формируется готовность и развиваются мотивы к постоянному 
пользованию индивидуальными средствами слухопротезирования - 
индивидуальными слуховыми аппаратами или кохлеарными имплантами, 
кохлеарным имплантом и индивидуальным слуховым аппаратом (в зависимости от 
особенностей слухопротезирования и с учетом аудиолого-педагогических 
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рекомендаций).
В процессе обучения учитываются индивидуальные особенности каждого 

обучающегося, включая, в том числе особенности его слухопротезирования, 
фактическое состояние речевого слуха, слухозрительного восприятия устной речи, 
ее произносительной стороны (по данным стартовой диагностики при поступлении 
обучающегося в школу и мониторинга развития восприятия и воспроизведения 
устной речи, который проводится не реже двух раз в год в конце каждого 
полугодия), достигнутый уровень общего и речевого развития.

При характеристике системы работы по развитию слухового восприятия у 
обучающихся с нарушениями слуха используются определенные термины, 
раскрывающие ее особенности: слуховой словарь - речевой материал (фразы, слова 
и словосочетания), который обучающиеся воспринимают на слух; речевой материал, 
знакомый по звучанию - фразы, слова и словосочетания, которые обучающиеся 
неоднократно воспринимали слухозрительно и на слух; речевой материал, 
незнакомый по звучанию - фразы, слова и словосочетания, которые обучающиеся 
воспринимают сразу на слух без предварительного предъявления педагогическим 
работником образца их звучания; различение - восприятие на слух речевого 
материала сразу после неоднократного предъявления педагогическим работником 
образца его звучания в ситуации ограниченного наглядного выбора при 
использовании предметов, картинок, письменных табличек; опознавание - 
восприятие на слух речевого материала, знакомого по звучанию вне ситуации 
наглядного выбора; распознавание - восприятие на слух речевого материала, 
который не использовался в процессе слуховой тренировки, то есть незнакомого 
обучающемуся по звучанию, осуществляется вне ситуации наглядного выбора.

Развитие речевого слуха у слабослышащих обучающихся осуществляется, как 
с использованием звукоусиливающей аппаратуры (при этом в первоначальный 
период обучения может использоваться стационарная аппаратура индивидуального 
пользования, в дальнейшем - только индивидуальные слуховые аппараты), так и без 
нее. У обучающихся, перенесших операцию кохлеарной имплантации, развитие 
речевого слуха осуществляется при использовании кохлеарных имплантов или 
кохлеарного импланта и индивидуального слухового аппарата в зависимости от 
особенностей слухопротезирования.

В процессе развития речевого слуха используются фразы, слова и 
словосочетания, необходимые обучающимся в общении в учебной и внеурочной 
деятельности, знакомые им по значению. В работе широко используются короткие 
тексты (диалогического и монологического характера), представляющие типичные 
для обучающихся коммуникативные ситуации на уроках и во внеурочное время. 
Кроме этого, обучающиеся воспринимают на слух слоги и слогосочетания, 
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отдельные звуки в связи с работой над произношением, исправлением 
грамматических ошибок в их речи.

Поэтапность развития речевого слуха предполагает переход от различения и 
опознавания на слух речевого материала (фраз, слов и словосочетаний) к его 
распознаванию; от восприятия материала слабослышащими обучающимися со 
стационарной звукоусиливающей аппаратурой индивидуального пользования к его 
различению и опознаванию на слух с индивидуальными слуховыми аппаратами, 
распознаванию с индивидуальными слуховыми аппаратами, от восприятия речи в 
специальных акустических условиях к ее восприятию в обычных акустических 
условиях, а также при незначительном шуме; от восприятия речи педагогического 
работника к восприятию речи по телефону, в аудиозаписи, от восприятия речи 
разговорной громкости к восприятию речи, произносимой шепотом. 
У слабослышащих обучающихся развитие речевого слуха осуществляется также без 
аппаратов (с учетом индивидуальных возможностей).

Обучение произношению направлено на развитие внятной, членораздельной 
речи, естественной по звучанию. Развитие у обучающихся внятной, достаточно 
естественной речи необходимо для осуществления устной коммуникации с 
окружающими. Достижение максимальной членораздельности речи, возможно 
полнее отображающей фонетическую систему языка, важно для реализации устной 
речью роли носителя языка, инструмента мышления.

В процессе обучения произношению реализуются аналитико-синтетический, 
концентрический, полисенсорный метод. Большое значение придается выработке у 
обучающихся соответствующих слуховых дифференцировок (при использовании 
средств электроакустической коррекции слуха); в процессе обучения произношению 
применяются специальные компьютерные программы, визуальные приборы. В ходе 
всего образовательно-коррекционного процесса используется фонетическая 
ритмика - методический прием обучения произношению, базирующийся на 
взаимодействии речедвижений, развивающегося слухового восприятия и различных 
движений тела, рук, ног, соответствующих по характеру отрабатываемому элементу 
речи и способствующих достижению планируемых результатов.

Содержание специального обучения произношению включает ряд разделов 
работы, направленных на развитие у обучающихся умений правильно пользоваться 
речевым дыханием, воспроизводить слитно на одном выдохе слова и короткие 
фразы, членить фразы на синтагмы; формирование и развитие умений пользоваться 
голосом нормальной высоты и силы, без грубых отклонений от нормального тембра, 
развитие модуляций голоса по силе и высоте; развитие навыков правильного 
воспроизведения звукового состава речи и ее ритмико-интонационной структуры, 
слов и фраз. В процессе обучения на каждом занятии используются разные виды 
речевой деятельности (от менее самостоятельных - подражание, чтение, к более 
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самостоятельным - называние картинок, рядовая речь, ответы на вопросы, 
самостоятельная речь) и различные виды работы, способствующие развитию у 
обучающихся интереса и высокой работоспособности на занятии. Важное значение 
придается формированию у обучающихся самоконтроля произносительной стороны 
речи. У обучающихся развивается естественная манера речи, умение пользоваться 
при передаче речевой информации соответствующими неречевыми средствами - 
мимикой лица, позой, пластикой.

В процессе обучения произношению реализуется индивидуальный подход. 
Планирование работы над произношением каждого обучающегося осуществляется с 
учетом фактического состояния его произносительной стороны речи, особенностей 
слухоречевого развития.

Речевой материал для специальной работы по формированию 
произносительной стороны речи обучающихся включает слова, словосочетания, 
фразы, а также слоги, слогосочетания и звуки; в процессе обучения используются 
короткие тексты диалогического и монологического характера, стихотворения. 
Речевой материал отбирается с учетом знакомости обучающимся и необходимости 
им в общении в различных видах учебной и внеурочной деятельности, соответствия 
фонетической задачи занятия.

Коррекционный курс состоит из двух взаимосвязанных разделов: 
формирование речевого слуха и формирование произносительной стороны речи. 
Время, отведенное на эти разделы на индивидуальных занятиях, делится пополам: 
половина времени отводится на работу по формированию речевого слуха, половина 
времени - на работу по обучению произношению. При этом в процессе развития 
восприятия устной речи обучающиеся систематически и целенаправленно 
побуждаются к наиболее полной реализации произносительных возможностей, 
достаточно внятной, естественной и выразительной речи; при обучении 
произношению они учатся воспринимать на слух фразы, слова, словосочетания и 
тексты, а также слоги, слогосочетания и некоторые отдельные звуки, элементы 
интонации, над которыми ведется работа на данном занятии.

Педагогический работник, ведущий занятия «Формирование речевого слуха и 
произносительной стороны речи», по результатам мониторинга достижения каждым 
обучающимся планируемых результатов развития речевого слуха и 
произносительной стороны речи составляет отчет, который предоставляется 
администрации образовательной организации. В конце каждого учебного года 
педагогическими работниками, реализующими коррекционные курсы 
«Формирование речевого слуха и произносительной стороны речи», «Музыкально
ритмические занятия» и «Развитие слухового восприятия и техника речи», 
совместно составляется характеристика слухоречевого развития каждого 
обучающегося.
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55.7.2. Содержание обучения.
55.7.2.1. Развитие речевого слуха:
восприятие на слух с помощью индивидуальных слуховых аппаратов или с 

помощью кохлеарных имплантов (кохлеарного импланта и индивидуального 
слухового аппарата) речевого материала, связанного с учебной и внеурочной 
деятельностью (фраз, слов, словосочетаний, коротких текстов диалогического и 
монологического характера) в разных условиях: в условиях подсказывающей 
ситуации (только в начале обучения) при отборе тематически однородного 
материала, объявлении темы занятия, заглавия текста, предъявления картинки, 
иллюстрирующей речевой материал; вне подсказывающей ситуации; в 
изолированных от шума помещениях; в условиях, близких к естественным; при 
восприятии на слух речи разговорной громкости и шепотной (с учетом 
индивидуальных возможностей обучающихся); при увеличении расстояния от 
диктора (педагогического работника);

восприятие на слух (с помощью индивидуальных средств 
слухопротезирования) текстов диалогического и монологического характера с 
постепенным увеличением их объема, усложнением лексического состава и 
грамматической структуры входящих в текст предложений (с учетом слухоречевого 
развития обучающихся);

восприятие на слух близких по звучания слов;
восприятие на слух речевого материала слабослышащими обучающимися без 

использования слуховых аппаратов.
Развитие речевого слуха обучающихся проводится на речевом материале 

различной степени сложности (с учетом общего и слухоречевого развития 
обучающихся) с использованием разных видов речевой деятельности и с 
применением различных видов работ: ответы на вопросы; выполнение поручений с 
речевым комментарием; повторение сообщения, восприятие фразы и подбор нужной 
картинки; работа по картине; составление или выбор из фразы словосочетаний по 
схеме; подсчёт количества слов; дополнение предложений; запоминание слов, 
повторение в той же последовательности; определение пропущенного слова; 
нахождение ошибки в предъявленной фразе; составление предложения с данными 
словами; восприятие во фразе перемещающегося логического ударения и 
воспроизведение фразы; восприятие предложений с разной интонационной 
структурой, состоящих из одинаковых слов; составление плана рассказа; пересказ 
частей текста или текста целиком, воспринятого на слух, ответы на вопросы по 
тексту и выполнение заданий, участие в обсуждении текста или темы, по которой 
обучающийся воспринимал текст на слух и другое.

55.7.2.2. Формирование произносительной стороны речи.
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Развитие речевого дыхания: произнесение слитно, на одном выдохе, ряда 
слогов, слов, словосочетаний и фраз, выделяя дыхательными паузами необходимые 
синтагмы (по подражанию, по графическому знаку, самостоятельно в знакомых 
фразах); правильное выделение синтагм при помощи дыхательных пауз в процессе 
чтения, при воспроизведении короткого текста, выученного наизусть (короткого 
стихотворения), в самостоятельной речи.

Работа над голосом: формирование голоса нормальной высоты, силы и 
тембра, восприятие на слух и воспроизведение изменений высоты и силы голоса в 
пределах естественного диапазона, развитие естественных модуляций голоса по 
силе и высоте (базовых мелодических модуляций голоса); реализация 
сформированных модуляций голоса при передаче ритмико-интонационной 
структуры речи, изменение силы голоса в зависимости от расстояния до 
собеседника и необходимости соблюдать тишину (громко, тихо, шепотом).

Звуки и их сочетания: правильное произнесение в словах звуков речи и их 
сочетаний при реализации концентрического метода обучения произношению; 
дифференцированное произнесение гласных звуков в слова: a-о, а-э, о-у, э-и, и-ы, и- 
у; дифференцированное произнесение в словах согласных звуков: с-ш, с-з, ш-ж, з- 
ж, с-щ, б-п, д-т, ц-с, ч-ш, ц-ч; м-п, м-б, н-т, в-д, н-д (и их мягкие пары); ц-с, ч-ш; ц-т, 
ч-т; с-ш; ф- в, п-б, т-д, к-г, с-з, ш-ж; ц-ч; ф-фь,п-пь, т-ть и других мягких и твердых 
согласных; при необходимости, коррекция звукового состава речи.

Работа над речевой интонацией: развитие слухового восприятия и 
воспроизведения ритмической структуры слов, темпа речи и его изменений, 
паузации, ритмико- мелодической структуры основных интонационных 
конструкций фраз и эмоционального содержания высказывания.

Работа над словом: воспроизведение слов слитно (в том числе со стечением 
согласных в одном слове или на стыке предлогов со словами, слов), голосом 
нормальной высоты, тембра и силы, в нормальном темпе, с соблюдением звукового 
состава (в том числе, в первоначальный период обучения с использованием 
регламентированных замен), при соблюдении словесного ударения (в том числе с 
учетом его подвижности), орфоэпических норм; воспроизведение слова по образцу 
педагогического работника, графическому знаку, ритмов с помощью схем; подбор 
слов к соответствующим ритмам; при восприятии слов на слух определение 
количества слогов, ударного слога; соблюдение правил орфоэпии (сопряженно и 
отражённо, по надстрочному знаку): безударный о произносится как а; звонкие 
согласные в конце слов и перед глухими согласными оглушаются; удвоенные 
согласные произносятся как один долгий; слова что, чтобы произносятся как «што», 
«штобы»; кого, чего и окончания -ого, -его - как «каво», «чево», -ова, -ева; 
непроизносимые согласные в словах не произносятся «(чу(в)ствуют», «со)л)нце)»; 
соблюдение в речи правильного произношения следующих звукосочетаний (по 
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надстрочному знаку): тс - дс («детство», «Братск»), стн - здн «(чес(т)но», 
«поз(д)но)»; произношение сочетаний предлогов в, из, под с существительными «(в 
саду, из сада, под стулом)»; гласный и после согласных ш, ж, ц произносятся как ы 
(«живот»); согласные (кроме ш, ж, ц) перед гласными э, и произносятся мягко 
(«перо, писать, Петя»); предлог с существительным типа «с братом», «с дедушкой» 
произносится как «збратом», «здедушкой»; звук г перед к, т произносится как х 
(«лехко»); сочетания сч, зч, жч произносятся как щ («щипать»); окончания -тся, 
-ться произносятся как цца; свистящие с, з со следующим за ним шипящим как 
шипящие («шшил, ижжарил»).

Работа над фразой: воспроизведение фраз в нормальном темпе, слитно (на 
одном выдохе) или деля фразу паузами на синтагмы, соблюдая логическое и 
синтагматическое ударения, мелодический контур фраз, наиболее полно реализуя 
возможности воспроизведения слов.

Формирование навыков самоконтроля произносительной стороны речи.
Развитие естественной манеры речи, умения пользоваться при передаче 

речевой информации соответствующими естественными неречевыми средствами - 
выражением лица, позой, пластикой.

Выразительное чтение наизусть коротких стихотворений.
55.7.2.3. Планируемые результаты освоения коррекционно-развивающего 

курса «Формирование речевого слуха и произносительной стороны речи».
Результатами освоения курса являются:
желание и умение обучающихся вступать в устную коммуникацию в процессе 

учебной и внеурочной деятельности, в знакомых жизненных ситуациях;
стремление к овладению восприятием и воспроизведением устной речи;
желание и умения пользоваться индивидуальными средствами 

слухопротезирования (с учетом аудиолого-педагогических рекомендаций);
умения восприятия на слух (с помощью индивидуальных слуховых аппаратов 

или с помощью кохлеарного импланта и индивидуального слухового аппарата 
(кохлеарных имплантов) в зависимости от слухопротезирования обучающегося) 
речевого материала, связанного с учебной и внеурочной деятельностью: 
распознавания на слух фраз, слов, словосочетаний в разных условиях: в 
подсказывающей ситуации и вне ее; в изолированных от шума помещениях и в 
условиях, близких к естественным; при восприятии на слух речи разговорной 
громкости и шепотной (с учетом индивидуальных возможностей обучающихся); при 
увеличении расстояния от диктора (педагогического работника);

умения восприятия на слух (с помощью индивидуальных средств 
слухопротезирования) текстов диалогического и монологического характера (объем 
текстов, включенный речевой материал зависит от уровня слухоречевого развития 
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обучающегося), отвечать на вопросы по тесту, выполнять задания, пересказывать 
текст, участвовать в диалоге с педагогическим работником по тексту;

умения восприятия на слух (с помощью индивидуальных средств
слухопротезирования) близких по звучания слов;

умения восприятия на слух (с помощью индивидуальных средств
слухопротезирования) слогов и слогосочетаний, отдельных звуков в связи с работой 
над произношением и коррекцией грамматической структуры речи;

умения восприятия на слух речевого материала слабослышащими 
обучающимися без использования слуховых аппаратов;

выражение непонимания в устных высказываниях при затруднении в 
восприятии речевой информации;

умения произнесения отработанного речевого материала внятно и естественно 
при использовании в процессе устной коммуникации естественных невербальных 
средств (соответствующего выражения лица, позы, пластики);

умения реализовывать сформированные произносительные умения при 
чтении, декламации стихотворений, а также в самостоятельной речи (под контролем 
педагогического работника);

умения применять сформированные навыки самоконтроля произношения (под 
контролем педагогического работника);

умения реализовывать сформированные коммуникативные действия, а также 
знакомые правила речевого этикета в процессе овладения восприятием и 
воспроизведением устной речи, а также в процессе устной коммуникации в учебной 
и внеурочной деятельности.

55.8. Коррекционно-развивающая область: коррекционный курс
«Музыкально-ритмические занятия».

55.8.1. Пояснительная записка.
Музыкально-ритмические занятия направлены на эстетическое и нравственное 

воспитание обучающихся, коррекцию и развитие двигательной сферы, развитие 
слухового восприятия и произносительной стороны речи, а также коррекцию и 
развитие познавательной и эмоционально-волевой сферы.

На музыкально-ритмических занятиях у обучающихся развивается восприятие 
музыки (с помощью индивидуальных средств слухопротезирования) в исполнении 
педагогического работника и в аудиозаписи - ее характера (веселый, грустный, 
спокойный) и доступных средств музыкальной выразительности (элементарных 
звуковысотных, темпо-ритмических, динамических и тембровых отношений в 
музыке), формируются умения с помощью словесной речи характеризовать 
прослушанную музыку.

У обучающихся формируются и развиваются правильные, координированные, 
выразительные и ритмичные движения под музыку (основные, гимнастические и 
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танцевальные), правильная осанка, умения исполнять под музыку несложные 
композиции народных, бальных и современных танцев, осуществляется развитие 
элементарной музыкально-пластической импровизации.

Обучение декламации песен под музыку или пению осуществляется с учетом 
индивидуальных возможностей обучающихся. При декламации песен под музыку в 
ансамбле (под аккомпанемент и управление педагогического работника) они 
обучаются точно воспроизводить в эмоциональной, выразительной, внятной и 
естественной по звучанию речи, реализуя произносительные возможности, темпо
ритмическую организацию мелодии, характер звуковедения, динамические оттенки. 
При пении они исполняют песню эмоционально, выразительно и внятно, передают 
голосом мелодию песни (ее темпо-ритмический рисунок, звуковысотные 
соотношения, характер звуковедения, динамические оттенки).

На занятиях осуществляется также обучение игре на элементарных 
музыкальных инструментах, эмоциональному, выразительному и ритмичному 
исполнению в ансамбле с педагогическим работником музыкальные пьесы (песни).

На музыкально-ритмических занятиях проводится целенаправленная работа 
по совершенствованию навыков слухозрительного и слухового восприятия устной 
речи, ее произносительной стороны при широком использовании фонетической 
ритмики и музыки.

Важное значение придается формированию готовности обучающихся к 
участию в доступных театрализованных формах музыкально-творческой 
деятельности.

Образовательно-коррекционная работа на музыкально-ритмических занятиях 
базируется на постоянном взаимодействии музыки, движений и устной речи: 
музыка и движения, музыка и речь, движения и речь, музыка, движения и речь. 
Формирование у обучающихся различных видов деятельности, связанных с 
музыкой, базируется на целенаправленном развитии ее восприятия, которое 
осуществляется в двух формах - как самостоятельная деятельность и как составная 
часть других видов деятельности - музыкально-ритмических движений, игры на 
элементарных инструментах, декламация песен под музыку.

Обучающиеся слушают музыку в исполнении педагогического работника и 
аудиозаписи, словесно определяют (с помощью педагогического работника и 
самостоятельно) жанр (марш, танец, песня), характер музыки, доступные средства 
музыкальной выразительности.

Важное значение придается специальной работе по развитию восприятия и 
воспроизведения устной речи с использованием фонетической ритмики и музыки, 
которая занимает на музыкально-ритмических занятиях примерно половину 
времени. Обучение строится на основе преемственности с индивидуальными 
занятиями.
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Организация музыкально-ритмических занятий предполагает постоянное 
пользование обучающимися индивидуальными средствами слухопротезирования 
(с учетом аудиолого-педагогических рекомендаций).

Текущий контроль овладения различными видами деятельности, связанными с 
музыкой, осуществляется на каждом занятии, мониторинг планируемых результатов 
обучения осуществляется в конце каждой четверти. Проверки по овладению 
различными видами деятельности, связанными с музыкой, проводятся на 
музыкально-ритмических занятиях фронтально, малыми группами или 
индивидуально. Результаты проверок отражаются в отчетах педагогических 
работников, ведущих данные занятия, предоставляемых в конце каждой четверти 
администрации образовательной организации. Данный педагогический работник 
принимает также участие в обследовании восприятия и воспроизведения устной 
речи обучающихся, которое организует и проводит педагогический работник, 
ведущий занятия «Формирование речевого слуха и произносительной стороны 
речи». Педагогический работник, ведущий музыкально-ритмические занятия, 
участвует (совместно с педагогическим работником индивидуальных занятий и 
фронтальных занятий по развитию слухового восприятия и технике речи) в 
ежегодном (в конце учебного года) составлении характеристики слухоречевого 
развития каждого обучающегося.

55.8.2 Содержание обучения:
55.8.2.1. Восприятие музыки:
Развитие восприятия музыки на основе сохранных анализаторов и 

развивающегося слухового восприятия на полисенсорной основе с обязательным 
введением упражнений, проводимых только на слух (при использовании 
индивидуальных средств электроакустической коррекции слуха).

Слушание музыки в исполнении педагогического работника и аудиозаписи.
Развитие восприятия жанра (марш, таец, песня), характера музыки и 

доступных средств музыкальной выразительности; словесное определение 
(с помощью педагогического работника и самостоятельно) жанра, характера музыки, 
доступных средств музыкальной выразительности.

Прослушивание музыки в разном исполнении (фортепиано, скрипка, труба; 
симфонический оркестр, оркестр народных инструментов; мужской, женский, 
детский хор). Вычленение солирующего голоса или инструмента, определение при 
восприятии на слух коллективного и сольного, вокального, вокально
инструментального и инструментального исполнения.

Развитие представлений обучающихся о связи музыки с другими искусствами, 
их взаимосвязи с жизнью.

55.8.2.2. Музыкально-ритмические движения:
развитие двигательных навыков, формирование хорошей осанки;
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эмоциональное, выразительное, правильное и ритмичное выполнение под 
музыку (в исполнении педагогического работника и в аудиозаписи) основных 
движений (ходьба, бег, хлопки, прыжки и другое), танцевальных и гимнастических 
упражнений, исполнение элементов танца и пляски, несложных композиций 
народных, бальных и современных танцев;

развитие музыкально - пластической импровизации;
самостоятельно изменение движений танца, ориентируясь на музыкальное 

сопровождение;
импровизация отдельных музыкально-ритмических движений и простых 

танцевальных композиций в соответствии с характером музыки, ритмичное 
исполнение;

фиксирование движениями сильной и каждой доли такта в музыке двух, трех-, 
четырехдольного метра в умеренном, медленном и быстром темпе;

исполнение руками (хлопками) несложного ритмического рисунка мелодий.
55.8.2.3. Декламация песен под музыку или пение (с учетом индивидуальных 

возможностей обучающихся).
Понимание основных дирижерских жестов.
Обучение декламации песен под музыку, совершенствование 

произносительных навыков, развитие проникновения в эмоциональное содержание 
песни, выразительное коллективное ее исполнение; эмоциональная, выразительная и 
внятная декламация песен в ансамбле под музыкальное сопровождение и 
управление педагогического работника; точное воспроизведение ритмического 
рисунка мелодии, ее темпа, динамических оттенков, характера звуковедения (плавно, 
отрывисто), соответствующей манере исполнения (легко, более твердо и другое).

Обучение пению: формирование элементарных певческих навыков.
55.8.2.4. Обучение игре на элементарных музыкальных инструментах в 

ансамбле.
Развитие умений исполнять на металлофоне, бубне, ксилофоне, барабане, 

румбах, маракасах, треугольниках, тарелках и других инструментах в ансамбле 
аккомпанемент к музыкальной пьесе или песне (ведущую партию исполняет 
педагогический работник на фортепьяно).

Исполнение ведущей партии обучающимися на инструментах с 
диатоническим или хроматическим звукорядом (металлофон, ксилофон, флейта, 
гармоника), а также на электромузыкальных инструментах.

55.8.2.5. Инсценирование (драматизация).
Участие в элементарной театрализованной деятельности: музыкальные игры, 

инсценирование песен, игры-драматизации, инсценирование фрагментов 
музыкальных сказок.
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Выражение образного содержания музыкально-художественных произведений 
с помощью средств выразительности различных искусств, прежде всего, с помощью 
музыкально-пластической и речевой деятельности.

55.8.2.6. Восприятие и воспроизведение устной речи (автоматизация 
произносительных навыков с использованием фонетической ритмики и музыки).

Развитие слухозрительного и слухового восприятия речи, закрепление навыков 
внятного, выразительного и естественного ее воспроизведения при реализации 
произносительных возможностей.

Развитие речевого дыхания, голоса, закрепление звукового состава речи, 
восприятие на слух и воспроизведение элементов ритмико-интонационной 
структуры речи, воспроизведение слов и фраз, коротких диалогов преимущественно 
разговорного характера.

55.8.3. Планируемые результаты освоения курса.
Результатами освоения курса являются:
приобщение к музыкально-ритмической деятельности (при использовании 

индивидуальных слуховых аппаратов); желание участвовать в доступных видах 
музыкально-ритмической деятельности при реализации сформированных умений;

умения восприятия на слух музыкальных произведений (фрагментов из них) в 
исполнении педагогического работника и в аудиозаписи; словесного определения 
(с помощью педагогического работника и самостоятельно) характера музыки 
(например, веселая, грустная, спокойная), жанра (марш, танец, песня), доступных 
средств музыкальной выразительности;

знание названий прослушиваемых произведений;
умения эмоционального, выразительного, правильного и ритмичного 

исполнения под музыку несложных композиций народных, современных и бальных 
танцев,

овладение элементарной музыкально-пластической импровизацией;
знание названий исполняемых танцев;
умения эмоциональной декламации песен под музыку в ансамбле под 

аккомпанемент и управление педагогического работника при передаче во внятной и 
естественной по звучанию речи (при реализации произносительных возможностей) 
темпо-ритмической структуры мелодии, характера звуковедения, динамических 
оттенков; знание названий песен;

овладение элементарными певческими навыками (с учетом возможностей 
обучающихся)

умения эмоционального, выразительного и ритмичного исполнения на 
элементарных музыкальных инструментах в ансамбле сопровождения к 
музыкальной пьесе или песне;

умения восприятия (с помощью индивидуальных средств 
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слухопротезирования) слухозрительно и на слух отработанного речевого материала; 
закрепление произносительных умений (при использовании фонетической ритмики 
и музыкальных средств);

реализацию сформированных умений в различных видах внеурочной 
художественной деятельности, в том числе совместной с нормативно 
развивающимися обучающимися.

55.9. Коррекционно-развивающая область: коррекционный курс «Развитие 
слухового восприятия и техника речи».

55.9.1. Пояснительная записка.
На занятиях «Развитие слухового восприятия и техника речи» у обучающиеся 

развиваются навыки социокультурной адаптации, регуляции поведения, адекватного 
взаимодействия в социуме за счет получения более полной информации об 
окружающей среде при ориентации в социально значимых неречевых звучаниях 
окружающего мира, совершенствования навыков устной коммуникации.

На занятиях обучающиеся овладевают базовыми сенсорными способностями, 
необходимыми для более полноценного развития речевого слуха, восприятия 
неречевых звучаний, музыки; у них развивается восприятие различных звучаний 
музыкальных инструментов (игрушек) - барабана, дудки, гармошки, свистка, 
металлофона, бубна, ксилофона, маракасов, треугольника, румб, неречевых 
звучаний окружающего мира - бытовых шумов, шумов, связанных с проявлениями 
физиологического и эмоционального состояния человека, городских шумов, голосов 
животных и птиц, шумов связанных с явлениями природы, различение и 
опознавание разговора и пения, мужского и женского голоса.

Важное значение на занятиях придается развитию слухозрительного и 
слухового восприятия устной речи, ее произносительной стороны. У обучающихся 
целенаправленно развиваются мотивы овладения устной речью, постоянного 
пользования индивидуальными средствами слухопротезирования, стремление 
реализовывать сформированные умения и навыки в процессе устной коммуникации 
в урочное, внеурочное и внешкольное время.

На фронтальных занятиях «Развитие слухового восприятия и техника речи» 
реализуются три направления работы:

формирование у обучающихся базовых способностей, необходимых для 
слухового восприятия: умений вычленять разнообразные звуковые сигналы 
(наличие устойчивой двигательной реакции на неречевые и речевые стимулы) и 
дифференцировать их по длительности, интенсивности, высоте и тембру при 
использовании элементарных музыкальных инструментов (игрушек);

развитие восприятия социально значимых неречевых звучаний окружающего 
мира (уличных сигналов и шумов, бытовых шумов, голосов птиц и животных);

развитие восприятия и воспроизведения устной речи.
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Обучение проводится при пользовании обучающимися индивидуальными 
средствами слухопротезирования.

Содержание занятий должно быть доступно всем обучающимся класса как с 
точки зрения восприятия неречевых звучаний, так и в области развития речевого 
слуха и произносительной стороны речи.

На данных занятиях развитие речевого слуха, слухозрительного восприятия 
речи, обучение произношению строится на основе преемственности с 
индивидуальными занятиями. При этом первичные произносительные умения у 
обучающихся формируются на индивидуальных занятиях, а их закрепление 
осуществляется как на индивидуальных занятиях, так и на фронтальных занятиях. 
Это предполагает обязательное совместное планирование специальной 
(коррекционной) работы по закреплению произносительных умений и навыков, 
реализацию единых требований к устной речи обучающихся.

Речевой материал - слова, словосочетания, фразы, короткие диалоги, 
чистоговорки, рифмовки, короткие стихотворения, а также слоги, слогосочетания и 
отдельные звуки, отбирается с учетом знакомости и необходимости обучающимся в 
общении на уроках и во внеурочное время, а также в соответствие с фонетической 
задачей занятия (речевой материал специально насыщен закрепляемыми в данный 
период обучения элементами звуковой и ритмико-интонационной структуры речи).

Мониторинг включает текущий учет достижения обучающимися 
планируемых результатов (на каждом занятии) и периодический учет освоения 
содержания данного коррекционного курса, который проводится в конце каждой 
четверти. В содержание периодического учета входит изучение результатов работы 
по развитию у обучающихся слухового восприятия неречевых звучаний - звучаний 
элементарных музыкальных инструментов (игрушек), звуков окружающего мира, а 
также восприятия и воспроизведения речевого материала, планируемого вместе с 
педагогическим работником, ведущим занятия «Формирование речевого слуха и 
произносительной стороны речи». По результатам мониторинга педагогический 
работник, ведущий занятия «Развитие слухового восприятия и техника речи» 
составляет отчет о достижении планируемых результатов обучения. Кроме этого, 
желательно, чтобы данный педагогический работник принимал участие в 
обследовании восприятия и воспроизведения устной речи, проводимом на 
индивидуальных занятиях «Формирование речевого слуха и произносительной 
стороны речи», участвовал в ежегодном составлении характеристики слухоречевого 
развития каждого обучающегося (совместно с педагогическим работником, которым 
проводятся индивидуальные занятия и музыкально-ритмические занятия).

55.9.2. Содержание обучения:
55.9.2.1 . Развитие слухового восприятия.
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Развитие слухового восприятия неречевых звучаний, различных шумов 
(с индивидуальными слуховыми аппаратами и без них, или с кохлеарными 
имплантами (имплантом) и индивидуальным слуховым аппаратом в зависимости от 
слухопротезирования обучающихся):

звучаний музыкальных инструментов (игрушек), разных по тембру и высоте, 
определение количества звуков, продолжительности их звучания (кратко, долго), 
характера звуковедения (слитно или неслитно), темпа (нормальный быстрый, 
медленный), громкости (нормально, громко, тихо), ритмов (прежде всего, двух-, 
трех- и четырехсложные, в которых один звук более продолжительный по звучанию, 
чем другие), высоты (высокие, низкие, средние звуки, повышение и понижение 
второго звука относительно первого);

неречевых звучаний, связанных с окружающим человека звуковым фоном: 
бытовых шумов - шумы бытовой техники, телефонный звонок, стук в дверь, звонок 
в дверь; голосов животных и птиц (домашних животных - лошади, коровы, овцы, 
свиньи, собаки, кошки, домашних птиц - петуха, курицы, гусей, цыплят, диких 
животных и птиц); шумов, связанных с явлениями природы (раскаты грома, шум 
дождя, завывание ветра, звон капели, плеск реки); городских шумов - сигналы 
городского транспорта, шумы приближающегося транспорта, сигналы машин 
службы помощи - скорая, пожарная, полиция, свисток полицейского, залпы салюта; 
проявлений физиологического и эмоционального состояний человека - смех, плач, 
чихание, кашель;

разговора и пения, мужского и женского голоса;
определение направление звучания (локализация звучания в пространстве);
Расширение представлений об окружающей действительности в связи с 

восприятием неречевых звучаний
Развитие практической ориентации в звучащем мире.
Подбор неречевых звучаний осуществляется по темам: «Бытовые шумы», 

«Городские шумы», «Звуки природы», «Транспорт», «Голоса диких животных», 
«Голоса домашних животных», «Голоса перелётных птиц», «Голоса зимующих 
птиц» и других с учетом общего и слухоречевого развития обучающихся, их 
познавательных интересов.

Восприятие на слух (с индивидуальными слуховыми аппаратами и без них, с 
кохлеарными имплантами (имплантом) и индивидуальным слуховым аппаратом в 
зависимости от слухопротезирования обучающихся) знакомого и необходимого в 
общении на уроках и во внеурочное время речевого материала (фраз, слов, 
словосочетаний); восприятие и воспроизведение текстов (в основном, диалогов), 
отражающих типичные ситуации общения в учебной и внеурочной деятельности.

Восприятие на слух информации по радио, телевидению.
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Произнесение отработанного речевого материала голосом нормальной 
высоты, силы и тембра, в нормальном темпе, внятно и естественно, эмоционально, 
реализуя сформированные навыки воспроизведения звуковой и ритмико
интонационной структуры речи, используя естественные невербальные средства 
коммуникации (мимику лица, позу, пластику и аналогичное), соблюдая речевой 
этикет; осуществление самоконтроля произносительной стороны речи, знание 
орфоэпических правил, их соблюдение в речи, реализация в самостоятельной речи 
сформированных речевых навыков.

Применение приобретенного опыта в восприятии неречевых звуков 
окружающего мира и навыках устной коммуникации в учебной и различных видах 
внеурочной деятельности, в том числе совместной со слышащими людьми разного 
возраста.

55.9.2.2 Техника речи.
Закрепление произносительных умений и навыков, сформированных на 

индивидуальных занятиях «Формирование речевого слуха и произносительной 
стороны речи»: правильного пользования речевым дыханием, голоса нормальной 
высоты, силы и тембра с естественными модуляциями по силе и высоте, 
воспроизведения звуковой и ритмико-интонационной структуры речи, слов, 
словосочетаний, фраз, текстов (преимущественно диалогов), коротких 
стихотворений.

55.9.3. Планируемые результаты освоения курса.
Результатами освоения курса являются:
овладение восприятием на слух (с индивидуальными слуховыми аппаратами и 

без них, или с кохлеарными имплантами (имплантом и индивидуальным слуховым 
аппаратом) в зависимости от слухопротезирования обучающихся) звучаний 
музыкальных инструментов (игрушек): наличие устойчивой условной двигательной 
реакции при восприятии на слух звучаний музыкальных инструментов (игрушек); 
определение оптимального расстояния при восприятии на слух звучаний 
музыкальных инструментов (игрушек); определение на слух количества звуков, 
продолжительности их звучания (кратко, долго), характера звуковедения (слитно 
или неслитно), темпа (нормальный быстрый, медленный), громкости (нормально, 
громко, тихо), ритмов, высоты звучания;

умения восприятия на слух (с индивидуальными слуховыми аппаратами и без 
них, или с кохлеарными имплантами (имплантом и индивидуальным слуховым 
аппаратом) в зависимости от слухопротезирования обучающихся), словесного 
определения доступных неречевых звучаний окружающего мира, включая 
социально значимые бытовые и городские шумы, голоса животных и птиц, шумы, 
связанные с явлениями природы, шумы, связанные с проявлениями 
физиологического и эмоционального состояния человека, разговор и пение, 
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мужской и женский голоса;
умения восприятия на слух (с индивидуальными слуховыми аппаратами и без 

них, или с кохлеарными имплантами (имплантом и индивидуальным слуховым 
аппаратом) в зависимости от слухопротезирования обучающихся) фраз, слов, 
словосочетаний, коротких текстов диалогического и монологического характера, 
отражающих типичные ситуации общения обучающихся;

умения произносить отработанный речевой материал эмоционально, внятно и 
естественно, использовать при устной коммуникации естественные невербальные 
средства (соответствующее выражение лица, позу, пластику);

соблюдение сформированных произносительных умений в самостоятельных 
высказываниях;

при общении с использованием устной речи реализация сформированных 
коммуникативных действий, соблюдение знакомых правил речевого этикета;

применение приобретенного опыта в восприятии неречевых звуков 
окружающего мира и навыков устной коммуникации в учебной и различных видах 
внеурочной деятельности.

55.10. Коррекционно-развивающая область: коррекционный курс «Социально
бытовая ориентировка».

55.10.1. Пояснительная записка.
Основной целью коррекционного курса «Социально-бытовая ориентировка» 

является реализация практической подготовки обучающихся к самостоятельной 
жизни, овладение опытом социального поведения для наиболее полной адаптации в 
обществе.

Обучение по данному курсу направлено на решение следующих задач:
накопление и развитие представлений об окружающем мире;
развитие нравственных качеств личности в процессе элементарной социально

бытовой деятельности;
развитие личностных качеств обучающихся в ходе практического овладения 

социально-бытовым опытом, а также при участии в моделируемых ситуациях 
общения, ролевых играх;

развитие мотивации к овладению социальным опытом и социальными ролями;
накопление опыта социального поведения и регуляции собственного 

поведения;
развитие познавательной сферы в процессе элементарной социально-бытовой 

деятельности;
обеспечение речевого развития обучающихся в процессе овладения ими 

элементарной социально-бытовой деятельностью;
накопление опыта взаимодействия и взаимоотношений со сверстниками и 

взрослыми как с нормальным, так и с нарушенным слухом в различных видах 
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доступной внеурочной деятельности.
55.10.2. Содержание обучения.
Познавательная культура:
Познай себя.
Темы: Имя, фамилия, возраст. Моя семья: члены семьи, их имена. Мои друзья. 

Основы взаимоотношений в семье. Мои любимые занятия. Семейные праздники. 
Мой город (деревня). Моя страна. Сезонные изменения, выбор одежды в 
соответствии с погодными явлениями.

Воспитание здорового образа жизни.
Темы: Режим дня и его роль в сохранении здоровья. Личная гигиена: 

соблюдение правил личной гигиены для сохранения и укрепления здоровья, уход за 
волосами, охрана зрения, питание. Прогулка. Физзарядка. Участие в спортивных 
мероприятиях. Спортивные игры на воздухе (лыжи, санки, коньки). Подвижные 
игры (2-3 игры). Народные игры (2-3 игры). О вреде курения. Медицинская помощь. 
Виды медицинской помощи. Общение с врачом. Правила безопасного поведения.

Я и общество.
Темы: Я, семья, соседи. Я, класс, школа. Основы взаимоотношений в 

коллективе с друзьями, в семье. Средства связи, пользование ими. Поведение и 
общение в общественных местах (магазин, аптека, поликлиника). Транспорт, 
культура поведения в транспорте.

Нравственная культура.
Темы: Правила поведения в школе, дома. Общение с малышами и старшими. 

Поздравительные открытки. Правила поведения в классе, школе, семье, в 
общественных местах. Социокультурная жизнь и средства коммуникации людей с 
нарушениями слуха. Достижения людей с нарушениями слуха в труде, спорте, 
искусстве.

Трудовая культура.
Темы: Самообслуживание. Хозинвентарь. Инструменты и их применение. 

Правила техники безопасности. Приготовление пищи. Гигиена приготовления пищи. 
Столовая посуда, ее назначение. Санитарно-гигиенические требования к столовой 
посуде. Сервировка стола к завтраку, обеду, ужину. Правила ухода за одеждой и 
обувью. Мелкий ремонт одежды (пришивание пуговиц, вешалки, крючка, 
зашивание распоровшегося шва). Правила уборки помещения, бытовые приборы, 
техника безопасности. Генеральная уборка помещения (последовательность работ). 
Чистящие и моющие средства, уход за комнатными растениями, уход за домашними 
животными, уход за аквариумными рыбками. Приготовление пищи, разнообразие 
продуктов питания, их использование с учетом здорового образа жизни.

Профессиональная ориентация.
Темы: Профессии родителей (законных представителей); профессии 
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сотрудников школы; профессии выпускников школы; профессии, с которыми 
обучающиеся знакомятся в годы обучения в школе-интернате. Культура делового 
общения.

Коммуникативная культура.
Темы: Правила поведения в классе, семье (при встрече, прощании). Деловое 

общение в общественных организациях. Организация игр, труда, отдыха. 
Эмоционально-личностное общение. Поведение в гостях. Речевое поведение при 
общении со слышащими сверстниками и взрослыми.

55.10.3. Планируемые результаты освоения курса:
владение элементарной информацией о себе, своей семье, ближайшем 

социальном окружении, о городе (деревне или другом месте своего проживания);
владение элементарной информацией о нашей стране, в том числе, о ее 

государственном устройстве;
развитие патриотических чувств;
владение элементарной информацией об организации жизни людей в городе и 

сельской местности, основных видах их деятельности, социально-бытовой и 
культурной жизни;

наличие элементарных представлений о трудовой деятельности взрослых 
людей, о профессиях, включая профессии родителей (законных представителей);

овладение основами элементарных правовых знаний, необходимых для 
жизнедеятельности обучающихся, умениями их применять в жизни;

овладение элементарными морально-этическими представлениями, их 
реализация в различных видах деятельности при взаимодействии окружающими 
людьми разного возраста;

накопление элементарного опыта социального поведения, необходимого для 
реализации задач жизнедеятельности;

овладение элементарными умениями устной коммуникации в часто 
повторяющихся жизненных ситуациях (при пользовании индивидуальными 
слуховыми аппаратами);

применение умений восприятия звуков окружающего мира (при пользовании 
индивидуальными слуховыми аппаратами) для более полноценной социальной 
адаптации;

применение в жизнедеятельности знакомых ассистивных технологий;
владение информацией о социокультурной жизни людей с нарушениями 

слуха, их достижениями, средствах коммуникации; межличностное взаимодействие 
с лицами, имеющими нарушения слуха, при использовании средств коммуникации, 
доступных партнерам по общению, в том числе русского жестового языка;

самостоятельное решение элементарных задач, связанных с обеспечением 
жизнедеятельности, в том числе с самообслуживанием, с помощью близким;
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овладение элементарными умениями ведения домашнего хозяйства;
овладение основами гигиены и здорового образа жизни;
выполнение элементарных знакомых правил поведения в экстремальных 

ситуациях;
выполнение элементарных знакомых правил техники безопасности;
элементарное понимание собственных возможностей и ограничений 

жизнедеятельности в связи имеющимся нарушением.
55.11. Коррекционно-развивающая область: коррекционный курс «Развитие 

познавательной сферы».
55.11.1. Пояснительная записка.
Курс направлен на развитие познавательной сферы, личностное развития 

обучающихся.
Программа содержит разделы, включающие развитие всей структуры 

познавательной деятельности обучающихся: развитие видов мышления (наглядно
действенного, наглядно-образного и словесно-логического); формирование речевого 
поведения; развитие мелкой моторики пальцев рук; зрительно-пространственной 
координации, формирование произвольных психических процессов - осознанной 
регуляции своего поведения, внимания, памяти, выработки навыков самоконтроля.

Обучение реализуется через дидактические игры, упражнения и задания. Темы 
и содержание занятий, тематический речевой материал подбирается согласно 
концентрическому принципу обучения. Начиная работать над темой, где 
предлагается новый речевой материал, необходимо использовать те задания, 
правила которые обучающемуся уже известны. Знакомый речевой материал 
предпочтительнее использовать в новых дидактических заданиях. Предъявлять 
одновременно новое задание и незнакомый или малознакомый речевой материал 
нецелесообразно, поскольку слабослышащим и позднооглохшим обучающимся с 
нарушенным интеллектом трудно воспринимать сразу две новые дидактические 
задачи.

Основные направления коррекционной работы:
1. Развитие различных видов мышления.
2. Коррекция нарушений развития эмоционально-личностной сферы.
55.11.2. Содержание обучения.
Коррекция и развитие памяти: развитие памяти; постепенное увеличение 

объема памяти; развитие логической памяти; развитие механической памяти; 
развитие смысловой памяти; развитие словесно-логической памяти; развитие 
скорости запоминания; развитие полноты запоминания; развитие сознательного 
запоминания; развитие прочности и точности запоминания.

Коррекция внимания: развитие целенаправленного и устойчивого внимания; 
расширение объема внимания; развитие наблюдательности.
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Коррекция ощущений, восприятий, представлений.
Коррекция мышления: классификация предметов (их изображения) на группы 

на основании родового признака; называние группы предметов (однородных) 
обобщенными словами; конкретизация понятий.

Коррекция эмоционально-волевой сферы: формирование нравственных и 
культурных потребностей; воспитание аккуратности и настойчивости при 
выполнении упражнений.

Развитие общей и мелкой моторики; обучать пальчиковой гимнастике; 
развитие артикуляционной моторики.

55.11.3. Планируемые результаты освоения курса:
способность запоминать, припоминать,
стремление запомнить важную для учебной деятельности и жизненной 

практики информацию;
способность не отвлекаться при проведении наблюдения;
способность осмысленного восприятия окружающей действительности;
наличие способности классифицировать предметы (их изображения) на 

группы на основании родового признака; умение называть группы предметов 
(однородных) обобщенными словами; способность конкретизировать понятия;

потребность быть аккуратными;
наличие настойчивости в выполнении деятельности;
способность оперировать предметами.
55.12. Программа коррекционной работы.
Программа коррекционной работы направлена на выявление особых 

образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, обусловленных недостатками в 
их физическом и (или) психическом развитии; осуществление индивидуально
ориентированной психолого-педагогической помощи обучающимся с ОВЗ с учетом 
особых образовательных потребностей, индивидуальных возможностей 
обучающихся (в соответствии с рекомендациями ПМПК).

55.12.1. Программа коррекционной работы содержит:
перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых 
образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ;

систему комплексного психолого-педагогического сопровождения 
обучающихся с ОВЗ в условиях образовательной деятельности, включающего 
психолого-педагогическое обследование обучающихся с целью выявления их 
особых образовательных потребностей, мониторинг динамики развития 
обучающихся;

корректировку коррекционных мероприятий. Обязательной частью 
внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения обучающимися с 
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нарушенным слухом содержания АООП НОО, является коррекционно-развивающее 
направление. Часы коррекционно-развивающей области не входят в предельно 
допустимую учебную нагрузку, но учитывается при определении объёмов 
финансирования, направляемых на реализацию адаптированной основной 
образовательной программы.

55.12.2. Цель программы коррекционно-развивающей работы - оказание 
комплексной психолого-педагогической помощи обучающимся с нарушенным 
слухом в освоении АООП НОО, в коррекции недостатков в общем и слухоречевом 
развитии, в их социальной адаптации.

Программа предусматривает создание специальных условий обучения и 
воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 
обучающихся с нарушенным слухом.

Задачи программы коррекционно-развивающей работы:
выявление особых образовательных потребностей обучающихся с 

нарушенным слухом, обусловленных недостатками в их развитии;
организация специальных условий образования в соответствии с 

особенностями ограничений здоровья обучающихся;
осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической 

помощи обучающимся с учетом особенностей их психофизического развития и 
индивидуальных возможностей;

оказание коррекционной помощи в овладении АООП НОО, в том числе 
организация индивидуальных и фронтальных занятий по развитию слухового 
восприятия речи и неречевых звучаний, включая музыку, слухозрительного 
восприятия устной речи, ее произносительной стороны;

организация специальной психолого-педагогической помощи в формировании 
полноценной жизненной компетенции обучающихся с нарушенным слухом;

создание благоприятных условий для наиболее полноценного личностного 
развития, приобщения к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 
государства с учетом возможностей и особых образовательных потребностей 
каждого обучающегося;

оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 
представителям) обучающихся с нарушенным слухом.

55.12.3. Принципы программы коррекционно-развивающей работы:
соблюдение интересов обучающихся с нарушенным слухом; создание в 

образовательной организации условий для реализации их возможностей и особых 
образовательных потребностей, наиболее полноценного развития, социальной 
адаптации;

приобщение обучающихся к социокультурным нормам, традициям семьи, 
общества и государства;

ФЛОП 1100-07



344

взаимодействие всех специалистов образовательной организации, родителей 
(законных представителей) обучающихся при решении образовательно
коррекционных задач, а также оказании согласованной помощи в процессе 
формирования и развития личности обучающегося, его адаптации и интеграции в 
общество;

учёт социальных факторов в формировании личности обучающегося; 
содействие созданию благоприятной социальной ситуации развития и обучения в 
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями обучающегося, его 
особыми образовательными потребностями;

реализация в различных жизненных ситуациях достижений обучающихся в 
образовательно-коррекционном процессе, обеспечение подготовленности 
обучающихся к адаптации и интеграции в общество, развития их самостоятельности 
при решении жизненных задач;

обеспечение слухоречевого развития обучающихся с учетом их 
индивидуальных особенностей, максимальное обогащение их речевой практики, 
развитие жизненных компетенций при взаимодействии со слышащими людьми в 
условиях деятельности, интересной и полезной всем ее участникам.

55.12.4. Комплексное психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 
включает: проведение психолого-педагогическое обследования обучающихся при 
поступлении в образовательную организацию с целью выявления их возможностей 
и особых образовательных потребностей, составления программы индивидуального 
маршрута с учетом фактического уровня общего и слухоречевого развития, 
индивидуальных особенностей; разработку рекомендаций к составлению 
коррекционных программ, учитывающих индивидуальные особенности 
обучающихся, в том числе программ по развитию восприятия устной речи и 
обучению произношению; проведение коррекционно-развивающей работы с учетом 
особых образовательных потребностей каждого обучающегося, его индивидуальных 
особенностей; мониторинг динамики общего и слухоречевого развития 
обучающихся, достижения планируемых результатов коррекционно-развивающей 
работы.

55.12.5. Направления и содержание программы коррекционной работы:
1. Коррекционно-развивающая работа: способствует удовлетворению особых 

образовательных потребностей обучающихся с нарушенным слухом, освоению ими 
АООП НОО, формированию у обучающихся УУД - личностных, регулятивных, 
познавательных, коммуникативных, эмоционально-волевой и личностной сфер 
обучающегося.

В состав предметной области внеурочной деятельности «Коррекционно
развивающая работа» входят следующие обязательные предметы: формирование 
речевого слуха и произносительной стороны устной речи (индивидуальные 
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занятия); музыкально-ритмические занятия (фронтальные занятия); развитие 
слухового восприятия и техника речи (фронтальные занятия), социально-бытовая 
ориентировка (фронтальные занятия).

Содержание данной области может быть дополнено образовательной 
организацией самостоятельно, исходя из психофизических особенностей 
обучающихся на основании рекомендаций психолого-педагогической комиссии, 
индивидуальной программы реабилитации обучающихся, а также результатов 
комплексного психолого-педагогического обследования каждого обучающегося при 
поступлении в образовательную организацию, рекомендаций к коррекционно
развивающей работе по результатам данного обследования, систематических 
педагогических наблюдений в учебной и внеурочной деятельности, данных 
систематического мониторинга достижения обучающимися планируемых 
результатов образования, бесед с обучающимися, педагогическими работниками, 
включая школьного педагога-психолога, социального педагога, администрацию 
школы, а также родителей (законных представителей).

2. Диагностическая работа: включает проведение комплексного психолого
педагогического обследования обучающихся при поступлении в образовательную 
организацию с целью выявления их особых образовательных потребностей; 
систематического мониторинга (в конце каждой учебной четверти) достижения 
обучающимися планируемых результатов освоения АООП НОО; систематического 
мониторинга достижения обучающимися планируемых результатов коррекционно
развивающей работы, изменение коррекционной программы по результатам 
обследования в соответствии с выявленными особенностями и потребностями 
обучающихся; изучение социальной ситуации развития и условий семейного 
воспитания.

3. Консультативная работа: обеспечивает непрерывность специального 
психолого-педагогического сопровождения обучающихся и их семей по вопросам 
образования и социализации обучающихся с нарушенным слухом, повышение 
уровня родительской компетентности и активизацию роли родителей (законных 
представителей) в воспитательном процессе. Консультативная работа включает 
выработку совместных рекомендаций специалистами, работающими в 
образовательной организации, и родителями (законными представителями) по 
реализации основных направлений коррекционно-развивающей работы с каждым 
обучающимся, выбору индивидуально-ориентированных методов и приёмов 
образования; оказание консультативной помощи родителям (законным 
представителям) по вопросам семейного воспитания, образования и проведения 
коррекционно-развивающей работы во внешкольное время.

4. Информационно-просветительская работа: предполагает разъяснительную 
деятельность по вопросам, связанным с особыми образовательными потребностями 
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обучающихся с нарушенным слухом, в том числе, с возможностями и 
особенностями коммуникации с ними, обеспечению наиболее полноценного 
образования и развития, созданию необходимых условий для социальной адаптации 
и интеграции в общество, правам и обязанностям лиц с нарушениями слуха. 
Информационно-просветительская работа может проводиться как в данной 
образовательной организации (среди обучающихся, их родителей (законных 
представителей), так и в других образовательных организациях, включая 
организации дополнительного и профессионального образования: среди 
педагогических работников, обучающихся, родителей (законных представителей), а 
также в других организациях.

5. Психолого-педагогическая работа: предполагает проведение психолого
педагогической диагностики с целью психолого-педагогического изучения 
индивидуальных особенностей личности обучающегося, резервов ее развития; 
познавательных возможностей и интересов обучающихся, резервов их развития; 
выявления причин возникновения проблем в обучении и развитии обучающихся; 
изучения интересов обучающихся в связи с профориентационной работой в 
образовательной организации; осуществление коррекционно-развивающей работы с 
учетом результатов психолого-педагогической диагностики совместно со 
специалистами образовательной организации и (или) других организаций на основе 
сетевого взаимодействия; содействие личным достижениям обучающегося в 
доступных ему видах учебной и внеурочной деятельности с учетом индивидуальных 
особенностей; осуществление здоровьесберегающей работы совместно со 
специалистами образовательной организации и (или) других организаций на основе 
сетевого взаимодействия; проведение психолого-педагогического 
консультирования, направленного на оказание помощи обучающимся, их родителям 
(законным представителям^ педагогическим работникам в решении актуальных 
задач развития, социализации, преодоления учебных трудностей, проблем 
взаимоотношений между обучающимся, родителями (законными представителями), 
педагогическими работниками; осуществление профилактики, формирование и 
развитие психологически комфортных отношений в классе, образовательной 
организации, в семье; профилактику внутриличностных конфликтов; психолого
педагогическое содействие обеспечению управленческих процессов на основе 
проведения мониторинговых исследований психологического климата в системах 
администрация - педагогические работники - обучающиеся - родители (законные 
представители), психолого-педагогического сопровождения эффективного их 
взаимодействия, участия в разработке программ развития образовательной 
организации; осуществление просветительской деятельности для повышения 
психолого-педагогической компетентности педагогических работников, родителей 
(законных представителей).
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Федеральная рабочая программа воспитания представлена в разделе 
LXXXVIII Федеральная рабочая программа воспитания ФАОП НОО для 
обучающихся с ОВЗ.

XXIV. Организационный раздел ФАОП НОО слабослышащих 
и позднооглохших обучающихся (вариант 2.3)

56. Федеральные учебные планы.
Федеральный учебный план, фиксирует общий объем нагрузки, максимальный 

объём аудиторной нагрузки, состав и структуру обязательных предметных областей, 
курсов коррекционно-развивающей области, внеурочной деятельности, в том числе 
распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным 
предметам.

Федеральный учебный план определяет общие рамки принимаемых решений 
при разработке содержания образования, требований к его усвоению и организации 
образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных 
механизмов его реализации.

56.1. Федеральный учебный план состоит из двух частей - обязательной части 
и части, формируемой участниками образовательных отношений.

56.1.1. Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 
предметов, обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы 
во всех имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, 
реализующих АООП НОО для слабослышащих и позднооглохших обучающихся, и 
учебное время, отводимое на их изучение по годам обучения.

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 
которое обеспечивает достижение важнейших целей современного начального 
общего образования:

формирование гордости за свою страну, приобщение к общекультурным, 
национальным и этнокультурным ценностям;

готовность обучающихся с нарушенным слухом с лёгкой умственной 
отсталостью к продолжению образования в последующие годы;

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 
экстремальных ситуациях;

личностное развитие обучающегося с нарушенным слухом в соответствии с 
его индивидуальностью;

минимизацию негативного влияния нарушений на развитие обучающегося и 
профилактику возникновения вторичных отклонений.

Образовательная организация самостоятельна в выборе видов деятельности по 
каждому предмету, курсу коррекционно-развивающей области (проектная 
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деятельность, практические занятия, экскурсии).
Обязательная часть содержит перечень учебных предметов.
56.1.2. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, включает:
факультативные курсы, обеспечивающие реализацию индивидуальных особых 

образовательных потребностей обучающихся с нарушенным слухом;
внеурочную деятельность, реализующуюся посредством таких направлений 

работы как духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 
общекультурное, спортивно-оздоровительное и, обеспечивающую личностное 
развитие обучающихся с нарушенным слухом;

коррекционно-развивающую область, коррекционные курсы которой 
направлены на минимизацию негативного влияния нарушения слуха на результат 
обучения и профилактику возникновения вторичных отклонений в развитии.

56.1.2.1. Коррекционно-развивающая область включает следующие 
коррекционные курсы: «Формирование речевого слуха и произносительной стороны 
устной речи», «Музыкально-ритмические занятия», «Развитие слухового восприятия 
и техника речи», «Социально-бытовая ориентировка», «Развитие познавательной 
сферы», которые являются обязательными и проводятся в форме групповых и 
индивидуальных коррекционных занятий.

Образовательная организация вправе самостоятельно определять технологии, 
способы организации деятельности обучающихся в процессе освоения курсов 
коррекционно-развивающей области.

Часы коррекционно-развивающей области, не входят в предельно допустимую 
учебную нагрузку, проводятся во внеурочное время. Реализация данной области 
осуществляется за счет часов, отводимых на внеурочную деятельность (количество 
часов на коррекционно-развивающую область должно быть не менее 5 часов в 
неделю в течение всего срока обучения) (пункт 3.4.16 Санитарно
эпидемиологических требований).

56.2. Набор учебных предметов, их соотношение по годам обучения 
предусматривает оптимальную нагрузку обучающихся на каждом году обучения, 
обеспечивает качественное усвоение учебных предметов.

56.3. Продолжительность урока во 2-4-х классах - 40 минут, в 1-ом классе 
(в том числе дополнительном) - 35 минут. Продолжительность перемен между 
уроками 10 минут, после 2-го и 3-го уроков - по 20 минут.

Продолжительность группового коррекционного занятия составляет в 1 классе 
(в том числе дополнительном) - 35 минут, со 2-го класса - 40 минут. 
Продолжительность индивидуального коррекционного занятия составляет 20 минут.

56.4. Расписание уроков составляется отдельно для обязательной, внеурочной 
деятельности (в том числе коррекционно-развивающей области). Между последним 
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уроком и началом внеурочной деятельности рекомендуется устраивать перерыв 
продолжительностью не менее 45 минут.

Количество часов, отводимых в неделю на занятия внеурочной деятельностью, 
составляет не более 10 часов (в том числе из них не менее 5 часов в неделю на 
коррекционно-развивающую область в течение всего срока обучения на уровне 
начального общего образования) и определяется приказом образовательной 
организации (пункт 3.4.16 Санитарно-эпидемиологических требований).

56.5. Федеральный учебный план ФАОП НОО для слабослышащих и 
позднооглохших обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) (вариант 2.3).

Предметные 
области

Учебные предметы

Классы

Количество часов в неделю Всего
I 

доп.
I II III IV V

Обязательная часть
Язык и речевая 
практика

Русский язык 6 6 4 4 4 4 28
Чтение и развитие 
речи

- - 4 4 4 4 16

Развитие речи 4 4 3 3 3 3 20
Предметно
практическое 
обучение

2 - - - - - 2

Математика Математика 4 4 4 4 4 4 24
Естествознание Ознакомление с 

окружающим 
миром

1 1 1 1 - 4

Окружающий мир - - - - 1 1 2
Искусство Изобразительное 

искусство
1 1 1 1 1 1 6

Технология Ручной труд - 2 1 1 1 1 6
Физическая 
культура

Физическая 
культура 
(Адаптивная 
физическая 
культура)

3 3 3 3 3 3 18

Итого 21 21 21 21 21 21 126
Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений

- - 2 2 2 2 8

Максимально допустимая недельная 
нагрузка (при 5-дневной учебной

21 21 23 23 23 23 134
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неделе)
Внеурочная деятельность: 
коррекционные курсы;
занятия по различным направлениям 
внеурочной деятельности

10 10 10 10 10 10 60

Коррекционные курсы
Коррекционно-развивающая 
область, из них: 6 6 6 6 5 5 34

Формирование речевого слуха и 
произносительной стороны речи 
(индивидуальные занятия)

3 3 3 3 3 3 18

Музыкально-ритмические занятия 
(фронтальные занятия)

2 2 2 1 - - 7

Развитие слухового восприятия и 
техника речи (фронтальные занятия)

1 1 1 - - - 3

Социально-бытовая ориентировка 
(фронтальные занятия)

- - - 2 2 2 6

Развитие познавательной сферы 
(индивидуальные занятия)

2 2 2 2 2 2 12

Занятия по различным направлениям внеурочной деятельности
Занятия по направлениям
внеурочной деятельности

2 2 2 2 3 3 14

Всего 31 31 33 33 33 33 194
На обязательные индивидуальные занятия по формированию речевого слуха и 

произносительной стороны речи, а также на дополнительные коррекционные 
занятия «Развитие познавательной сферы» количество часов в неделю указано из 
расчета на одного обучающегося. Общая недельная нагрузка на класс зависит от 
количества обучающихся в классе.

При реализации данной федеральной адаптированной образовательной 
программы должны быть созданы специальные условия, обеспечивающие освоение 
обучающимися содержания образовательной программы в полном объеме с учетом 
их особых образовательных потребностей и особенностей здоровья.

57. Федеральный календарный учебный график.
57.1. Организация образовательной деятельности осуществляется по учебным 

четвертям. Урочная деятельность обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья организуется по 5-дневной учебной неделе, в субботу возможна 
организация и проведение занятий в рамках внеурочной деятельности.

Продолжительность учебного года при получении начального общего 
образования составляет 34 недели, в 1 дополнительном и 1 классе - 33 недели.
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57.2. С целью профилактики переутомления в федеральном календарном 
учебном графике предусматривается чередование периодов учебного времени и 
каникул. Продолжительность каникул должна составлять не менее 7 календарных 
дней.

Продолжительность учебных четвертей составляет: 1 четверть - 8 учебных 
недель (для 1 дополнительного и 1 - 5 классов); 2 четверть - 8 учебных недель 
(для 1 дополнительного и 1 - 5 классов); 3 четверть - 10 учебных недель 
(для 2-5 классов), 9 учебных недель (для 1 дополнительного и 1 классов); 
4 четверть - 8 учебных недель (для 1 дополнительного и 1 - 5 классов).

Продолжительность каникул составляет:
по окончании 1 четверти (осенние каникулы) -9 календарных дней

(для 1 дополнительного и 1 - 5 классов);
по окончании 2 четверти (зимние каникулы) - 9 календарных дней

(для 1 дополнительного и 1 - 5 классов);
дополнительные каникулы - 9 календарных дней (для 1 дополнительного 

и 1 классов);
по окончании 3 четверти (весенние каникулы) - 9 календарных дней 

(для 1 дополнительного и 1 - 5 классов);
по окончании учебного года (летние каникулы) - не менее 8 недель.
Продолжительность урока не должна превышать 40 минут.
Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, 

большой перемены (после 2 или 3 урока) - 20-30 минут. Вместо одной большой 
перемены допускается после 2 и 3 уроков устанавливать две перемены по 20 минут 
каждая.

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью 
должна составлять не менее 20-30 минут.

57.3. Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной 
умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных 
предметов, определенной Гигиеническими нормативами.

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение 
учебной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня 
составляет:

для обучающихся 1-х дополнительного и 1-х классов - не должен превышать 
4 уроков и один раз в неделю - 5 уроков, за счет урока физической культуры;

для обучающихся со 2 класса - не более 5 уроков и один раз в неделю 
6 уроков за счет урока физической культуры.

Обучение в 1 дополнительном и 1 классе осуществляется с соблюдением 
следующих требований:
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учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую 
смену, обучение в первом полугодии: в сентябре-октябре - по 3 урока в день 
по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый; 
в январе-мае - по 4 урока в день по 40 минут каждый;

в середине учебного дня организуется динамическая пауза 
продолжительностью не менее 40 минут;

предоставляются дополнительные недельные каникулы в середине третьей 
четверти. Возможна организация дополнительных каникул независимо от четвертей 
(триместров).

Занятия начинаются не ранее 8 часов утра и заканчиваются не позднее 
19 часов.

57.4. Факультативные занятия и занятия по программам дополнительного 
образования планируют на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. 
Между началом факультативных (дополнительных) занятий и последним уроком 
необходимо организовывать перерыв продолжительностью не менее 20 минут.

57.5. Календарный учебный график образовательной организации 
составляется с учётом мнений участников образовательных отношений, 
региональных и этнокультурных традиций, плановых мероприятий учреждений 
культуры региона и определяет чередование учебной деятельности (урочной и 
внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных 
социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года.

При составлении календарного учебного графика образовательная 
организация может использовать организацию учебного года по триместрам.

Федеральный календарный план воспитательной работы представлен в 
разделе LXXXIX Федеральный календарный план воспитательной работы ФАОП 
НОО для обучающихся с ОВЗ.

XXV. Общие положения ФАОП НОО для слепых обучающихся

58. ФАОП НОО для слепых обучающихся предназначена для сопровождения 
деятельности образовательной организации по созданию программы начального 
общего образования и отражает вариант конкретизации требований ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ, предъявляемых к данному уровню общего образования.

ФАОП НОО для слепых обучающихся включает учебно-методическую 
документацию (федеральные учебные планы, федеральный календарный учебный 
график, федеральные рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), иных компонентов, федеральная рабочая программа воспитания, 
федеральный календарный план воспитательной работы), которая определяет 
единые для Российской Федерации базовые объем и содержание образования 
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слепых обучающихся, получающих начальное общее образование, планируемые 
результаты освоения образовательной программы с учетом особенностей 
психофизического развития данной группы обучающихся.

Организации, осуществляющие образовательную деятельность по 
образовательным, в том числе адаптированным, программам начального общего 
образования, в том числе отдельные образовательные организации, реализующие 
АООП, разрабатывают АООП НОО на основе ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и 
данной ФАОП НОО.

Содержание и планируемые результаты в разработанных образовательными 
организациями АООП НОО должны быть не ниже содержания и планируемых 
результатов федеральных в соответствующих разделах данной ФАОП НОО.

59. Данная учебно-методическая документация позволяет образовательной 
организации разработать следующие варианты АООП НОО слепых обучающихся:

АООП НОО для слепых обучающихся (вариант 3.1);
АООП НОО для слепых обучающихся (вариант 3.2);
АООП НОО для слепых обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 3.3);
АООП НОО для слепых обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 
множественными нарушениями развития (вариант 3.4).

Каждый вариант АООП НОО содержит дифференцированные требования к 
структуре, результатам освоения и условиям ее реализации, обеспечивающие 
удовлетворение как общих, так и особых образовательных потребностей разных 
групп или отдельных слепых обучающихся, получение образования вне 
зависимости от выраженности и характера нарушений зрительных функций, места 
проживания обучающегося и вида организации.

АООП НОО слепых обучающихся, имеющих инвалидность, дополняется 
ИПРА в части создания специальных условий получения образования.

Определение одного из вариантов АООП НОО слепых обучающихся 
осуществляется на основе рекомендаций ПМПК, сформулированных по результатам 
его комплексного психолого-педагогического обследования, с учетом ИПРА.

XXVI. Целевой раздел ФАОП НОО для слепых обучающихся 
(вариант 3.1)

60. Пояснительная записка.
60.1. Цель: обеспечение выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ посредством создания условий для максимального удовлетворения особых 
образовательных потребностей обучающихся, обеспечивающих усвоение ими 
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социального и культурного опыта;
60.2. Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 

основных задач:
формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 
способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся;

достижение планируемых результатов освоения ФАОП НОО, целевых 
установок, приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 
определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 
потребностями и возможностями обучающегося, индивидуальными особенностями 
развития и состояния здоровья;

становление и развитие личности обучающегося в её индивидуальности, 
самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления 
возможных трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, 
личностного развития;

создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 
потребностей обучающихся;

обеспечение доступности получения качественного начального общего 
образования; преемственности начального общего и основного общего образования;

выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся через 
организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно
оздоровительной работы, организацию художественного творчества с 
использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая 
организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении 
спортивных, творческих и других соревнований;

использование в образовательном процессе современных образовательных 
технологий деятельностного типа;

предоставление обучающимся возможности для эффективной 
самостоятельной работы;

участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 
представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 
социальной среды;

включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 
социальной среды (населённого пункта, района, города).

Принципы и подходы к формированию ФАОП НОО представлены в разделе 
I Общие положения.

60.3. Общая характеристика.
Вариант 3.1 предполагает, что слепой обучающийся получает образование, 

полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения 
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обучения, образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям 
здоровья, в те же сроки обучения.

Обязательным является систематическая специальная и психолого
педагогическая поддержка коллектива педагогических работников, родителей 
(законных представителей), детского коллектива и самого обучающегося. 
Основными направлениями в специальной поддержке являются: удовлетворение 
особых образовательных потребностей слепых обучающихся; коррекционная 
помощь в овладении базовым содержанием обучения; обучение использованию 
рельефно-точечного шрифта Л. Брайля для письма и чтения; сохранных 
анализаторов и компенсаторных способов действий в учебно-познавательном 
процессе и повседневной жизни; развитие познавательного интереса, 
познавательной активности; формирование представлений (соответствующих 
возрасту) о современных оптических (для слепых обучающихся с остаточным 
зрением), тифлотехнических и технических средствах, облегчающих 
познавательную и учебную деятельность, и умений активного их использования.

Психолого-педагогическая поддержка предполагает: помощь в формировании 
и развитии адекватных отношений между обучающимся, педагогическими 
работниками, одноклассниками и другими обучающимися, родителями (законными 
представителями); работу по профилактике внутриличностных и межличностных 
конфликтов в классе, школе, поддержанию эмоционально комфортной обстановки; 
создание условий успешного овладения учебной деятельностью с целью 
профилактики негативного отношения обучающегося к ситуации школьного 
обучения в целом; развитие стремления к самостоятельности и независимости от 
окружающих (в учебных и бытовых ситуациях), к проявлению социальной 
активности; развитие адекватного использования речевых и неречевых средств 
общения.

В структуру АООП НОО обязательно включается программа коррекционной 
работы, направленная на осуществление индивидуально-ориентированной 
психолого-педагогической помощи слепым обучающимся с учетом их особых 
образовательных потребностей; минимизацию негативного влияния особенностей 
познавательной деятельности слепых обучающихся на освоение ими АООП НОО; 
взаимосвязь урочной, внеурочной и внешкольной деятельности.

60.4. Психолого-педагогическая характеристика слепых обучающихся.
В соответствии с клинико-педагогической классификацией обучающихся 

детей с нарушениями зрения, к слепым относятся обучающиеся с остротой зрения 
от 0 (0%) до 0,04 (4%) на лучше видящем глазу с коррекцией очками, их делят на 
следующие группы:

1. Тотально или абсолютно слепые (0%).
2. Слепые с остаточным зрением, которых целесообразно подразделять на 
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следующие подгруппы:
слепые со светоощущением;
слепые со светоощущением и цветоощущением;
слепые, различающие движение руки перед лицом;
слепые с форменным (предметным) остаточным зрением.
Тотальная (абсолютная) слепота характеризуется отсутствием зрительных 

ощущений на оба глаза, что приводит к невозможности различать свет и тьму. 
В качестве ведущих в учебно-познавательной и ориентировочной деятельности 
данной подгруппы обучающихся выступают осязательное и слуховое восприятие. 
Другие анализаторы выполняют вспомогательную роль.

Зрительные возможности слепых с остаточным зрением неоднородны. Слепые 
со светоощущением отличают свет от тьмы. При светоощущении с правильной 
проекцией они могут показать правильное направление света. При неправильной 
проекции обучающиеся не могут показать откуда падает свет. Слепые обучающиеся 
со светоощущением и цветоощущением не только отличают свет от тьмы, но и 
различают цвета. Слепые обучающиеся с остротой зрения от 0,005 до 0,009 на 
лучше видящем глазу в условиях оптической коррекции, в комфортных условиях 
видят движения руки перед лицом, на очень близком расстоянии могут различать 
цвета, контуры, силуэты предметов. Острота зрения слепых обучающихся с 
форменным (предметным) остаточным зрением варьируется в пределах от 0,01 (1%) 
до 0,04 (4%) (на лучше видящем глазу в условиях оптической коррекции). 
Зрительные возможности обучающихся данной группы характеризуются 
разнообразием проявлений нарушения зрительных функций, изменчивостью и 
неустойчивостью их параметров, повышенной утомляемостью зрения. Остаточное 
зрение не позволяет обучающимся полноценно опираться на него в различных видах 
деятельности. Такого зрения недостаточно, чтобы пользоваться им для выполнения 
работ, требующих систематического участия зрительного анализатора. Некоторые 
обучающиеся с остаточным зрением могут лишь на близком расстоянии и 
непродолжительное время рассматривать картинки, читать написанное крупным 
шрифтом, что не позволяет им обучаться с использованием плоского шрифта. 
В образовательном процессе у обучающихся данной группы, как и у тотально 
слепых ведущим является слуховое и осязательное восприятие, при этом зрительное 
восприятие является вспомогательным инструментом учебной деятельности, 
социально-бытовой и пространственной ориентировки, контроля своих действий и 
получения информации. Остаточное зрение не позволяет осуществлять 
образовательный процесс с опорой на зрительный анализатор. Все слепые с 
остаточным зрением относятся к лицам с глубокими нарушениями зрения.

При слепоте снижение остроты зрения делает невозможным (для тотально 
слепых) или весьма ограниченным и специфичным (для слепых обучающихся с 
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остаточным зрением) зрительное восприятие. Помимо остроты зрения у них резко 
выражена степень нарушения и других зрительных функций (поля зрения, световой 
чувствительности, цветоразличения, характера зрения, фиксации взора).

Среди слепых отмечается преобладание обучающихся, у которых зрение было 
нарушено (утеряно) в раннем возрасте, что, с одной стороны, обусловливает 
своеобразие их психофизического развития, с другой, определяет особенности 
развития компенсаторных механизмов, связанных с перестройкой организма, 
регулируемой ЦНС.

Неоднородность данной группы проявляется в различном уровне как 
психофизического развития обучающихся, поступающих в школу, так и уровня 
развития компенсаторных процессов, необходимых для систематического обучения. 
Диапазон колебания уровня развития в данной группе обучающихся может быть 
очень широким: от отсутствия элементарных навыков самообслуживания, 
пространственной ориентировки (даже на собственном теле), общения, контроля над 
своим поведением до наличия достаточно высокого уровня общего развития и 
сформированности компенсаторных способов действия, умений и навыков 
социально-адаптивного поведения.

В условиях слепоты может наблюдаться обедненность чувственного опыта, 
обусловленная не только нарушением функций зрения (вследствие сокращения 
зрительных ощущений и восприятий снижается количество и качество зрительных 
представлений, что проявляется в их фрагментарности, нечеткости, схематизме, 
вербализме, недостаточной обобщенности), но и низким уровнем развития 
сохранных анализаторов, недостаточной сформированностью приемов 
обследования предметов и объектов окружающего мира, отсутствием потребности и 
низким уровнем развития умения использовать в учебно-познавательной и 
ориентировочной деятельности сохранные анализаторы. Обедненность 
чувственного опыта требует развития сенсорной сферы, формирования, обогащения, 
коррекции чувственного опыта.

Слепота, в связи с негативным влиянием на уровень развития как общей, так и 
двигательной активности, значительно осложняет физическое развитие 
обучающихся, что проявляется: в замедленном темпе овладения слепыми 
различными движениями и более низком уровне их развития (снижение объема 
движений, качества их выполнения); в нарушении координации движений; в 
снижении уровня развития общей и мелкой моторики; в возникновении навязчивых 
движений; в нарушении осанки, походки, положения тела; в трудностях 
передвижения в пространстве.

У слепых на фоне снижения полноты, точности и дифференцированности 
чувственного отражения мира может отмечаться своеобразие становления и 
протекания познавательных процессов (снижение скорости и точности ощущений, 
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восприятий, снижение полноты, целостности образов, широты круга отображаемых 
предметов и явлений; возникновение трудностей в реализации мыслительных 
операций, в формировании и оперировании понятиями; дивергенция чувственного и 
логического, обусловливающая возможность возникновения формальных суждений; 
возникновение формализма и вербализма знаний; наличие низкого уровня развития 
основных свойств внимания, недостаточная его концентрация, ограниченные 
возможности его распределения; возникновение трудностей реализации процессов 
запоминания, узнавания, воспроизведения; снижение количественной 
продуктивности и оригинальности воображения, подмена образов воображения 
образами памяти).

Возникающие у слепых обучающихся трудности в овладении языковыми 
(фонематический состав, словарный запас, грамматический строй) и неязыковыми 
(мимика, пантомимика, интонация) средствами общения, в осуществлении 
коммуникативной деятельности (восприятия, интерпретации и продуцирования 
средств общения), а также наличие своеобразия их речевого развития (снижение 
динамики в развитии и накоплении языковых средств и выразительных движений, 
своеобразие соотношения слова и образа, проявляющееся в слабой связи речи с 
предметным содержанием, особенности формирования речевых навыков) 
обуславливают необходимость особого внимания к использованию речи в учебно
познавательном процессе слепых обучающихся как важнейшего средства 
компенсации зрительной недостаточности; осуществление речевого развития 
слепых обучающихся с учетом особенностей их познавательной деятельности; 
коррекцию речи с учетом непосредственного и опосредованного влияния на 
различные ее стороны глубоких нарушений зрения; формирование 
коммуникативной деятельности.

Отмечающееся в ряде случаев у слепых обучающихся значительное снижение 
общей и познавательной активности препятствует своевременному развитию 
различных видов деятельности (в том числе и учебно-познавательной), способствует 
возникновению трудностей в процессе ее осуществления (трудности контроля, 
диспропорциональность понимания функций действия и его практического 
выполнения, стремление к решению практических задач в вербальном плане, 
трудности переноса сформированных умений на новые условия деятельности). 
У многих слепых обучающихся наблюдается снижение активности (общей и 
познавательной).

У данной категории обучающихся может проявляться снижение в условиях 
слепоты уровня развития мотивационный сферы, регуляторных (самоконтроль, 
самооценка, воля) и рефлексивных образований (начало становления 
«Я-концепции», развитие самоотношения, включающее адекватное отношение к 
имеющимся у обучающегося нарушениям).
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60.5. Особые образовательные потребности слепых обучающихся.
В структуру особых образовательных потребностей слепых обучающихся 

входят, с одной стороны, образовательные потребности, свойственные для всех 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, с другой, характерные 
только для слепых обучающихся, к ним относятся:

учет при организации обучения, воспитания слепого обучающегося с 
остаточным зрением: зрительного диагноза (основного и дополнительного), 
возраста и времени нарушения зрения, состояния основных зрительных функций, 
возможности коррекции зрения с помощью оптических средств и приборов, режима 
зрительной, тактильной и физической нагрузок; тотально слепых - возраста и 
времени утраты зрения, режима тактильных и физических нагрузок;

целенаправленное обогащение (коррекция) чувственного опыта за счет 
развития сохранных анализаторов (в том числе и остаточного зрения); руководство 
осязательным и зрительно-осязательным восприятием; формирование умений и 
навыков ориентировки в микро- и макропространстве, социально-бытовой 
ориентировки, компенсаторных способов действия; развитие полисенсорного 
восприятия предметов и объектов окружающего мира, логических приемов 
переработки учебной информации;

постановка и реализация на уроках и внеклассных мероприятиях 
коррекционных задач, направленных на коррекцию отклонений в развитии и 
профилактику возникновения вторичных нарушений;

активное использование в учебно-познавательном процессе речи как средства 
компенсации нарушенных функций, осуществление специальной работы по 
коррекции речевых нарушений, профилактики вербализма и формализма знаний за 
счет расширения, обогащения и коррекции предметно-пространственных 
представлений; специальных приемов организации учебно-познавательной 
деятельности слепых обучающихся (алгоритмизация), с учетом темпа учебной 
работы зависящего от уровня сформированности компенсаторных способов 
действия; индивидуальных пособий, рассчитанных на осязательное или 
осязательно-зрительное восприятие;

создание условий для развития у слепых обучающихся инициативы, 
познавательной и общей (в том числе двигательной) активности, и коррекции 
коммуникативной деятельности, нарушений в двигательной сфере;

обеспечение доступности учебной информации для осязательного и 
зрительно-осязательного восприятия слепыми обучающимися с остаточным 
зрением; введение в структурное построение урока пропедевтического 
(подготовительного)этапа;

развитие мотивационного компонента деятельности, в том числе за счет 
привлечения к участию в различных (доступных) видах деятельности; регуляторных
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(самоконтроль, самооценка) и рефлексивных (самоотношение) образований;
нивелирование негативных качеств характера, коррекция поведенческих 

проявлений и профилактика их возникновения.
61. Планируемые результаты освоения слепыми обучающимися ФАОП НОО 

(вариант 3.1).
Самым общим результатом освоения слепыми обучающимися АООП НОО 

должно стать полноценное начальное общее образование, развитие социальных 
(жизненных) компетенций.

Планируемые результаты освоения АООП НОО дополняются результатами 
освоения программы коррекционной работы.

Результатами освоения слепыми обучающимися программы коррекционной 
работы выступают:

повышение возможностей в пространственной ориентировке, в адаптации к 
новым (нестандартным) ситуациям, проявляющееся в: формировании навыков 
ориентировки в микропространстве и совершенствовании умений в ориентировке в 
макропространстве; овладении умением использовать в ориентировочной 
деятельности все сохранные анализаторы, пользоваться средствами оптической 
коррекции и тифлотехническими средствами; развитии способности использовать 
сформированные ориентировочные умения и навыки в новых (нестандартных) 
ситуациях; развитии умения адекватно оценивать свои зрительные возможности и 
учитывать их в пространственной ориентировке; формировании умения обращаться 
за помощью при внезапно возникших затруднениях.

развитие межличностной системы координат «слепой - зрячий сверстник», 
«слепой - зрячий взрослый», проявляющейся в:

развитии умения общаться со взрослыми и сверстниками, не имеющими 
ограничений по возможностям здоровья; развитии вербальных и невербальных 
средств общения (восприятие, понимание, продуцирование, использование); 
стремлении к расширению контактов со сверстниками; развитии умения 
использовать в процессе межличностной коммуникации все сохранные 
анализаторы; формировании умения в понятной форме излагать свои мысли, 
наблюдения, умозаключения; развитии соучастия, сопереживания, эмоциональной 
отзывчивости; развитии самоконтроля и саморегуляции.

повышение дифференциации и осмысления картины мира, проявляющегося в:
обогащении чувственного опыта за счет расширения предметно

пространственных (конкретных и обобщенных) представлений; овладении 
компенсаторными способами действия; расширении круга предметно-практических 
умений и навыков (в том числе и социально-бытовых); развитии умения построения 
целостной дифференцированной картины происходящего; способности к 
осмыслению картины мира; наличии знаний о тифлотехнических средствах, 
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расширяющих познавательные возможности в условиях слепоты; формировании 
умений пользоваться оптическими, тифлотехническими и техническими средствами 
в учебной деятельности и повседневной жизни; повышении познавательной и 
социальной активности; повышении самостоятельности в учебной и повседневной 
жизни.

повышение дифференцированности и осмысления адекватного возрасту 
своего социального окружения, принятых ценностей и социальных ролей, 
проявляющегося в:

развитии интереса к представителям ближайшего окружения; расширении 
представлений (адекватных возрасту) о различных представителях широкого 
социума; развитии внимания к состоянию, настроению, самочувствию окружающих; 
дифференциации собственных эмоциональных проявлений и проявлений 
окружающих; расширении представлений о принятых в обществе правилах, нормах, 
ценностях; расширении социального опыта обучающегося за счет интериоризации 
социальных ролей, соответствующих возрасту.

Результаты освоения слепым обучающимся программы коррекционной 
работы проявляются в следующих достижениях:

использует сохранные анализаторы и компенсаторные способы действия в 
учебно-познавательном процессе и повседневной жизни;

освоил навыки ориентировки в микропространстве и овладел элементарными 
умениями ориентировки в макропространстве;

имеет адекватные (в соответствии с возрастом) предметные (конкретные и 
обобщенные), пространственные представления;

проявляет познавательный интерес, познавательную активность;
имеет представления (соответствующие возрасту) о современных 

тифлотехнических, оптических и технических средствах, облегчающих 
познавательную и учебную деятельность, и активно их использует;

проявляет стремление к самостоятельности и независимости от окружающих 
(в бытовых вопросах);

умеет адекватно использовать речевые и неречевые средства общения;
способен к проявлению социальной активности и настойчивости в 

достижении цели, самоконтролю и саморегуляции, к соучастию, сопереживанию, 
эмоциональной отзывчивости;

знает и учитывает в учебной деятельности и повседневной жизни имеющиеся 
противопоказания и ограничения.

61.1. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 
слепыми обучающимися ФАОП НОО (вариант 3.1).

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии 
с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются оценка образовательных 
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достижений обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных 
организаций и педагогических кадров. Полученные данные используются для 
оценки состояния и тенденций развития системы образования.

Система оценки достижений обучающимися планируемых результатов 
освоения АООП НОО призвана решать задачи соответствующие требованиям 
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.

Результаты достижений обучающихся в овладении АООП НОО являются 
значимыми для оценки качества образования.

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО 
предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий 
вести оценку достижения обучающимися всех трех групп результатов образования: 
личностных, метапредметных и предметных.

Оценка результатов освоения слепыми обучающимися АООП НОО 
осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.

61.2. Оценка результатов освоения слепыми обучающимися программы 
коррекционной работы, составляющей неотъемлемую часть АООП НОО, 
осуществляется в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с 
ОВЗ.

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 
слепыми обучающимися программы коррекционной работы целесообразно 
опираться на следующие принципы:

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 
индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей 
слепых обучающихся;

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 
психического и социального развития, индивидуальных способностей и 
возможностей обучающихся;

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 
освоении содержания АООП, что сможет обеспечить объективность оценки.

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 
слепыми обучающимися программы коррекционной работы выступает наличие 
положительной динамики развития обучающихся в интегративных показателях, 
соответствующих достижениям Результатов освоения слепыми обучающимися 
программы коррекционной работы.

Результаты освоения слепыми обучающимися программы коррекционной 
работы не выносятся на итоговую оценку. Обобщенная оценка результатов освоения 
программы коррекционной работы слепыми обучающимися может осуществляться 
в ходе различных мониторинговых процедур, посредством использования метода 
экспертных оценок. Мониторинг, обладая такими характеристиками, как 
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непрерывность, научность, информативность, наличие обратной связи, позволяет 
осуществить не только оценку достижений планируемых результатов освоения 
слепыми программы коррекционной работы, но и вносить (в случае необходимости) 
коррективы в ее содержание и организацию. В целях оценки результатов освоения 
слепыми обучающимися программы коррекционной работы целесообразно 
использовать все три формы мониторинга: стартовую, текущую и итоговую 
диагностику.

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных 
особых образовательных потребностей и уровня развития компенсаторных 
возможностей обучающихся выявить исходный уровень развития интегративных 
показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений развития на учебно
познавательную деятельность и повседневную жизнь (например, выявить стартовый 
уровень развития у слепого обучающегося умения использовать все анализаторы и 
компенсаторные способы действия в учебно-познавательной и повседневной 
жизни).

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение 
всего времени обучения слепого на уровне начального общего образования. При 
использовании данной формы мониторинга можно использовать экспресс- 
диагностику интегративных показателей, состояние которых позволяет судить об 
успешности (наличие положительной динамики) или неуспешности (отсутствие 
даже незначительной положительной динамики) слепых обучающихся в освоении 
планируемых результатов овладения программой коррекционной работы. Данные 
экспресс-диагностики выступают в качестве ориентировочной основы для 
определения дальнейшей стратегии: продолжения реализации разработанной 
программы коррекционной работы или внесения в нее определенных корректив.

Цель итоговой диагностики, которая проводится на заключительном этапе 
(окончание учебного года, окончание обучения на уровне начального общего 
образования): оценка достижений слепого обучающегося в соответствии с 
планируемыми результатами освоения ими программы коррекционной работы.

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и 
итоговой диагностики разрабатывает образовательная организация с учетом 
типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных 
особых образовательных потребностей.

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах 
освоения программы коррекционной работы (отсутствие положительной динамики 
по двум и более интегративным показателям) обучающегося в случае согласия 
родителей (законных представителей) необходимо направить на расширенное 
психолого-педагогическое обследование для получения необходимой информации, 
позволяющей внести коррективы в организацию и содержание программы 
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коррекционной работы.
Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения слепыми 

программы коррекционной работы, следует учитывать мнение родителей (законных 
представителей), поскольку наличие положительной динамики обучающихся по 
интегративным показателям, свидетельствующей об ослаблении (отсутствии 
ослабления) степени влияния нарушений развития на жизнедеятельность 
обучающихся, проявляется не только в учебно-познавательной деятельности, но и 
повседневной жизни.

Оценка результатов деятельности образовательной организации 
осуществляется в ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации 
педагогических кадров. Она проводится на основе результатов итоговой оценки 
достижения планируемых результатов освоения АООП НОО с учётом:

результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 
регионального, муниципального);

условий реализации АООП НОО;
особенностей контингента обучающихся.

XXVII. Содержательный раздел ФАОП НОО слепых обучающихся 
(вариант 3.1)

62. Федеральные рабочие программы учебных предметов, учебных курсов 
(в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, программа 
формирования УУД соответствуют требованиям в ФГОС НОО и ФОП НОО.

63. Целью программы коррекционной работы выступает создание системы 
комплексной помощи слепым обучающимся в освоении ФАОП НОО, коррекция 
недостатков в физическом и (или) психическом и речевом развитии обучающихся, 
их социальная адаптация.

Направления и содержание программы коррекционной работы 
осуществляются во внеурочное время в объеме не менее 5 часов (пункт 3.4.16 
Санитарно-эпидемиологических требований).

Программа коррекционной работы в рамках АООП НОО варианта 3.1 для 
слепых обучающихся включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие 
её основное содержание:

1. Мониторинг имеющихся в образовательной организации условий для 
удовлетворения особых образовательных потребностей и условий обучения слепых 
обучающихся.

2. Перечень индивидуально-ориентированных коррекционных мероприятий, 
обеспечивающих слепым обучающимся удовлетворение особых образовательных 
потребностей, их интеграцию и (или) инклюзию в образовательной организации и 
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освоение ими АООП НОО.
Данный перечень может включать:
игры, направленные на коррекцию и развитие дефицитных функций 

(сенсорных, моторных, психических) слепого обучающегося;
упражнения, направленные на развитие умений и навыков пространственной, 

социально-бытовой ориентировки, коммуникативной деятельности, осязания и 
мелкой моторики слепого обучающегося;

создание ситуаций, обеспечивающих возможность активного использования 
освоенных компенсаторных способов действия, умений и навыков в разных видах 
учебной деятельности;

приемы работы, направленные на развитие навыков самостоятельной работы, 
развитие познавательной активности, познавательных интересов, формирование 
эмоционально-волевой сферы и положительных качеств личности.

Конкретный перечень мероприятий разрабатывается образовательной 
организацией.

63.1. Диагностическая работа обеспечивает:
своевременное выявление у слепого обучающегося особых образовательных 

потребностей, позволяющих разработать рекомендации по оказанию 
психолого-педагогической помощи в условиях образовательной организации;

коррекционно-развивающую работу по оказанию своевременной 
специализированной помощи в освоении содержания образования и коррекции 
недостатков в физическом и (или) психическом развитии слепых обучающихся;

консультативную работу, обеспечивающую возможность своевременного 
решения вопросов, возникающих у педагогических работников, родителей 
(законных представителей) в процессе освоения слепыми обучающимися АООП 
НОО;

информационно-просветительскую работу, направленную на обогащение 
знаний педагогических работников, родителей (законных представителей) по 
вопросам, связанным с особенностями организации образовательного процесса для 
данной категории обучающихся по вопросам охраны, развития, использования 
глубоко нарушенного зрения в образовательном процессе.

63.2. Основными механизмами реализации программы коррекционной работы
являются:

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной 
организации, обеспечивающее системное сопровождение слепых обучающихся 
специалистами различного профиля;

социальное партнёрство, предполагающее профессиональное взаимодействие 
образовательной организации с внешними ресурсами.

Федеральная рабочая программа воспитания представлена в разделе
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LXXXVIII Федеральная рабочая программа воспитания ФАОП НОО 
для обучающихся с ОВЗ.

XXVIII. Организационный раздел ФАОП НОО слепых обучающихся 
(вариант 3.1)

64. Обязательные предметные области и учебные предметы соответствуют 
положениям федерального учебного плана в ФОП НОО. Во внеурочную область 
федерального учебного плана включаются коррекционно-развивающие занятия по 
программе коррекционной работы в объеме 5 часов в неделю на одного 
обучающегося (пункт 3.4.16. Санитарно-эпидемиологических требований).

65. Система условий реализации АООП НОО обеспечивает достижение 
планируемых результатов освоения АООП НОО. Система условий должна 
учитывать особенности организации, а также её взаимодействие с социальными 
партнерами.

Система условий должна содержать: описание имеющихся условий: кадровых, 
финансовых, материально-технических (включая учебно-методическое и 
информационное обеспечение); контроль за состоянием системы условий.

Интегративным результатом реализации указанных требований должно быть 
создание комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам 
образовательной среды, обеспечивающей: высокое качество образования, его 
доступность, открытость и привлекательность для всех обучающихся, их родителей 
(законных представителей) и всего общества; духовно-нравственное развитие, 
воспитание слепых; охрану и укрепление их физического, психического и 
социального здоровья; коррекцию нарушений развития и профилактику 
возникновения вторичных отклонений развития у слепых.

65.1. В целях обеспечения реализации АООП НОО для слепых обучающихся в 
образовательной организации должны создаваться условия, обеспечивающие 
возможность:

достижения планируемых результатов освоения АООП НОО всеми слепыми 
обучающимися;

выявления и развития способностей обучающихся через систему секций, 
студий и кружков, и через использование возможностей образовательных 
организаций дополнительного образования;

расширения социального опыта и социальных контактов слепых, в том числе с 
обучающимися, не имеющими ограничений по возможностям здоровья;

учета особых образовательных потребностей, характерных для слепых 
обучающихся;

участия обучающихся, их родителей (законных представителей), 
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педагогических работников и общественности в разработке АООП НОО, 
проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, а также в 
формировании и реализации индивидуальных образовательных маршрутов 
обучающихся;

эффективного использования времени, отведенного на реализацию части 
АООП НОО, формируемой участниками образовательных отношений, в 
соответствии с запросами слепых обучающихся и их родителей (законных 
представителей), спецификой образовательной организации;

использования в образовательном процессе современных образовательных 
технологий деятельностного типа, тифлотехнических средств обучения и средств 
обучения, соответствующих особым образовательным потребностям слепых;

обновления содержания АООП НОО, методик и технологий ее реализации в 
соответствии с динамикой развития системы образования, запросов слепых 
обучающихся и их родителей (законных представителей);

эффективного управления образовательной организацией с использованием 
ИКТ, современных механизмов финансирования;

эффективной самостоятельной работы слепых обучающихся при поддержке 
педагогических работников.

65.2. При реализации данной ФАОП НОО должны быть созданы специальные 
условия, обеспечивающие освоение обучающимися содержания образовательной 
программы в полном объеме с учетом их особых образовательных потребностей и 
особенностей здоровья.

Федеральный календарный учебный график, федеральный календарный план 
воспитательной работы соответствуют данным разделам ФОП НОО.

XXIX. Целевой раздел ФАОП НОО для слепых обучающихся 
(вариант 3.2)

66. Пояснительная записка.
66.1. Цель: выполнение требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

посредством создания условий для максимального удовлетворения особых 
образовательных потребностей слепых обучающихся, обеспечивающих усвоение 
ими социального и культурного опыта.

66.2. Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 
основных задач:

формирование общей культуры, духовно-нравственного развития, воспитания 
слепых обучающихся, сохранение и укрепление их здоровья;

личностное и интеллектуальное развитие слепых обучающихся;
удовлетворение особых образовательных потребностей слепых обучающихся;
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создание условий, обеспечивающих слепому обучающемуся достижение 
планируемых результатов по освоению учебных предметов, курсов коррекционно
развивающей области;

минимизация негативного влияния особенностей познавательной 
деятельности данной группы обучающихся для освоения ими АООП НОО слепых 
обучающихся;

оптимизация процессов социальной адаптации и интеграции;
выявление и развитие способностей слепых обучающихся с учетом их 

индивидуальности, самобытности, уникальности через систему клубов, секций, 
студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности;

обеспечение участия педагогических работников, родителей (законных 
представителей) с учетом мнения обучающихся, общественности в проектировании 
и развитии внутришкольной среды;

использование в образовательном процессе современных тифлотехнических 
средств и средств оптической коррекции, образовательных технологий 
деятельностного типа, определяющих пути и способы достижения обучающимися 
социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития 
с учетом их особых образовательных потребностей;

предоставление слепым обучающимся возможности накопления социального 
опыта, знаний, умений и способов деятельности, сформированных в процессе 
изучения учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей области.

66.3. Принципы формирования ФАОП НОО представлены в разделе 
I. Общие положения.

66.4. Общая характеристика.
Вариант 3.2 предполагает, что слепой обучающийся получает образование, 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения, 
образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья. 
ФАОП НОО вариант 3.2 предполагает пролонгированные сроки обучения - пять лет. 
Необходимость пролонгации сроков обучения по варианту 3.2 АООП НОО 
определяется особенностями психофизического развития слепых обучающихся, 
такими как снижение темпа всех видов деятельности, бедность чувственного опыта, 
несформированность компенсаторных процессов, предметно-пространственных 
представлений. Содержание образования равномерно распределяется по годам 
обучения. Распределение программного материала может варьироваться в 
зависимости от индивидуальных возможностей и потребностей обучающихся.

Данный вариант предполагает планомерное введение слепого в более 
сложную социальную среду, формирование навыков использования рельефно
точечного шрифта Л. Брайля, развитие сохранных анализаторов и компенсаторных 
способов действий в учебно-познавательном процессе и повседневной жизни; 
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развитие познавательного интереса, познавательной активности; расширение 
умения адекватно использовать речевые и неречевые средства общения; проявление 
социальной активности.

Обязательной является:
специальная организация среды для реализации особых образовательных 

потребностей обучающегося и развития слепых обучающихся в разных социальных 
сферах; включение коррекционно-развивающей области, особое структурирование 
содержания обучения на основе усиления внимания к целенаправленному развитию 
осязания, навыков ориентировки в микро- и макропространстве, расширению 
предметных представлений, коммуникативных навыков, а также необходимость 
использования специальных приемов организации учебно-познавательной 
деятельности слепых обучающихся;

соблюдение норм зрительных (для слепых обучающихся с остаточным 
зрением) и тактильных нагрузок; реализация офтальмо-гигиенических 
рекомендаций по соблюдению светового режима (для слепых обучающихся с 
остаточным зрением); использование приемов, направленных на снятие зрительного 
и тактильного напряжения; рациональное чередование тактильной нагрузки со 
слуховым, зрительным (для слепых обучающихся с остаточным зрением) 
восприятием учебного материала; соблюдение режима физических нагрузок 
(с учетом противопоказаний); обеспечение доступности учебной информации для 
непосредственного восприятия (с помощью остаточного зрения и (или) осязания); 
необходимость при выполнении слепыми обучающимися итоговых работ адаптации 
(в соответствии с их особыми образовательными потребностями) текстового и 
иллюстративного материала и увеличения времени на их выполнение.

Обязательным является использование, с учетом медицинских показаний:
специальных тифлотехнических (колодка шеститочия, прибор «ориентир» и 

другие) и оптических (очковые средства коррекции зрения, электронные лупы, 
дистанционные лупы, карманные увеличители различной кратности и другие) 
средств, облегчающих учебно-познавательную деятельность обучающимся; 
устройств, позволяющих преобразовывать визуальную информацию в речь 
(посредством использования программ невизуального доступа к информации, 
синтезаторов речи и читающих устройств) и (или) в рельефно-точечный шрифт по 
системе Л. Брайля посредством использования брайлевских дисплеев и брайлевских 
принтеров в сочетании со специальным программным обеспечением, цифровой 
техники;

визуальной информации, которая представлена плоскопечатным брусковым 
рубленным шрифтом, выполненную в необходимом контрасте и цветовом 
оформлении посредством использования программ увеличения изображения на 
экране компьютера, автономных видео увеличителей.
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66.5. Психолого-педагогическая характеристика слепых обучающихся.
Классификация слепых обучающихся по остроте зрения представлена в 

варианте 3.1.
Неоднородность данной группы проявляется в различном уровне как 

психофизического развития обучающихся, поступающих в школу, так и уровня 
развития компенсаторных процессов, необходимых для систематического обучения. 
Диапазон колебания уровня развития в данной группе обучающихся может быть 
очень широким: от отсутствия элементарных навыков самообслуживания, 
ориентировки (даже на собственном теле), общения, контроля над своим 
поведением до наличия достаточно высокого уровня общего развития и 
сформированности компенсаторных способов действия, умений и навыков 
социально-адаптивного поведения.

В условиях слепоты наблюдается значительная обедненность чувственного 
опыта, обусловленная не только нарушением функций зрения (вследствие 
сокращения зрительных ощущений и восприятий снижается количество и качество 
зрительных представлений, что проявляется в их фрагментарности, нечеткости, 
схематизме, вербализме, недостаточной обобщенности), но и низким уровнем 
развития сохранных анализаторов, недостаточной сформированностью приемов 
обследования предметов и объектов окружающего мира, отсутствием потребности и 
недостаточной сформированностью умения использовать в учебно-познавательной 
и ориентировочной деятельности сохранные анализаторы. Обедненность 
чувственного опыта требует развития сенсорной сферы, формирования, обогащения, 
коррекции чувственного опыта.

Слепота, в связи с негативным влиянием на уровень развития как общей, так и 
двигательной активности, значительно осложняет физическое развитие 
обучающегося, что проявляется: в замедленном темпе овладения слепыми 
различными движениями и более низком уровне их развития (снижение объема 
движений, качества выполнения); в нарушении координации движений; снижении 
уровня развития общей и мелкой моторики; возникновении навязчивых движений; 
нарушении осанки, походки, положения тела; трудности передвижения в 
пространстве.

У слепых из-за снижения полноты, точности и дифференцированности 
чувственного отражения мира имеет место своеобразие становления и протекания 
познавательных процессов (снижение скорости и точности зрительных ощущений, 
восприятия, снижение полноты, целостности образов, широты круга отображаемых 
предметов и явлений; возникновение трудностей в реализации мыслительных 
операций, в формировании и оперировании понятиями; дивергенция чувственного и 
логического, обуславливающая возможность возникновения формальных суждений; 
возникновение формализма и вербализма знаний; наличие низкого уровня развития 
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основных свойств внимания, недостаточная его концентрация, ограниченные 
возможности его распределения; возникновение трудностей реализации процессов 
запоминания, узнавания, воспроизведения; снижение количественной 
продуктивности и оригинальности воображения, подмена образов воображения 
образами памяти).

Отмечающиеся у слепых обучающихся трудности в овладении языковыми 
(фонематический состав, словарный запас, грамматический строй) и неязыковыми 
(мимика, пантомимика, интонация) средствами общения, осуществлении 
коммуникативной деятельности (восприятия, интерпретации и продуцирования 
средств общения), а также наличие своеобразия их речевого развития (снижение 
динамики в развитии и накоплении языковых средств и выразительных движений, 
своеобразие соотношения слова и образа, проявляющееся в слабой связи речи с 
предметным содержанием, особенности формирования речевых навыков) 
обуславливают необходимость особого внимания к использованию речи в учебно
познавательном процессе слепыми обучающимися как важнейшего средства 
компенсации зрительной недостаточности; осуществление речевого развития 
слепых обучающихся с учетом особенностей их познавательной деятельности; 
коррекции речи с учетом непосредственного и опосредованного влияния на 
различные ее стороны глубоких нарушений зрения; формирование 
коммуникативной деятельности.

Наблюдающееся у слепых обучающихся значительное снижение общей и 
познавательной активности препятствует своевременному развитию различных 
видов деятельности (в том числе и учебно-познавательной), способствует 
возникновению трудностей в процессе ее осуществления (трудности контроля, 
диспропорциональность понимания функций действия и его практического 
выполнения, стремление к решению практических задач в вербальном плане, 
трудности переноса сформированнных умений на новые условия деятельности). 
У многих слепых обучающихся имеет место снижение активности (общей и 
познавательной).

Общими для всех слепых обучающихся данной группы являются в разной 
степени выраженные недостатки в развитии зрительного восприятия, в 
формировании высших психических функций, замедленный темп познавательной 
деятельности. Достаточно часто у них отмечаются нарушения речевой и мелкой 
ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, 
умственной работоспособности и эмоциональной сферы.

У данной категории обучающихся наблюдается значительное снижение в 
условиях слепоты уровня развития мотивационный сферы, регуляторных 
(самоконтроль, самооценка, воля) и рефлексивных образований (начало становления 
«Я-концепции», развитие самоотношения, включающее адекватное отношение к 
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имеющимся у слепого обучающегося нарушениям).
В категорию слепых входит также группа обучающихся с нарушениями 

зрения, имеющих недостатки в психологическом развитии, подтвержденные ПМПК.
66.6. Особые образовательные потребности слепых обучающихся.
В структуру особых образовательных потребностей слепых входят, 

образовательные потребности, свойственные для всех обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, и характерные только для слепых 
обучающихся, представлены в варианте 3.1.

Для слепых обучающихся, осваивающих АООП НОО (вариант 3.2), 
характерны следующие специфические образовательные потребности:

целенаправленное: формирование компенсаторных способов действий; 
руководство осязательным и зрительным восприятием; обогащение (коррекция) 
чувственного опыта; развитие полисенсорного восприятия предметов и объектов 
окружающего мира; микро- и макроориентации, мобильности, социально-бытовой 
ориентировки; логических приемов переработки учебной информации; 
регуляторных (самоконтроль, самооценка) и рефлексивных (самоотношение) 
образований

учет в организации обучения и воспитания слепого обучающегося с 
остаточным зрением: зрительного диагноза (основного и дополнительного), 
возраста и времени нарушения зрения, состояния основных зрительных функций, 
возможности коррекции зрения с помощью оптических средств и приборов, режима 
зрительной, тактильной и физической нагрузок; тотально слепыми и слепыми со 
светоощущением - возраста и времени утраты зрения, режима тактильных и 
физических нагрузок;

обеспечение доступности учебной информации для тактильного и зрительного 
восприятия слепыми обучающимися с остаточным зрением, в том числе 
использование индивидуальных пособий, рассчитанных на осязательное или 
осязательное и зрительное восприятие;

использование специальных методов и приемов организации учебно
познавательной деятельности слепых обучающихся (алгоритмизация, 
систематизация, поэтапность, конструктивность);

введение в структурное построение урока, курса пропедевтических 
(подготовительных) этапов;

активное использование в учебно-познавательном процессе речи как средства 
компенсации нарушенных функций, осуществление специальной работы по 
коррекции речевых нарушений, в том числе профилактика вербализма и 
формализма знаний за счет расширения, обогащения и коррекции предметных и 
пространственных представлений, формирования, обогащения, коррекции понятий;

создание условий для развития и коррекции коммуникативной деятельности; 
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инициативности, познавательной и общей (в том числе двигательной) активности; 
мотивационного компонента деятельности, в том числе за счет привлечения слепых 
обучающихся к участию в различных (доступных) видах деятельности;

постановка и реализация на уроках и внеклассных мероприятиях 
коррекционных целевых установок, направленных на коррекцию нарушений в 
развитии и двигательной сфере, а также на профилактику возникновения вторичных 
отклонений;

нивелирование негативных качеств характера, коррекция поведенческих 
проявлений и профилактика их возникновения.

67. Планируемые результаты освоения слепыми обучающимися ФАОП НОО 
(вариант 3.2).

Всё наполнение программы начального общего образования (содержание и 
планируемые результаты обучения, условия организации образовательной среды) 
подчиняется современным целям начального образования, которые представлены во 
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ как система личностных, метапредметных и 
предметных достижений обучающегося. Личностные результаты включают 
ценностные отношения обучающегося к окружающему миру, другим людям, а 
также к самому себе как субъекту учебно-познавательной деятельности (осознание 
её социальной значимости, ответственность, установка на принятие учебной 
задачи). Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 
познавательных, коммуникативных и регулятивных УУД, которые обеспечивают 
успешность изучения учебных предметов, а также становление способности к 
самообразованию и саморазвитию В результате освоения содержания различных 
предметов, курсов, модулей обучающиеся овладевают рядом междисциплинарных 
понятий, а также различными знаково-символическими средствами, которые 
помогают обучающимся применять знания как в типовых, так и в новых, 
нестандартных учебных ситуациях.

При определении подходов к контрольно-оценочной деятельности 
обучающихся младшего школьного возраста с нарушениями зрения учитываются 
формы и виды контроля, а также требования к объёму и числу проводимых 
контрольных, проверочных и диагностических работ.

В соответствии с дифференцированным и деятельностным подходами 
содержание планируемых результатов описывает и характеризует обобщённые 
способы действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно 
решать учебные и учебно-практические задачи, а также задачи, по возможности 
максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям.

67.1. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 
слепыми обучающимися ФАОП НОО (вариант 3.2).

При определении подходов, направлений, цели, оценки, мониторинга 
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достижений результатов освоения обучающимися АООП НОО, целесообразно 
опираться на требования ФГОС НОО и данный раздел в варианте 3.1.

Личностные результаты в соответствии с требованиями ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ слепых обучающихся не подлежат итоговой оценке.

67.1.1. Основным объектом оценки метапредметных результатов освоения 
обучающимися АООП служит сформированность таких метапредметных действий 
как:

речевые, среди которых особое место занимают навыки осознанного чтения и 
работы с информацией;

коммуникативные, необходимые для учебного сотрудничества с 
педагогическими работниками и сверстниками, в том числе с обучающимися, не 
имеющими ограничений по возможностям здоровья.

Оценка уровня сформированности у обучающихся УУД проводится в форме 
неперсонифицированных процедур. Содержание оценки, критерии, процедура, 
состав инструментария оценивания, форма представления результатов 
разрабатывается образовательной организацией с учетом типологических и 
индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых 
образовательных потребностей.

67.1.2. Оценка предметных результатов овладения АООП НОО (оценка 
достижения слепыми обучающимися планируемых результатов по отдельным 
предметам, курсам коррекционно-развивающей области).

Особое значение для продолжения обучающимися образования и ослабления 
(нивелирования) влияния нарушений развития на их учебно-познавательную и 
практическую деятельность имеют две группы предметных результатов:

усвоение опорной системы знаний по учебным предметам, входящим в 
образовательную область (на уровне начального общего образования особое 
значение для продолжения образования имеет усвоение обучающимися опорной 
системы знаний по русскому языку, родному языку и математике);

овладение содержанием курсов коррекционно-развивающей области, 
направленным на выравнивание стартовых возможностей в получении 
обучающимися образования за счет ослабления влияния нарушений развития на 
учебно-познавательную и практическую деятельность, профилактику 
возникновения вторичных отклонений в развитии.

Оценка достижения обучающимися данной группы предметных результатов 
ведётся как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе 
выполнения итоговых проверочных работ. В процессе оценки используются 
разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга 
(стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, 
диагностические задания, творческие работы, самоанализ и самооценка, 
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наблюдения).
Система оценки предметных результатов, связанных с освоением учебных 

предметов, предполагает оценку динамики образовательных достижений слепых и 
включает оценку динамики степени и уровня овладения действиями с предметным 
содержанием, оценку индивидуального прогресса в развитии обучающегося.

Объектом итоговой оценки предметных результатов, связанных с освоением 
учебных предметов, служит способность обучающихся решать учебно
познавательные и учебно-практические задачи с использованием средств, 
релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе 
метапредметных действий. Итоговая оценка ограничивается контролем успешности 
освоения действий, выполняемых обучающимися, с предметным содержанием, 
отражающим опорную систему знаний данного учебного предмета.

67.1.3. Объектом оценки личностных результатов, связанных с овладением 
содержанием курсов коррекционно-развивающей области, служит готовность 
обучающихся решать в соответствии с возрастными возможностями учебно
познавательные и практические задачи (с использованием средств, релевантных 
содержанию курсов коррекционно-развивающей области), проявлять активность и 
самостоятельность в различных сферах жизнедеятельности.

67.2. В соответствии со ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ при разработке 
АООП НОО образовательная организация разрабатывает собственную программу 
оценки предметных результатов данной группы с учетом типологических и 
индивидуальных особенностей обучающихся, которая утверждается локальными 
актами организации. Программа оценки включает:

1) полный перечень результатов, прописанных в содержании ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ, которые выступают в качестве критериев оценки. Перечень 
этих результатов может быть самостоятельно расширен образовательной 
организацией;

2) перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата. 
Пример представлен в таблице:
Критерий Параметры оценки Индикаторы

Овладение 
навыками 
коммуникации для 
установления 
контактов с 
окружающими (Курс 
коррекционно
развивающей 
области «Развитие

Сформированность 
навыков коммуникации 
со взрослыми.

Способность инициировать и 
поддерживать коммуникацию со 
взрослыми.
Способность соблюдать принятые 
нормы коммуникативного поведения в 
различных ситуациях межличностного 
взаимодействия.
Способность обращаться к взрослым за 
помощью.
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3) систему оценки результатов (балльная, уровневая, экспертная);

коммуникативной 
деятельности»).

Сформированность 
навыков коммуникации 
со сверстниками.

Способность инициировать и 
поддерживать коммуникацию с 
обучающимися класса, школы;
Способность инициировать и 
поддерживать коммуникацию со 
сверстниками (в том числе с 
обучающимися, не имеющими 
ограничений по возможностям 
здоровья).
Способность использовать
коммуникативное поведение, адекватно 
конкретной ситуации.

Владение средствами 
коммуникации.

Способность использовать 
разнообразные средства коммуникации 
согласно ситуации;

Адекватность 
использования средств 
межличностной 
коммуникации.

Способность использовать средства 
межличностной коммуникации 
адекватные для конкретной ситуации.

4) документы, в которых отражаются индивидуальные результаты каждого 
обучающегося (например, «Карта индивидуальных достижений обучающегося»);

5) материалы для проведения процедуры оценки результатов;
6) локальные акты образовательной организации, регламентирующие все 

вопросы проведения оценки результатов.
Для полноты оценки достижений планируемых результатов следует учитывать 

мнение родителей (законных представителей), поскольку важным параметром 
оценки служит формирование у обучающихся готовности и способности к их 
проявлению в повседневной жизни, в различных социальных средах (школьной, 
семейной).

На итоговую оценку, результаты которой используются для принятия решения 
о возможности продолжения обучения на следующем уровне, выносятся 
предметные результаты, связанные с усвоением опорной системы знаний по 
учебным предметам и метапредметные результаты. Предметные результаты, 
связанные с овладением обучающимися содержанием курсов коррекционно
развивающей области, в соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с 
ОВЗ, не подлежат итоговой оценке.

При оценке педагогических кадров (в рамках аттестации), деятельности 
образовательной организации (в ходе аккредитации), системы образования в целом 
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учитывается оценка достижений слепыми обучающимися планируемых результатов 
освоения АООП НОО. Оценка достижения планируемых результатов освоения 
АООП НОО осуществляется с учётом результатов мониторинговых исследований 
федерального, регионального, муниципального уровней, где объектом оценки 
выступает интегративный показатель, свидетельствующий о положительной 
динамике обучающихся.

XXX. Содержательный раздел ФАОП НОО слепых обучающихся (вариант 3.2)

68. Федеральные рабочие программы учебных предметов, учебных курсов 
(в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей.

68.1. Русский язык.
68.1.1. Пояснительная записка.
Федеральная рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для 

слепых обучающихся на уровне начального общего образования составлена на 
основе требований к результатам освоения АООП НОО, установленными ФГОС 
НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной программы воспитания.

Русский язык является основой всего процесса обучения в начальной школе, 
успехи в его изучении во многом определяют результаты обучающихся по другим 
предметам. Русский язык как средство познания действительности обеспечивает 
развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся на уровне 
начального общего образования, формирует умения извлекать и анализировать 
информацию из различных текстов, навыки самостоятельной учебной деятельности.

Предмет «Русский язык» обладает значительным потенциалом в развитии 
функциональной грамотности обучающихся, особенно таких её компонентов, как 
языковая, коммуникативная, читательская, общекультурная и социальная 
грамотность. Первичное знакомство с системой русского языка, богатством его 
выразительных возможностей, развитие умения правильно и эффективно 
использовать русский язык в различных сферах и ситуациях общения способствуют 
успешной социализации обучающегося. Русский язык, выполняя свои базовые 
функции общения и выражения мысли, обеспечивает межличностное и социальное 
взаимодействие, участвует в формировании самосознания и мировоззрения 
личности, является важнейшим средством хранения и передачи информации, 
культурных традиций, истории русского народа и других народов России. 
Свободное владение языком, умение выбирать нужные языковые средства во 
многом определяют возможность адекватного самовыражения взглядов, мыслей, 
чувств, проявления себя в различных жизненно важных для человека областях.

Изучение русского языка обладает огромным потенциалом присвоения 
традиционных социокультурных и духовно-нравственных ценностей, принятых в 
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обществе правил и норм поведения, в том числе речевого, что способствует 
формированию внутренней позиции личности. Личностные достижения 
обучающегося 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 
ответственности 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 
развитии 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 
следующих целей:

приобретение обучающимися первоначальных представлений о многообразии 
языков и культур на территории Российской Федерации, о языке как одной из 
главных духовно-нравственных ценностей народа; понимание роли языка как 
основного средства общения; осознание значения русского языка как 
государственного языка Российской Федерации; понимание роли русского языка как 
языка межнационального общения; осознание правильной устной и письменной 
речи как показателя общей культуры человека;

овладение основными видами речевой деятельности на основе 
первоначальных представлений о нормах современного русского литературного 
языка: аудированием, говорением, чтением, письмом;

овладение первоначальными научными представлениями о системе русского 
языка: фонетике, графике, лексике, морфемике, морфологии и синтаксисе; об 
основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи; 
использование в речевой деятельности норм современного русского литературного 
языка (орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, 
пунктуационных) и речевого этикета;

развитие функциональной грамотности, готовности к успешному 
взаимодействию с изменяющимся миром и дальнейшему успешному образованию.

Федеральная рабочая программа позволит педагогическому работнику:
реализовать в процессе преподавания русского языка современные подходы к 

достижению личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, 
сформулированных в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ;

определить и структурировать планируемые результаты обучения и 
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содержание учебного предмета «Русский язык» по годам обучения в соответствии с 
ФГОС НОО обучающихся ОВЗ;

разработать календарно-тематическое планирование с учётом особенностей 
конкретного класса, используя распределение учебного времени на изучение 
определённого раздела и (или), 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 освоения 
обучающимися предмета «Русский язык»: личностные, метапредметные, 
предметные. Личностные и метапредметные результаты представлены с учётом 
методических традиций и особенностей преподавания русского языка в начальной 
школе. Предметные планируемые результаты освоения программы даны для 
каждого года изучения предмета «Русский язык».

Программа устанавливает распределение учебного материала по классам, 
объём учебных часов для изучения разделов и тем курса, а также рекомендуемую 
последовательность изучения тем, основанную на логике развития предметного 
содержания и учёт? психологических и возрастных особенностей слепых 
обучающихся младшего школьного возраста.

Федеральная рабочая программа не ограничивает творческую инициативу 
педагогического работника и предоставляет возможности для реализации различных 
методических подходов к преподаванию учебного предмета «Русский язык» при 
условии сохранения обязательной части содержания курса.

Содержание рабочей программы составлено таким образом, что достижение 
слепыми обучающимися младшего школьного возраста как личностных, так и 
метапредметных результатов обеспечивает преемственность и перспективность в 
освоении областей знаний, которые отражают ведущие идеи учебных предметов 
основной школы и подчёркивают пропедевтическое значение этапа начального 
образования, формирование готовности обучающегося младшего школьного 
возраста к дальнейшему обучению.

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов 
обучения является признание равной значимости работы по изучению системы 
языка и работы по совершенствованию речи обучающихся. Языковой материал 
призван сформировать первоначальные представления о структуре русского языка, 
способствовать усвоению норм русского литературного языка, орфографических и 
пунктуационных правил. Развитие устной и письменной речи обучающихся 
младшего школьного возраста направлено на решение практической задачи 
развития всех видов речевой деятельности, отработку навыков использования 
усвоенных норм русского литературного языка, речевых норм и правил речевого 
этикета в процессе устного и письменного общения. Ряд задач по 
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совершенствованию речевой деятельности решаются совместно с учебным 
предметом «Литературное чтение».

Общее количество часов, отведённых на изучение учебного предмета 
«Русский язык», составляет 743 часа.

Получение слепыми обучающимися, осваивающими вариант 3.2 ФАОП НОО 
в пролонгированные сроки обучения (5 лет), определяет необходимость 
перераспределения учебного материала предмета «Русский язык» по годам 
обучения. Приоритетным является равномерное распределение содержания 
учебного материала по годам обучения, однако особенности психофизического 
развития контингента слепых обучающихся на уровне начального общего 
образования и темпы освоения системы рельефно-точечного шрифта Брайля могут 
стать обоснованием для реализации вариативного подхода к перераспределению 
учебного материала. В данном случае решение о выборе количественных, 
качественных и методических подходов к перераспределению учебного материала 
по годам обучения и учебным четвертям принимается педагогическим работником.

Пролонгация сроков освоения слепыми обучающимися учебного предмета 
«Русский язык» на уровне начального общего образования осуществляется в 
соответствии со следующими принципами и подходами:

концентрический принцип. В содержании учебного предмета представлены 
разделы и темы, которые на каждом году обучения расширяются, дополняются и 
изучаются на более углубленном уровне;

резервность планирования учебного материала. Материал, который должен 
быть запланирован на учебный год, планируется из расчета - учебный год +одна 
учебная четверть;

связь учебного материала с жизнью. Основу этого принципа составляет 
конкретизация учебного материала. Распределение учебного материала должно 
осуществляться с учетом сезонности, связи с конкретными событиями, явлениями и 
фактами (праздники, знаменательные даты, общественно значимые явления, 
сезонные виды деятельности людей), общим укладом жизни. Свободным является 
перенос тем, изучение которых не носит сезонный характер;

обеспечение возможности интеграции учебного материала. Материал, при 
освоении которого обучающиеся испытывают трудности, может быть 
дополнительно изучен на последующих годах обучения посредством логического 
объединения с другим материалом;

пропедевтическая направленность обучения. Предполагается выделение 
времени на подготовку к освоению новых сложных разделов и тем;

обеспечение прочности усвоения знаний. Каждая четверть должна начинаться 
с повторения и закрепления учебного материала, изученного в предыдущей 
четверти;
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пролонгация периода освоения грамоты в 1 классе. Сроки периода освоения 
грамоты слепыми обучающимися при необходимости могут быть продлены и 
составлять 9 месяцев (традиционные сроки составляют 7 месяцев), что обусловлено 
специфическими трудностями овладения письмом и чтением по системе рельефно
точечного шрифта Л. Брайля.

68.1.2. Содержание обучения:
1. Виды речевой деятельности:
а) слушание: осознание цели и ситуации устного общения, адекватное 

восприятие звучащей речи, понимание на слух информации, содержащейся в 
предъявляемом тексте, определение основной мысли текста, передача его 
содержания по вопросам;

б) говорение: выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями 
общения для эффективного решения коммуникативной задачи, практическое 
овладение диалогической формой речи, овладение умениями начать, поддержать, 
закончить разговор, привлечь внимание, практическое овладение устными 
монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, 
повествование, рассуждение), овладение нормами речевого этикета в ситуациях 
учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 
обращение с просьбой), соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации.

в) чтение: понимание учебного текста, выборочное чтение с целью 
нахождения необходимого материала, нахождение информации, заданной в тексте в 
явном виде, формулирование простых выводов на основе информации, 
содержащейся в тексте, интерпретация и обобщение содержащейся в тексте 
информации, анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры 
текста;

г) письмо: письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе 
обучения грамоте, овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом 
гигиенических требований к этому виду учебной работы, списывание, письмо под 
диктовку в соответствии с изученными правилами, письменное изложение 
содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, выборочное), 
создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной для 
обучающихся тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, 
сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи).

2. Обучение грамоте:
а) фонетика: звуки речи, осознание единства звукового состава слова и его 

значения, установление числа и последовательности звуков в слове, сопоставление 
слов, различающихся одним или несколькими звуками, различение гласных и 
согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёрдых и мягких, 
звонких и глухих, слог как минимальная произносительная единица. Деление слов 
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на слоги, определение места ударения;
б) графика: различение звука и буквы: буква как знак звука, овладение 

позиционным способом обозначения звуков буквами, буквы гласных как показатель 
твёрдости-мягкости согласных звуков, функция букв «е, ё, ю, я», мягкий знак как 
показатель мягкости предшествующего согласного звука, знакомство с русским 
алфавитом как последовательностью букв;

в) чтение: формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 
обозначающую гласный звук), плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со 
скоростью, соответствующей индивидуальному темпу обучающегося, осознанное 
чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов, чтение с 
интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания, развитие 
осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и 
стихотворений, знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению 
целыми словами), орфографическое чтение (проговаривание) как средство 
самоконтроля при письме под диктовку и при списывании;

г) письмо: усвоение гигиенических требований при письме, развитие мелкой 
моторики пальцев и свободы движения руки, развитие умения ориентироваться на 
листе, в тетради и на классной доске, овладение начертанием письменных 
прописных (заглавных) и строчных букв, письмо букв, буквосочетаний, слогов, 
слов, предложений с соблюдением гигиенических норм, овладение разборчивым, 
аккуратным письмом, письмо под диктовку слов и предложений, написание которых 
не расходится с их произношением, усвоение приёмов и последовательности 
правильного списывания текста, понимание функции небуквенных графических 
средств: пробела между словами, знака переноса;

д) слово и предложение: восприятие слова как объекта изучения, материала 
для анализа, наблюдение над значением слова, различение слова и предложения, 
работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка;

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

раздельное написание слов;
обозначение гласных после шипящих (ча-ща, чу-щу, жи-ши);
прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;
перенос слов по слогам без стечения согласных;
знаки препинания в конце предложения;
ж) развитие речи: понимание прочитанного текста при самостоятельном 

чтении вслух и при его прослушивании, составление небольших рассказов 
повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам 
собственных игр, занятий, наблюдений.

3. Систематический курс:
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а) фонетика и орфоэпия: различение гласных и согласных звуков, нахождение 
в слове ударных и безударных гласных звуков, различение мягких и твёрдых 
согласных звуков, определение парных и непарных по твёрдости - мягкости 
согласных звуков, различение звонких и глухих звуков, определение парных и 
непарных по звонкости - глухости согласных звуков, определение качественной 
характеристики звука: гласный - согласный; гласный ударный - безударный; 
согласный твёрдый - мягкий, парный - непарный; согласный звонкий - глухой, 
парный - непарный, деление слов на слоги, ударение, произношение звуков и 
сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного 
языка, фонетический разбор слова;

б) графика: различение звуков и букв, обозначение на письме твёрдости и 
мягкости согласных звуков, использование на письме разделительных «ъ и ь», 
установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа 
«стол», «конь»; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с 
непроизносимыми согласными, использование небуквенных графических средств: 
пробела между словами, знака переноса, абзаца, знание алфавита: правильное 
название букв, знание их последовательности. Использование алфавита при работе 
со словарями, справочниками, каталогами;

в) лексика: понимание слова как единства звучания и значения, выявление 
слов, значение которых требует уточнения, определение значения слова по тексту 
или уточнение значения с помощью толкового словаря, представление об 
однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова, 
наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов;

г) состав слова (морфемика): овладение понятием «родственные 
(однокоренные) слова», различение однокоренных слов и различных форм одного и 
того же слова, различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и 
слов с омонимичными корнями, выделение в словах с однозначно выделяемыми 
морфемами окончания, корня, приставки, суффикса, различение изменяемых и 
неизменяемых слов, представление о значении суффиксов и приставок, образование 
однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок, разбор слова по составу;

д) морфология: части речи, деление частей речи на самостоятельные и 
служебные:

имя существительное: значение и употребление в речи. Умение опознавать 
имена собственные. Различение имён существительных, отвечающих на вопросы 
«кто?» и «что?». Различение имён существительных мужского, женского и среднего 
рода. Изменение существительных по числам. Изменение существительных по 
падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. 
Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение 
принадлежности имён существительных к 1, 2, 3-му склонению. Морфологический
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разбор имён существительных;
имя прилагательное: значение и употребление в речи. Изменение 

прилагательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, 
-ин. Морфологический разбор имён прилагательных;

местоимение: общее представление о местоимении. Личные местоимения, 
значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного 
и множественного числа. Склонение личных местоимений;

глагол: значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. 
Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». 
Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам и числам в 
настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения I и II спряжения 
глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по 
родам и числам. Морфологический разбор глаголов;

наречие: значение и употребление в речи;
предлог: знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция 

предлогов: образование падежных форм имён существительных и местоимений. 
Отличие предлогов от приставок.

союзы и, а, но, их роль в речи; частица не, её значение;
е) синтаксис: различение предложения, словосочетания, слова (осознание их 

сходства и различия), различение предложений по цели высказывания: 
повествовательные, вопросительные и побудительные, по эмоциональной окраске 
(интонации): восклицательные и невосклицательные, нахождение главных членов 
предложения: подлежащего и сказуемого, различение главных и второстепенных 
членов предложения, установление связи (при помощи смысловых вопросов) между 
словами в словосочетании и предложении, нахождение и самостоятельное 
составление предложений с однородными членами без союзов и с союзами «и, а, 
но», использование интонации перечисления в предложениях с однородными 
членами, различение простых и сложных предложений;

ж) орфография и пунктуация: формирование орфографической зоркости, 
использование разных способов выбора написания в зависимости от места 
орфограммы в слове, использование орфографического словаря, применение правил 
правописания:

сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу в положении под ударением;
сочетания чк-чн, чт, щн;
перенос слов;
прописная буква в начале предложения, в именах собственных;
проверяемые безударные гласные в корне слова;
парные звонкие и глухие согласные в корне слова;
непроизносимые согласные;
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непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне 
слов);

гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках;
разделительные ъ и ь;
мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, нож, 

рожь, мышь);
безударные падежные окончания имён существительных (кроме 

существительных на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин);
безударные окончания имён прилагательных;
раздельное написание предлогов с личными местоимениями;
не с глаголами;
мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица 

единственного числа (пишешь, учишь);
мягкий знак в глаголах в сочетании -ться;
безударные личные окончания глаголов;
раздельное написание предлогов с другими словами;
знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки;
знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами;
з) развитие речи: осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где 

происходит общение, практическое овладение диалогической формой речи, 
выражение собственного мнения, его аргументация, овладение основными 
умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 
внимание), овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 
общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 
просьбой), в том числе при общении с помощью средств ИКТ, практическое 
овладение устными монологическими высказываниями на определённую тему с 
использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение), текст: 
признаки текста, смысловое единство предложений в тексте, заглавие текста, 
последовательность предложений в тексте, последовательность частей текста 
(абзацев), комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, 
корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев), работа с 
деформированным текстом, коллективное составление коротких рассказов после 
предварительного разбора, план текста, составление планов к данным текстам, 
создание собственных текстов по предложенным планам, типы текстов: описание, 
повествование, рассуждение, их особенности, знакомство с жанрами письма и 
поздравления, создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с 
учётом точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; 
использование в текстах синонимов и антонимов, знакомство с основными видами 
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изложений и сочинений (без заучивания определений): изложения подробные и 
выборочные, изложения с элементами сочинения; сочинения-повествования, 
сочинения-описания, сочинения-рассуждения.

68.1.3. Планируемые результаты освоения учебного предмета.
68.1.3.1. Предметные результаты.
В результате изучения учебного предмета «Русский язык» слепые 

обучающиеся научатся осознавать язык как основное средство человеческого 
общения и явление национальной культуры. У них будут формироваться 
первоначальные представления о единстве и многообразии языкового и культурного 
пространства России, о языке как основе национального самопознания; позитивное 
эмоционально-ценностное отношение к русскому и родному языкам, стремление к 
их грамотному использованию. Русский язык и родной язык станут средством 
развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих 
способностей.

В результате изучения предмета у слепых обучающихся будет сформирован 
учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому и 
родному языкам и способам решения новой языковой задачи. Обучающиеся 
овладеют первоначальными представлениями о нормах русского и родного языка, о 
нормах и правилах речевого этикета; научатся ориентироваться в целях, задачах, 
средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для 
успешного решения коммуникативных задач.

В результате изучения учебного предмета «Русский язык» у слепых 
обучающихся будут совершенствоваться навыки осязания и мелкой моторики, 
развиваться и повышаться возможности остаточного зрения (для слепых 
обучающихся с остаточным зрением), формироваться навыки ориентировки в 
микропространстве (на рабочем месте, в учебнике, в тетради на приборе Л. Брайля), 
координация и темп движений, навыки осязательного обследования при работе с 
дидактическим материалом. Они овладеют умением соотносить рельефные 
изображения с натуральными объектами и их моделями.

Слепые обучающиеся овладеют умениями и навыками письма с 
использованием рельефно-точечного шрифта Л. Брайля. Научатся воспринимать и 
представлять одну и ту же букву в двух различных положениях: в одном положении 
при письме, в другом - при чтении. В целях контроля за процессом письма будет 
формироваться умение читать грифелем написанный текст, не открывая 
письменного прибора.

Слепой обучающийся научится:
1. Фонетика и графика:
различать звуки и буквы;
характеризовать звуки русского языка: гласные ударные или безударные; 
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согласные твёрдые или мягкие, парные или непарные, твёрдые и мягкие; согласные 
звонкие или глухие, парные или непарные, звонкие и глухие;

последовательности букв в русском алфавите, умением пользоваться 
алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации;

проводить фонетико-графический (звуко-буквенный) разбор слова 
самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму;

оценивать правильность проведения фонетико-графического 
(звуко-буквенного) разбора слов.

2. Орфоэпия:
использовать в речи словесное, логическое (смысловое) и эмоциональное 

ударение в предложениях;
использовать словообразующую функцию ударения в соответствии с норами 

современного русского литературного языка;
использовать нормы русского и родного литературного языка в собственной 

речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседника (в объёме 
представленного в учебнике материала);

находить при сомнении в правильности постановки ударения или 
произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника), либо обращаться 
за помощью к педагогическому работнику, родителям (законным представителям) и 
сверстникам.

3. Состав слова (морфемика):
различать изменяемые и неизменяемые слова;
различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 

приставку, суффикс;
разбирать по составу слово с однозначно выделяемыми морфемами 

(в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом), оценивать правильность 
проведения разбора слова по составу.

4. Лексика:
выявлять слова, значение которых требует уточнения;
определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 

словаря;
подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;
подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;
различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении 

(простые случаи);
оценивать уместность использования слов в тексте;
выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативной задачи.

ФЛОП I К И ) - 07



388

5. Морфология:
различать части речи;
определять грамматические признаки имён существительных - род, число, 

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

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

(в прошедшем времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение;
определять грамматические признаки местоимения - лицо, число;
проводить морфологический разбор имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать 
правильность проведения морфологического разбора;

находить в тексте такие части речи, как личные местоимения, наречия и 
предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они 
относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах.

6. Синтаксис:
различать предложение, словосочетание, слово;
устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении;
классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные, побудительные, вопросительные предложения;
определять восклицательную или невосклицательную интонацию

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

предложения;
выделять предложения с однородными членами;
выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать 
правильность разбора;

различать простые и сложные предложения (составленные из двух простых).
Содержательная линия «Орфография и пунктуация»
применять правила правописания (в объёме содержания курса);
определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю 

учебника;
безошибочно списывать текст объёмом 80-90 слов;
писать под диктовку тексты объёмом 75-80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания;
проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки;
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осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
подбирать примеры с определённой орфограммой;
при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок;
при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помогающих предотвратить её в последующих 
письменных работах.

Содержательная линия «Развитие речи»
оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств 

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

соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 
общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор);

выражать собственное мнение и аргументировать его;
самостоятельно озаглавливать текст;
определять тему текста и его части;
составлять план текста;
писать изложение текста (не более 70-80 слов по данному педагогическим 

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

тексты для конкретных ситуаций общения;
создавать тексты по предложенному заголовку;
подробно или выборочно пересказывать текст;
пересказывать текст от другого лица;
составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных 

типов речи: описание, повествование, рассуждение;
анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте смысловые пропуски;
корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;
анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; 
оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст 
с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для 
самостоятельно создаваемых текстов);

соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении.
68.1.3.2. Метапредметные результаты.
В результате изучения учебного предмета у обучающегося формируются УУД 

в части:
логические действия анализа, сравнения, установления причинно
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следственных связей;
знаково-символические действия - замещения (например, звука буквой);
структурирование знаний;
актуализация, расширение, уточнение знаний;
алгоритмизация учебных действий;
построение логической цепочки рассуждений;
осознанное и произвольное высказывание в устной и письменной речи;
моделирование (например, состава слова путём составления схемы) и 

преобразование модели (видоизменение слова);
планирование, контроль и действенная проверка результата деятельности;
творческая самореализация, осмысление слепыми обучающимися «образа Я» 

как творца умственной деятельности;
рефлексия на основе вербальной информации из вне способов и условий 

взаимодействия, контроль и оценка процесса и результатов взаимодействия;
использование адекватных возрасту форм и функций речи, включая 

компенсаторную функцию.
68.2. Литературное чтение.
68.2.1. Пояснительная записка.
Федеральная рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» 

для слепых обучающихся на уровне начального общего образования составлена на 
основе требований к результатам освоения АООП НОО, установленными ФГОС 
НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной программы воспитания.

«Литературное чтение» один из ведущих предметов начальной школы, 
который обеспечивает, наряду с достижением предметных результатов, становление 
базового умения, необходимого для успешного изучения других предметов и 
дальнейшего обучения, читательской грамотности и закладывает основы 
интеллектуального, речевого, эмоционального, духовно-нравственного развития 
обучающегося младшего школьного возраста.

Курс «Литературное чтение» призван ввести обучающегося в мир 
художественной литературы, обеспечить формирование навыков смыслового 
чтения, способов и приёмов работы с различными видами текстов и книгой, 
знакомство с детской литературой и с учётом этого направлен на общее и 
литературное развитие обучающегося, реализацию творческих способностей 
обучающегося, а также на обеспечение преемственности в изучении 
систематического курса литературы.

Приоритетная цель обучения литературному чтению становление грамотного 
читателя, мотивированного к использованию читательской деятельности как 
средства самообразования и саморазвития, осознающего роль чтения в успешности 
обучения и повседневной жизни, эмоционально откликающегося на прослушанное 
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или прочитанное произведение.
Приобретённые обучающимися младшего школьного возраста знания, 

полученный опыт решения учебных задач, а также сформированность предметных и 
универсальных действий в процессе изучения предмета «Литературное чтение» 
станут фундаментом обучения на уровне основного общего образования, а также 
будут востребованы в жизни.

Достижение заявленной цели определяется особенностями курса 
литературного чтения и решением следующих задач:

формирование у обучающихся положительной мотивации к систематическому 
чтению и слушанию художественной литературы и произведений устного 
народного творчества;

достижение необходимого для продолжения образования уровня общего 
речевого развития;

осознание значимости художественной литературы и произведений устного 
народного творчества для всестороннего развития личности человека;

первоначальное представление о многообразии жанров художественных 
произведений и произведений устного народного творчества;

овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, 
осознанного использования при анализе текста изученных литературных понятий: 
прозаическая и стихотворная речь; жанровое разнообразие произведений (общее 
представление о жанрах); устное народное творчество, малые жанры фольклора 
(считалки, пословицы, поговорки, загадки, фольклорная сказка); басня (мораль, 
идея, персонажи); литературная сказка, рассказ; автор; литературный герой; образ; 
характер; тема; идея; заголовок и содержание; композиция; сюжет; эпизод, 
смысловые части; стихотворение (ритм, рифма); средства художественной 
выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение);

овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, 
позволяющим понимать смысл прочитанного, адекватно воспринимать чтение 
слушателями).

Рабочая программа представляет возможный вариант распределения 
предметного содержания по годам обучения с характеристикой планируемых 
результатов, отражает о времени с выделением резервных часов, позволяющие 
учитывать индивидуальные потребности и способности обучающихся и 
организовывать дифференцированный подход, а также предоставляет возможности 
для реализации различных методических подходов к преподаванию учебного 
предмета «Литературное чтение» при условии сохранения обязательной части 
содержания курса.

Содержание учебного предмета «Литературное чтение» раскрывает 
следующие направления литературного образования обучающегося младшего 
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школьного возраста: речевая и читательская деятельности, круг чтения, творческая 
деятельность.

В основу отбора произведений положены общедидактические принципы 
обучения: соответствие возрастным возможностям и особенностям восприятия 
обучающимся младшего школьного возраста фольклорных произведений и 
литературных текстов; представленность в произведениях нравственно
эстетических ценностей, культурных традиций народов России, отдельных 
произведений выдающихся представителей мировой детской литературы. 
При отборе произведений для слушания и чтения учитывались преемственные связи 
с дошкольным опытом знакомства с произведениями фольклора, художественными 
произведениями детской литературы, а также перспективы изучения предмета 
«Литература» в основной школе. Важным принципом отбора содержания предмета 
«Литературное чтение» является представленность разных жанров, видов и стилей 
произведений, обеспечивающих формирование функциональной литературной 
грамотности обучающегося младшего школьного возраста, а также возможность 
достижения метапредметных результатов, способности обучающегося 
воспринимать различные учебные тексты при изучении других предметов учебного 
плана начальной школы.

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты 
за период обучения, а также предметные достижения обучающегося младшего 
школьного возраста за каждый год обучения в начальной школе.

Предмет «Литературное чтение» преемственен по отношению к предмету 
«Литература», который изучается в основной школе.

Освоение программы по предмету «Литературное чтение» в 1 классе 
начинается вводным интегрированным курсом «Обучение грамоте» (рекомендуется 
180 часов, из них: 100 часов на предмет «Русский язык» и 80 часов на предмет 
«Литературное чтение»). После периода обучения грамоте начинается раздельное 
изучение предметов «Русский язык» и «Литературное чтение» (на курс 
«Литературное чтение» в 1 классе рекомендуется отводить не менее 10 учебных 
недель - 40 часов (132 часа), во 2-4 классах по 136 часов (4 часа в неделю в каждом 
классе), а в 5 классе 102 (3 часа в неделю). Всего: 642 часа.

Получение слепыми обучающимися, осваивающими вариант 3.2 ФАОП НОО 
в пролонгированные сроки обучения (5 лет), определяет необходимость 
перераспределения учебного материала предмета «Литературное чтение» по годам 
обучения. Приоритетным является равномерное распределение содержания 
учебного материала по годам обучения, однако особенности психофизического 
развития контингента слепых обучающихся на уровне начального общего 
образования и темпы освоения системы рельефно-точечного шрифта Л. Брайля 
могут стать обоснованием для реализации вариативного подхода к 
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перераспределению учебного материала. В данном случае решение о выборе 
количественных, качественных и методических подходов к перераспределению 
учебного материала по годам обучения и учебным четвертям принимается 
педагогическим работником.

Пролонгация сроков освоения слепыми обучающимися учебного предмета 
«Литературное чтение» на уровне начального общего образования осуществляется в 
соответствии со следующими принципами и подходами:

концентрический принцип. В содержании учебного предмета представлены 
разделы и темы, которые на каждом году обучения расширяются, дополняются и 
изучаются на более углубленном уровне;

резервность планирования учебного материала. Материал, который должен 
быть запланирован на учебный год, планируется из расчета - учебный год + одна 
учебная четверть;

связь учебного материала с жизнью. Основу этого принципа составляет 
конкретизация учебного материала. Распределение учебного материала должно 
осуществляться с учетом сезонности, связи с конкретными событиями, явлениями и 
фактами (праздники, знаменательные даты, общественно значимые явления, 
сезонные виды деятельности людей), общим укладом жизни. Свободным является 
перенос тем, изучение которых не носит сезонный характер;

обеспечение возможности интеграции учебного материала. Материал, при 
освоении которого обучающиеся испытывают трудности, может быть 
дополнительно изучен на последующих годах обучения посредством логического 
объединения с другим материалом;

пропедевтическая направленность обучения. Предполагается выделение 
времени на подготовку к освоению новых сложных разделов и тем;

обеспечение прочности усвоения знаний. Каждая четверть должна начинаться 
с повторения и закрепления учебного материала, изученного в предыдущей 
четверти;

пролонгация периода освоения грамоты в 1 классе. Сроки периода освоения 
грамоты слепыми обучающимися при необходимости могут быть продлены и 
составлять 9 месяцев (традиционные сроки составляют 7 месяцев), что обусловлено 
специфическими трудностями овладения письмом и чтением по системе рельефно
точечного шрифта Л. Брайля.

68.2.2. Содержание обучения:
1. Виды речевой и читательской деятельности.
Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи (высказывание 

собеседника, чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания 
звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного 
произведения, определение последовательности событий, осознание цели речевого 
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высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно
познавательному и художественному произведению.

2. Чтение:
а) чтение вслух: постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 
индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. 
Установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему 
осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение 
предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание 
смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью 
интонирования;

б) чтение про себя: осознание смысла произведения при чтении про себя 
(доступных по объёму и жанру произведений). Определение вида чтения 
(изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в 
тексте необходимую информацию. Понимание особенностей разных видов чтения: 
факта, описания, дополнения высказывания;

в) работа с разными видами текста: общее представление о разных видах 
текста (художественный, учебный, научно-популярный) и их сравнение. 
Определение целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 
Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 
Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 
Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры текста; деление 
текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами 
информации. Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, 
выступать по теме, слушать выступления других обучающихся, дополнять ответы 
по ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративных 
материалов;

г) библиографическая культура: книга как особый вид искусства. Книга как 
источник необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания 
(общее представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы 
книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды 
информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели 
книги, её справочно-иллюстративный материал). Типы книг (изданий): 
книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, 
справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). Выбор книг на основе 
рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам в 
библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими 
возрасту словарями и справочной литературой;

д) работа с текстом художественного произведения: понимание заглавия 
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произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение 
особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка 
(с помощью педагогического работника). Осознание того, что фольклор есть 
выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. Понимание 
нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, 
анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», 
представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов 
(на примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных 
народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием 
выразительных средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с 
использованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам 
педагогического работника), рассказ по иллюстрациям, пересказ. Характеристика 
героя произведения с использованием художественно выразительных средств 
данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и 
событие. Анализ (с помощью педагогического работника) мотива поступка 
персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. 
Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских 
помет, имён героев. Характеристика героя произведения. Портреты, характеры 
героев, выраженные через поступки и речь. Освоение разных видов пересказа 
художественного текста: подробный, выборочный и краткий (передача основных 
мыслей). Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, 
выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ 
эпизода; деление текста на части, определение главной мысли каждой части и всего 
текста, озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в виде 
назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно 
сформулированного высказывания. Самостоятельный выборочный пересказ по 
заданному фрагменту: характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в 
тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор 
слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе 
текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по 
общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев;

е) работа с учебными, научно-популярными и другими текстами: понимание 
заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение 
особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информации). 
Понимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, 
библейских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с 
простейшими приёмами анализа различных видов текста: установление 
причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление текста 
на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение 
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алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с 
опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий 
пересказ текста (выделение главного в содержании текста).

3. Говорение (культура речевого общения).
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: 

понимание вопросов, умение отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по 
тексту; умение выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме 
высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению (учебному, 
научно-познавательному, художественному). Доказательство собственной точки 
зрения с опорой на текст или собственный опыт. Использование норм речевого 
этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностями 
национального этикета на основе фольклорных произведений.

Работа со словом (распознание прямого и переносного значения слов, их 
многозначности), целенаправленное пополнение активного словарного запаса.

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое 
высказывание небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной 
теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в 
высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с учётом 
специфики научно-популярного, учебного и художественного текста. Передача 
впечатлений (из повседневной жизни, от художественного произведения, 
произведения изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, 
повествование). Самостоятельное построение плана собственного высказывания. 
Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, 
сравнение) с учётом особенностей монологического высказывания.

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных 
его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему.

4. Письмо (культура письменной речи).
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение 

темы, места действия, характеров героев), использование выразительных средств 
языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, 
описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв.

5. Круг детского чтения.
Произведения устного народного творчества разных народов России. 

Произведения классиков отечественной литературы XIX-XX вв., классиков детской 
литературы, произведения современной отечественной (с учётом 
многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступные для 
восприятия обучающихся младшего школьного возраста.

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 
фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература;
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детские периодические издания (по выбору).
Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о 

Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические 
произведения.

6. Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение).
Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи 

(с помощью педагогического работника) средств выразительности: синонимов, 
антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол.

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 
художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой 
произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою.

Общее представление о композиционных особенностях построения разных 
видов рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, 
интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев).

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение 
особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма).

Фольклор и авторские художественные произведения (различение).
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы 

(колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) - узнавание, 
различение, определение основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, 
волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, построение 
(композиция). Литературная (авторская) сказка.

Рассказ, стихотворение, басня - общее представление о жанре, особенностях 
построения и выразительных средствах.

7. Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 
произведений).

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 
учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное 
рисование, знакомство с различными способами работы с деформированным 
текстом и использование их (установление причинно-следственных связей, 
последовательности событий: соблюдение поэтапности в выполнении действий); 
изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе 
художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин 
художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта.

68.2.3. Планируемые результаты освоения учебного предмета.
68 .2.3.1. Предметные результаты.
Слепые обучающиеся осознают значимость чтения для своего личностного 

развития и успешности обучения по всем учебным предметам. Они овладеют 
техникой чтения с использованием рельефно-точечного шрифта Л. Брайля.

ФАС ЯI IК)() - 07



398

У обучающихся будет формироваться потребность в систематическом чтении 
с использованием рельефно-точечного шрифта Л. Брайля. У них появится интерес к 
чтению художественных произведений, которые помогут им сформировать 
собственную позицию в жизни, расширить кругозор, обогатить словарный запас.

У обучающихся сформируются представления о мире, российской истории и 
культуре, первоначальные этические представления, понятия о добре и зле, 
нравственности.

Слепые обучающиеся будут учиться осознанно воспринимать 
художественную литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, 
высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат 
возможность воспринимать художественное произведение как особый вид 
искусства, соотносить его с другими видами искусства, познакомятся с некоторыми 
коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, 
используемыми в художественных произведениях.

К концу обучения в начальной школе слепые обучающиеся будут готовы к 
дальнейшему обучению, ими будет достигнут необходимый уровень читательской 
компетентности, общего речевого развития (овладение техникой чтения вслух и 
«про себя», приёмами понимания прочитанного и прослушанного произведения, 
элементарными приёмами анализа, интерпретации и преобразования 
художественных, научно-популярных и учебных текстов).

Научатся самостоятельно выбирать интересующую их литературу, 
пользоваться справочными источниками для получения информации. Они осознают 
себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности.

Обучающиеся научатся вести диалог в различных коммуникативных 
ситуациях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении 
прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные 
монологические высказывания о произведении (героях, событиях), устно передавать 
содержание текста по плану, составлять небольшие тексты с элементами 
рассуждения и описания. Слепые обучающиеся научатся декламировать (читать 
наизусть) стихотворные произведения.

В результате изучения учебного предмета «Литературное чтение» у слепых 
повысится уровень речевого развития. У них будет осуществляться коррекция 
познавательной деятельности, своеобразие которой обусловлено ограниченностью 
чувственного восприятия, недостаточным накоплением представлений о предметах 
и явлениях окружающего мира. Осуществление работы по развитию речи слепого 
обучающегося, путем систематической ее конкретизации, обогащению будет 
способствовать преодолению вербализма речи, оказывать положительное 
компенсаторное воздействие на формирование всех познавательных процессов.

Слепые обучающиеся приобретут навыки чтения с использованием рельефно
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точечного шрифта Л. Брайля, используя специальные приспособления: увеличенное 
шеститочие, двойной брайлевский пенал, прибор прямого чтения, рассыпную 
азбуку.

Слепые обучающиеся научатся воспринимать и понимать рельефные рисунки, 
помещенные в учебнике, что будет способствовать коррекции осязательного 
восприятия и предметных представлений, конкретизирующих речь. Для повышения 
скорости и качества чтения они овладеют приемами правильного движения рук в 
процессе чтения, что обеспечит быстрое распознавание букв рельефно-точечного 
шрифта.

Слепой обучающийся научится:
1. Виды речевой и читательской деятельности:
осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение с учётом его цели как источник эстетического, нравственного, 
познавательного опыта;

читать сознательно, правильно и выразительно незнакомый текст вслух (темп 
чтения 65-80 слов в минуту) и «про себя» (темп чтения - 75-90 - 100 слов в минуту);

читать текст обеими руками, не используя остаточное зрение (для слепых с 
остаточным зрением);

читать (вслух) выразительно книги, напечатанные рельефно-точечным 
шрифтом Л. Брайля, доступные для данного возраста, прозаические произведения;

декламировать стихотворные произведения (30 стихотворений) после 
предварительной подготовки (только для художественных текстов);

слушать книги, озвученные или напечатанные плоским шрифтом;
применять умение при чтении художественной, научно-популярной, детской 

литературы по заданию педагогического работника и по личной инициативе;
использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 

просмотровое, поисковое или выборочное - в соответствии с целью чтения (для всех 
видов текстов);

ориентироваться в содержании художественного и научно-популярного 
текстов, понимать их смысл (при чтении вслух и «про себя», при прослушивании):

для художественных текстов: определять главную мысль и героев 
произведения; определять основные события и устанавливать их 
последовательность и взаимосвязь; устанавливать причинно-следственные, 
временные связи; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; 
находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), 
заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать 
на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой 
на контекст, с использованием словаря в учебнике и другой справочной литературы;

для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; 
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озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание 
текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, 
описания явлений, процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по 
содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; 
объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и 
другой справочной литературы;

использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов:
для художественных текстов: делить текст на части, озаглавливать их; 

составлять простой план; устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, 
поступками, мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста;

для научно-популярных текстов: делить текст на части, озаглавливать их; 
составлять простой план; устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, 
событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями 
текста, опираясь на его содержание;

использовать различные формы интерпретации содержания текстов:
для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь 

на содержании текста; интерпретировать текст, опираясь на некоторые его 
жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не 
высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, 
объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста;

для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, 
основываясь на тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте 
напрямую, например, объяснять явления природы, пояснять описываемые события, 
соотнося их с содержанием текста;

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно 
делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для 
художественных текстов);

передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики 
текста в виде пересказа (полного, краткого или выборочного) (для всех видов 
текстов);

участвовать в обсуждении прослушанного и (или) прочитанного текста 
(задавать вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая 
правила речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или 
собственный опыт (для всех видов текстов).

2. Круг детского чтения (для всех видов текстов):
осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике или по 

собственному желанию;
самостоятельно читать детские книги для слепых;
вести список прочитанных книг, в том числе для планирования своего круга 
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чтения;
составлять аннотацию и краткий отзыв о прочитанном произведении по 

заданному образцу.
3. Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов):
распознавать некоторые отличительные особенности художественных 

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

отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, 
приводить примеры прозаических и стихотворных текстов;

различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, 
сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих произведений;

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

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 
структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности 
(сравнение, олицетворение, метафора, эпитет).

4. Творческая деятельность (только для художественных текстов):
создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки;
восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его 

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

коммуникативной задачи (для разных адресатов);
работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное 

(прослушанное, созданное самостоятельно) художественное произведение.
68 .2.3.2. Метапредметные результаты.
В результате изучения учебного предмета у обучающегося формируются УУД 

в части:
осмысления слепыми обучающимися «образа Я» как творца речевой 

деятельности;
смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию в 

системе личностных смыслов обучающегося;
самоопределения и самопознания на основе сравнения «образа Я» с героями 

литературных произведений посредством эмоционально-действенной 
идентификации;

чувства любви к своей Родине; нравственная оценка через выявление 
содержания и значения действий персонажей;

развития чувства прекрасного и эстетического чувства на основе знакомства с 
мировой и отечественной художественной культурой;
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нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания 
и нравственного значения действий персонажей;

понимания контекстной речи на основе воссоздания картины событий и 
поступков персонажей;

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

произвольного и выразительного построения контекстной речи с учётом целей 
коммуникации, особенностей слушателя, в том числе с использованием 
аудиовизуальных средств;

установления логической причинно-следственной последовательности 
событий и действий героев произведения;

построения плана литературного произведения с выделением существенной и 
дополнительной информации;

структурирования знаний;
формулирования собственного мнения и позиции;
смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

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

взаимодействия с партнерами в системе координат «слепой-зрячий», «слепой- 
слепой» при обсуждении прочитанных произведений.

68.3. Окружающий мир.
68.3.1. Пояснительная записка.
Федеральная рабочая программа по предмету «Окружающий мир» для слепых 

обучающихся на уровне начального общего образования составлена на основе 
требований к результатам освоения ФАОП НОО, представленных в ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ, федеральной программы воспитания.

Изучение предмета «Окружающий мир», интегрирующего знания о природе, 
предметном мире, обществе и взаимодействии людей в нём, соответствует 
потребностям и интересам обучающихся младшего школьного возраста и 
направлено на достижение следующих целей:

формирование целостного взгляда на мир, осознание места в нём человека на 
основе целостного взгляда на окружающий мир (природную и социальную среду 
обитания); освоение естественнонаучных, обществоведческих, нравственно
этических понятий, представленных в содержании данного учебного предмета;

формирование ценности здоровья человека, его сохранения и укрепления, 
приверженности здоровому образу жизни;

развитие умений и навыков применять полученные знания в реальной учебной 
и жизненной практике, связанной как с поисково-исследовательской деятельностью 
(наблюдения, опыты, трудовая деятельность), так и с творческим использованием 
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приобретённых знаний в речевой, изобразительной, художественной деятельности;
духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России, 

понимание своей принадлежности к российскому государству, определённому 
этносу;

проявление уважения к истории, культуре, традициям народов Российской 
Федерации;

освоение обучающимися младшего школьного возраста мирового культурного 
опыта по созданию общечеловеческих ценностей, законов и правил построения 
взаимоотношений в социуме;

обогащение духовного опыта обучающихся, развитие способности 
обучающегося к социализации на основе принятия гуманистических норм жизни, 
приобретение опыта эмоционально-положительного отношения к природе в 
соответствии с экологическими нормами поведения;

становление навыков повседневного проявления культуры общения, 
гуманного отношения к людям, уважительного отношения к их взглядам, мнению и 
индивидуальности.

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов 
обучения является раскрытие роли человека в природе и обществе, ознакомление с 
правилами поведения в среде обитания и освоение общечеловеческих ценностей 
взаимодействия в системах «Человек и природа», «Человек и общество», «Человек и 
другие люди», «Человек и познание». Важнейшей составляющей всех указанных 
систем является содержание, усвоение которого гарантирует формирование у 
обучающихся навыков здорового и безопасного образа жизни на основе 
развивающейся способности предвидеть результаты своих поступков и оценки 
возникшей ситуации. Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на 
основе следующих ведущих идей:

раскрытие роли человека в природе и обществе;
освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в системах «Человек и 

природа», «Человек и общество», «Человек и другие люди», «Человек и его 
самость», «Человек и познание».

На изучение курса «Окружающий мир» рекомендуется общее количество 
часов - 270 (2 часа в неделю в 1 - 3 классах, 1 час в неделю в 4 и 5 классах: 1 
класс - 66 часов, 2 класс - 68 часов, 3 класс - 68 часов, 4 и 5 классы - по 34 часа.

Получение слепыми обучающимися, осваивающими вариант 3.2 ФАОП НОО 
в пролонгированные сроки обучения (5 лет), определяет необходимость 
перераспределения учебного материала предмета «Окружающий мир» по годам 
обучения. Приоритетным является равномерное распределение содержания 
учебного материала по годам обучения, однако особенности психофизического 
развития контингента слепых обучающихся на уровне начального общего 
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образования и темпы освоения системы рельефно-точечного шрифта Л. Брайля 
могут стать обоснованием для реализации вариативного подхода к 
перераспределению учебного материала. В данном случае решение о выборе 
количественных, качественных и методических подходов к перераспределению 
учебного материала по годам обучения и учебным четвертям принимается 
педагогическим работником.

Пролонгация сроков освоения слепыми обучающимися учебного предмета 
«Окружающий мир» на уровне начального общего образования осуществляется в 
соответствии со следующими принципами и подходами:

концентрический принцип. В содержании учебного предмета представлены 
разделы и темы, которые на каждом году обучения расширяются, дополняются и 
изучаются на более углубленном уровне;

резервность планирования учебного материала. Материал, который должен 
быть запланирован на учебный год, планируется из расчета - учебный год + одна 
учебная четверть;

связь учебного материала с жизнью. Основу этого принципа составляет 
конкретизация учебного материала. Распределение учебного материала должно 
осуществляться с учетом сезонности, связи с конкретными событиями, явлениями и 
фактами (праздники, знаменательные даты, общественно значимые явления, 
сезонные виды деятельности людей), общим укладом жизни. Свободным является 
перенос тем, изучение которых не носит сезонный характер;

обеспечение возможности интеграции учебного материала. Материал, при 
освоении которого обучающиеся испытывают трудности, может быть 
дополнительно изучен на последующих годах обучения посредством логического 
объединения с другим материалом;

пропедевтическая направленность обучения. Предполагается выделение 
времени на подготовку к освоению новых сложных разделов и тем;

обеспечение прочности усвоения знаний. Каждая четверть должна начинаться 
с повторения и закрепления учебного материала, изученного в предыдущей 
четверти;

пролонгация периода освоения грамоты в 1 классе. Сроки периода освоения 
грамоты слепыми обучающимися при необходимости могут быть продлены и 
составлять 9 месяцев (традиционные сроки составляют 7 месяцев), что обусловлено 
специфическими трудностями овладения письмом и чтением по системе рельефно
точечного шрифта Л. Брайля.

68.3.2. Содержание обучения:
1. Человек и природа.
Природа вокруг нас. Природные объекты и предметы, созданные человеком. 

Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные 
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размеры). Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад, листопад, 
перелёты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза.

Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: 
соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие 
практические работы с веществами, жидкостями, газами.

Звёзды и планеты. Солнце, Земля. Общее представление о планете Земля, ее 
форме и размерах. Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. 
Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. Важнейшие 
природные объекты своей страны, района. Ориентирование на местности. Компас.

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. 
Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг 
Солнца как причина смены времён года. Смена времён года в родном крае на основе 
наблюдений.

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). 
Наблюдение за погодой своего края на основе использования всех анализаторов 
(в том числе нарушенного зрения). Предсказание погоды и его значение в жизни 
людей.

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее 
представление, условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности 
поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений и 
изучения географической карты).

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование 
человеком. Водоёмы родного края (названия, краткая характеристика на основе 
наблюдений и изучения географической карты).

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

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, 
значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды 
в природе.

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве, жизни человека, бережное 
отношение людей к полезным ископаемым. Полезные 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 всех анализаторов (в том числе нарушенного 
зрения).
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Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль 
растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. 
Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений 
посредством зрительного восприятия реальных объектов, а также использования 
всех анализаторов.

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

(воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. 
Особенности питания разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). 
Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние 
животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение человека 
к животным. Животные родного края, их названия, краткая характеристика на 
основе наблюдений посредством зрительного восприятия реальных объектов, а 
также использования всех анализаторов.

Лес, луг, водоём. Единство живой и неживой природы (солнечный свет, 
воздух, вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в 
природном сообществе: растения - пища и укрытие для животных; животные - 
распространители плодов и семян растений. Влияние человека на природные 
сообщества. Природные сообщества родного края (2-3 примера на основе 
наблюдений).

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны 
(климат, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние 
человека на природу изучаемых зон, охрана природы).

Человек как часть природы. Зависимость жизни человека от природы. 
Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком 
законов жизни природы посредством практической деятельности. Народный 
календарь (приметы, поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд людей.

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу 
(в том числе на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. 
Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и 
животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. 
Красная книга России, её значение, отдельные представители растений и животных 
Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответственность 
каждого человека за сохранность природы.

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно
двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы 
чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. 
Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Личная ответственность 
каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей.
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2. Человек и общество.
Общество как совокупность людей, которые объединены общей культурой и 

связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно
нравственные и культурные ценности как основа жизнеспособности общества.

Человек как член общества, носитель и создатель культуры. Развитие 
культуры общества и каждого его члена. Общее представление о вкладе в культуру 
человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения 
человека с другими людьми. Культура общения с представителями разных 
национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения 
прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее представление 
о человеческих свойствах и качествах.

Понятие семьи. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье и 
взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о 
детях, престарелых, больных есть долг каждого человека. Хозяйство семьи. 
Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного 
древа, истории семьи. Духовно-нравственные ценности в семейной культуре 
народов России и мира.

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к 
учителю. Оценка роли учителя в культуре народов России и мира. Классный, 
школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Составление режима дня 
школьника.

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной 
помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура 
поведения в школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, 
одноклассникам, плохо владеющим русским языком, помощь им в ориентации в 
учебной среде и окружающей обстановке.

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 и профессиональное 
мастерство.

Общественный транспорт. Транспорт города (села). Наземный, воздушный и 
водный транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, 
телеграф, телефон, электронная почта, аудио- и видеочаты, форум.

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 
Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях 
сохранения духовно-нравственного здоровья.

Наша Родина. Ценностно-смысловое содержание понятий «Родина», 
«Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: Государственный 
герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила 
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поведения при прослушивании гимна. Конституция - Основной закон Российской 
Федерации. Права ребёнка.

Президент Российской Федерации. Ответственность главы государства за 
социальное и духовно-нравственное благополучие граждан.

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной 
солидарности и упрочения духовно-нравственных связей между 
соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 Марта, 
День весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, День 
народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты своего 
региона. Оформление плаката или стенной газеты к общественному празднику.

Россия на карте, государственная граница России.
Москва как столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, 

Красная площадь, Большой театр. Характеристика отдельных исторических 
событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля). Герб 
Москвы. Расположение Москвы на карте.

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, 
памятник Петру I «Медный всадник», разводные мосты через Неву).

Города Золотого кольца России (по выбору). Достопримечательности городов 
России. Главный город родного края: достопримечательности, история и 
характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним.

Многонациональность России. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 
характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: 
православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим 
народам, их религии, культуре, истории. Проведение спортивного праздника на 
основе традиционных детских игр народов своего края.

Родной край, родной город (населённый пункт), регион (область, край, 
республика): название, основные достопримечательности, музеи, театры, 
спортивные комплексы. Особенности труда людей родного края, их профессии. 
Названия разных народов, проживающих в данной местности, их обычаи, 
характерные особенности быта. Важные сведения из истории родного края. 
Достопримечательности родного края.

История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события 
общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя 
Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. 
Картины быта, труда, духовно-нравственные и культурные традиции людей в 
разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители 
базовых национальных ценностей. Охрана памятников истории и культуры. 
Посильное участие в охране памятников истории и культуры своего края. Личная 
ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного наследия 
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своего края.
Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, 

религий на Земле. Знакомство с 3^ (несколькими) странами (с контрастными 
особенностями): название, расположение на политической карте, столица, главные 
достопримечательности.

3. Правила безопасной жизни.
Ценность здоровья и здорового образа жизни.
Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная 

гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие 
сохранения и укрепления здоровья. Личная ответственность каждого человека за 
сохранение и укрепление своего физического и нравственного здоровья. Номера 
телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, 
ожог), обморожении, перегреве.

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, 
в парке и других местах в разное время года. Правила пожарной безопасности, 
основные правила обращения с газом, электричеством, водой.

Правила безопасного поведения в природе.
Забота о здоровье и безопасности окружающих людей - нравственный долг 

каждого человека.
68.3.3. Планируемые результаты освоения учебного предмета:
68 .3.3.1. Предметные результаты.
В результате изучения учебного предмета «Окружающий мир» слепые 

обучающиеся получат возможность расширить, систематизировать и углубить 
исходные представления о природных и социальных объектах и явлениях как 
компонентах единого мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о 
природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.

Слепые обучающиеся научатся понимать роль России в мировой истории. 
У них будет развиваться чувство гордости за национальные свершения, открытия, 
победы; формироваться уважительное отношение к России, родному городу (краю), 
своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 
осознание целостности окружающего мира. Они освоят основы экологической 
грамотности, элементарные правила нравственного поведения в мире природы и 
людей, нормы здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде. 
Они овладеют доступными способами изучения природы и общества, умениями и 
навыками установления и выявления причинно-следственных связей в окружающем 
мире. Научатся использовать приемы и способы осязательного обследования 
натуральных предметов, их моделей, макетов и рельефных изображений.

В результате изучения предмета слепые обучающиеся овладеют 
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специальными приемами и способами ориентировки и выполнения правил 
дорожного движения (знакомство с дорожным знаком «Осторожно слепые», 
рельефными схемами улиц и площадей, маршрутами, звуковыми светофорами и 
локаторами). Познакомятся с правилами пользования тростью при движении, 
переходе улицы и умениями по обнаружению препятствий. В результате изучения 
предмета у обучающихся разовьется умение выделять элементарные сигнальные 
признаки предметов и объектов живой и неживой природы в реальных условиях с 
помощью осязания, слуха, обоняния, остаточного зрения.

Слепой обучающийся научится:
1. Человек и природа:
узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы 

посредством тактильно - осязательного восприятия и использования других 
сохранных анализаторов;

описывать на основе предложенного алгоритма изученные объекты и явления 
живой и неживой природы, выделять их существенные признаки;

сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков 
или известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию 
изученных объектов природы;

проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 
используя простейшее лабораторное оборудование и тифлотехнические 
измерительные приборы; следовать инструкциям и правилам техники безопасности 
при проведении наблюдений и опытов;

использовать естественнонаучные тексты на бумажных (выполненных с 
использованием рельефно-точечного шрифта Л. Брайля) и электронных носителях, 
Интернет, с целью поиска и извлечения информации, ответов на вопросы, 
объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний;

использовать различные справочные издания, выполненные рельефно
графическим способом (словарь по естествознанию, определитель растений и 
животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные 
издания) для поиска необходимой информации;

использовать готовые модели (рельефные глобус, карту, план) для объяснения 
явлений или описания свойств объектов;

обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 
взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости 
бережного отношения к природе;

определять характер взаимоотношений человека и природы, находить 
примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность 
человека;

понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 
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безопасного поведения; использовать знания о строении и функционировании 
организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья, личной гигиены;

понимать роль остаточного зрения и значение его охраны;
понимать необходимость пополнения, формирования конкретных 

представлений, обогащения понятий;
понимать необходимость пополнения социального (в том числе чувственного) 

опыта;
использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ 

(диктофон, микрофон) для записи и обработки информации;
готовить небольшие доклады и сообщения по результатам наблюдений и 

опытов;
выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде; 

расширять представления о естественных искусственно созданных препятствиях.
2. Человек и общество:
узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона 

на основе использования наглядных пособий, выполненных рельефно-графическим 
способом; описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на 
рельефной карте мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой 
регион и его главный город;

различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические 
события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на 
«ленте времени»;

оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных 
группах (семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития 
этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им;

ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах 
прошлого и настоящего;

проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 
договорённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и 
сверстниками в официальной обстановке; участвовать в коллективной 
коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде;

определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения; 
договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный 
контроль в совместной деятельности.

68 .3.3.2. Метапредметные результаты.
В результате изучения учебного предмета у обучающегося формируются 

УУД, в том числе:
формирование чувства гордости за свою Родину, знание знаменательных для
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Отечества исторических событий;
чувство любви к своей стране, городу (краю); осознание своей 

национальности; уважение культуры и традиций народов России и мира;
формирование умения различать в историческом времени прошлое, 

настоящее, будущее; умение фиксировать в информационной среде элементы 
истории семьи, своего региона;

умение принимать и сохранять учебную задачу;
формирование экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 
нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;

знание основных моральных норм и правил взаимоотношений человека с 
другими людьми, социальными группами и сообществами; ориентацию на их 
выполнение;

установка на здоровый образ жизни (в том числе охрану всех анализаторов и 
нарушенного зрения) и реализацию её в реальном поведении и поступках;

использование знаково-символических средств, в том числе готовых моделей 
для объяснения явлений или выявления свойств объектов;
осуществление аналитико-синтетической деятельности сравнения, сериацию и 

классификацию объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков 
или известных характерных свойств;

установление причинно-следственных связей в окружающем мире на основе 
распознавания объектов, выделения существенных признаков и их синтеза;

осуществление алгоритмизации действий как основы компенсации;
структурирование знаний;
адекватное использование информационно-познавательной и ориентировочно

поисковой роли зрения;
адекватно использовать сохранные анализаторы для формирования 

компенсаторных способов действия;
умение взаимодействовать с партнерами в системе координат «слепой- 

зрячий», «слепой-слепой» в процессе изучения окружающего мира;
адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 
диалогической формой речи;

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнёром;

осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации, об окружающем 
мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ.
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68.4. Коррекционно-развивающая область: «Социально-бытовая
ориентировка»:

1. Личная гигиена. Распорядок дня, необходимость его соблюдения. Правила 
личной гигиены мальчиков и девочек. Представления о последовательности 
утреннего и вечернего туалета. Значение соблюдения правил личной гигиены для 
сохранения и укрепления здоровья человека. Гигиенические правила поведения в 
местах общего пользования. Туалетные принадлежности по уходу за лицом, 
волосами, зубами. Хранение индивидуальных наборов туалетных принадлежностей. 
Правила расчесывания волос, хранение расчески, приемы чистки расчески. 
Различные сортами мыла, шампуня. Выбор шампуня для мытья головы, мыть 
голову. Щетки для мытья рук. Ориентировка во времени по часам.

2. Одежда. Назначение разных видов одежды. Виды одежды для девочек и 
мальчиков. Одежда по сезону: зимняя, летняя, демисезонная. Лицевая и изнаночная 
стороны одежды. Части одежды: воротник, рукава, манжеты, карманы, спинку, 
полочки. Виды тканей, из которых шьют одежду: хлопчатобумажная, шерстяная. 
Представления о видах труда по уходу за одеждой: складывание отдельно и в 
стопку, развешивание одежды на крючке, на платяной вешалке, размещение на 
стуле и в шкафу, чистка щеткой, стирка и глажение. Чистика одежды щеткой по 
плану: воротник, лацканы, низ изделия, все изделие целиком. Пути предупреждения 
загрязнения одежды: переодевание в соответствующую по назначению одежду, 
соблюдение аккуратности на улице и за столом, личной гигиены. Техника 
безопасности при работе с утюгом, иглой, булавкой, ножницами. Мелкий ремонт 
одежды: пришивание пуговицы, вешалки, обметывание петли для пуговиц, 
зашивание одежду по распоровшемуся шву, подшивание подогнутого края одежды.

3. Обувь. Назначение разных видов обуви: защищает ноги человека от пыли, 
холода, воды, грязи, травм; украшает человека. Различные предметы обуви. 
Различные виды обуви: мужская, женская, детская. Обувь по сезону: зимняя, летняя, 
демисезонная. Части обуви: носок, пятка, голенище, подошва, каблук, стелька. Виды 
труда по уходу за обувью. Материалы, инструменты, необходимые для ухода за 
обувью. Размещение обуви в отведенном для этого месте.

4. Питание, Основные продукты питания: название, чем отличаются 
(по внешнему виду, вкусу, запаху, консистенции). Различные группы продуктов: 
овощи, фрукты, мясные, рыбные, хлебобулочные, молочные, бакалейные. Внешний 
вид, вкус, запах. Мытье овощей, фруктов, ягоды. Извлечение продуктов из 
упаковки: разворачивание, вскрытие упаковки, выливание жидких продуктов, 
высыпание сыпучих продуктов, выкладывание овощей и фруктов. Приготовление 
простейших блюд. Обработка продуктов с помощью ножа: разрезание, нарезание, 
намазывание хлеба, чистка моркови, картофеля, вырезание испорченных мест. 
Способы техники безопасности при работе с режущими инструментами и 
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приспособлениями; при приготовлении пищи. Сервировка стола к завтраку, ужину 
или обеду. Уход за посудой и столовыми принадлежностями. Правила поведения за 
столом.

5. Жилище. Функциональное назначение, предметное наполнение школьных и 
домашних помещений. Предметы мебели и их части. Соблюдение гигиенических 
требований, предъявляемых к жилым помещениям. Способы поддержания чистоты 
и уборки в помещении. Соблюдение норм освещения помещений. Использование 
необходимого инвентаря для уборки помещений, способы его хранения. Уход за 
комнатными растениями. Соблюдение санитарно-гигиенические требований и 
правилам безопасности при уходе за комнатными растениями. Использование 
сохранных анализаторов в социально-бытовой ориентировке. Пользование 
бытовыми приборами, соблюдение техники безопасности.

6. Транспорт. Назначение транспорта (перевозка людей, грузов; уборка улиц; 
тушение пожара). Различные вида транспорта по назначению: пассажирский, 
грузовой, специальный. Различные транспортные средства. Узнавание транспорта 
по описанию и по характерным звукам. Представления о наличии маршрута у 
общественного транспорта. Основные части транспорта: кабина водителя, кузов, 
колеса, салон для пассажиров. Остановки транспортных средств. Обозначения 
номеров пассажирских транспортных средств. Вход и выход из пассажирского 
транспортного средства. Разные виды салонов транспортных средств, ориентировка 
в салонах. Профессии людей на транспорте: водитель, кондуктор, контролер. Оплата 
проезда в общественном транспорте. Обращение с проездными билетами: 
предъявление кондуктору, контролёру, водителю по их требованию, сохранение до 
конца поездки. Правила поведения пассажиров в общественном транспорте. 
Пользование формами речевого этикета пассажиров.

7. Предприятия торговли. Виды магазинов. Ориентирование в отделах 
магазинов; в отдельных видах магазинов; в ассортименте товаров различных видов 
магазинов. Узнавание вида магазина по витрине, по запаху, по условным 
обозначениям. Указатели видов магазинов. Режим работы магазинов. Совершение 
покупки в предприятиях торговли. Пользование денежными купюрами. Оплата 
покупки. Правила поведения при покупке товаров. Использовать формулы речевого 
этикета покупателя.

8. Культура поведения. Соблюдение правил поведения в повседневной жизни 
и в общественных местах. Воспитание умения содержать в порядке место, где 
трудится, занимается, играет. Формирование умения и желания трудиться. Нормы и 
правила общения со взрослыми и сверстниками. Обращение с просьбой к 
сверстникам и взрослым. Использование в речи вежливых слов. Соблюдение правил 
поведения при встрече и расставании со сверстниками и взрослыми. Соблюдение 
поведения в общественных местах, при посещении кинотеатра, музея, библиотеки.
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Соблюдение правил поведения в магазине и обращение за помощью. Соблюдение 
правил поведения в лесу, парке, на водоеме. Соблюдение правил поведения в 
гостях. Использовать неречевые средства общения (сдержанная поза, умеренность 
жестикуляции, поворот туловища к говорящему). Воспитание необходимости 
содержать в чистоте лицо, руки, тело, причёску, одежду, обувь. Правила поведения 
за столом: не класть руки на стол во время еды, есть с закрытым ртом, не спеша, 
тщательно пережёвывая пищу; не втягивать еду с ложки; бережно относиться к 
хлебу и другим продуктам; правильно пользоваться столовыми приборами. Выбор 
подарков, изготовление своими руками.

9. Медицинская помощь. Соблюдение правил хранения лекарств в домашней 
аптечке, применение лекарственных средств только по назначению врача. 
Пользование градусником. Оказание первой помощи при ожоге, порезе, ушибе. 
Уход за средствами оптической коррекции зрения (для слепых с остаточным 
зрением). Комплексы гимнастики для глаз для предупреждения или снятия 
зрительного переутомления (для слепых с остаточным зрением). Обращение к 
услугам различных служб и учреждений.

68. 4.1. Планируемые результаты освоения коррекционного курса:
68.4.1.1. Предметные результаты.
У слепых обучающихся будут формироваться первоначальные представления 

о бытовой и социальной сферах жизни в образовательной организации, которые 
позволят сделать достаточно комфортным их пребывание в школе, повысить статус 
в семье, обогатить знаниями и умения, способствующими расширению круга 
общения. Слепые обучающие осознают значимость навыков социально-бытовой 
ориентировки для адаптации к школьной жизни, самостоятельности и 
независимости от помощи окружающих.

Обучающиеся овладеют способами предметно-практической деятельности при 
использовании знакомых предметов в бытовой, учебной среде. У них будут 
развиваться умения использовать осязание и другие сохранные анализаторы, 
компенсаторные способы действия для освоения умений и навыков социально
бытовой ориентировки. Обучающиеся овладеют элементарными знаниями о 
современных тифлотехнических средствах, повышающих возможности слепых в 
социально-бытовой ориентировке. Они овладеют навыками самообслуживания для 
решения жизненно важных практических задач. У обучающихся будет 
формироваться потребность в аккуратности, навыки культуры поведения в 
различных социально-бытовых ситуациях.

Слепые обучающиеся получат сведения об окружающих их предметах, о 
взаимоотношениях с людьми, которые помогут им сформировать собственную 
позицию в жизни, расширят кругозор.

Обучающиеся получат возможность познакомиться с различными службами и
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учреждениями; у них будет формироваться умение обращаться к их услугам.
Слепой обучающийся научится:
1. Личная гигиена: выполнять практические действия, направленные на 

формирование навыков самообслуживания, личной гигиены мальчиков и девочек; 
гигиенические правила поведения в местах общего пользования; использовать 
разнообразные туалетные принадлежности по уходу за руками, лицом, волосами, 
зубами (различные сорта мыла, шампуни, зубные пасты, зубные щетки, крема для 
рук, расчески, щетки для мытья рук, мочалки, губки, различные виды полотенец); 
пользоваться часами, ориентироваться во времени; использовать и хранить 
индивидуальные наборы туалетных принадлежностей; применять в практической 
деятельности способы предупреждения зрительного переутомления и рационально 
использовать остаточное зрение.

2. Одежда: называть предметы одежды; части одежды: воротник, рукава, 
манжеты, карманы, лацканы, подол, спинка, полочки, пояс; определять лицевую и 
изнаночную стороны одежды; использовать по назначению: одежда школьная, 
домашняя, спортивная, повседневная, праздничная, рабочая; определять способы 
хранения одежды: складывание, развешивание на стуле, на вешалке, на крючок; 
хранить одежду в шкафу: размещать по сезонному использованию; по частоте 
использования; по сочетаемости в ансамбле; использовать необходимые материалы, 
инструменты по уходу за одеждой; соблюдать требования техники безопасности при 
работе с утюгом, иглой, булавкой, ножницами; соблюдать аккуратность при играх 
на улице, при приеме пищи.

3. Обувь: использовать обувь по назначению: обувь для дома и улицы, 
спортивная, повседневная, праздничная; по сезону: зимняя, летняя, демисезонная 
обувь; определять из каких материалов изготовлена обувь: кожаная, резиновая, 
валяная, текстильная (из ткани); ухаживать за обувью: мыть, сушить мокрой обуви, 
чистить; использовать принадлежности для ухода за обувью, хранить в специально 
отведенном месте; рациональным способам размещения обуви.

4. Жилище: называть функциональное назначение, предметное наполнение 
школьных и домашних помещений; назвать предметы мебели и их части; соблюдать 
гигиенические требования, предъявляемые к жилым помещениям; использовать 
способы поддержания чистоты и уборки в помещении; соблюдать нормы освещения 
помещений; использовать необходимый инвентарь для уборки помещений, 
способам его хранения; ухаживать за комнатными растениями; соблюдать 
санитарно-гигиенические требования и правила безопасности при уходе за 
комнатными растениями; использовать сохранные анализаторы в социально
бытовой ориентировке; пользоваться бытовыми приборами, соблюдая технику 
безопасности.

5. Питание: узнавать основные продукты питания по их названию, отличать по 
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внешнему виду, вкусу, запаху; отличать свежие продукты от испорченных; мыть 
овощи, фрукты, ягоды; извлекать продукты из упаковки: разворачивать, вскрывать 
упаковки, выливать жидкие продукты, высыпать сыпучих продуктов, выкладывать 
овощей и фруктов; соблюдать технику безопасности при работе с режущими 
инструментами и приспособлениями; при приготовлении пищи; готовить 
простейшие блюда; наливать кипяток в заварочный чайник и в чашку; выполнять 
сервировку стола к завтраку, ужину или обеду; соблюдать правила поведения за 
столом.

6. Транспорт: узнавать транспортные средства; пользоваться наземным 
пассажирским транспортом, а также метро; находить ближайшую остановку 
пассажирского транспортного средства по характерным особенностям; находить 
места размещения номеров пассажирских транспортных средств (для слепых с 
остаточным зрением); приобретать проездные билеты, обращаться с проездными 
документами; соблюдать правила поведения в общественном транспорте; 
использовать в речи формулы речевого этикета.

7. Культура поведения: соблюдать правила поведения в повседневной жизни и 
в общественных местах; общаться со сверстниками и взрослыми; соблюдать 
правила поведения при встрече и расставании со сверстниками и взрослыми; 
использовать неречевые средства общения (сдержанная поза, умеренность 
жестикуляции, поворот туловища к говорящему); обращаться с просьбой к 
сверстнику и взрослому; соблюдать поведения в общественных местах при 
посещении кинотеатра, музея, библиотеки; соблюдать правила поведения в магазине 
и обращаться за помощью; соблюдать правила поведения в лесу, парке, на водоеме; 
соблюдать правила поведения в гостях; выбирать подарки.

8. Медицинская помощь: соблюдать правила хранения лекарств в домашней 
аптечке, применять лекарственные средства только по назначению врача; 
пользоваться градусником; оказывать первую помощь; ухаживать за средствами 
оптической коррекции зрения (для слепых с остаточным зрением); выполнять 
комплексы гимнастики для глаз, с целью предупреждения или снятия зрительного 
переутомления (для слепых с остаточным зрением); обращаться к услугам 
различных служб и учреждений.

9. Предприятия торговли: ориентироваться в отделах магазинов; в отдельных 
видах магазинов; ориентироваться в ассортименте товаров различных видов 
магазинов; находить указатели видов магазинов; узнавать режим работы магазинов; 
ориентироваться по слуху в помещениях магазинов; совершать покупки в 
предприятиях торговли; соблюдать правила поведения при покупке товаров; 
использовать формулы речевого этикета покупателя; пользоваться денежными 
купюрами.

68.4.1.2. Метапредметные результаты: личностное самоопределение, 
восприятие «образа я» как субъекта социально-бытовой деятельности; оценивание 
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усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), 
обеспечивающее личностный моральный выбор; понимание значения овладения 
навыками социально-бытовой ориентировки для самостоятельности; ориентация на 
социально-бытовую независимость; ориентация в оценках взрослых и сверстников, 
понимание причин успеха и (или) неуспеха в бытовой, коммуникативной сферах 
деятельности; овладение конкретными представлениями об окружающих предметах 
и действиях с ними; развитие учебно-познавательного интереса к социально
бытовой ориентировке; алгоритмизация действий как компенсаторный способ 
достижения результата по социально-бытовой ориентировке; выбор наиболее 
эффективных способов решения социально-бытовых задач в зависимости от 
конкретных условий; выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, 
классификации объектов социально-бытовой ориентировки; использование 
сохранных анализаторов для овладения практическими умениями и навыками по 
социально-бытовой ориентировке; овладение сравнением, анализом, группировкой 
окружающих объектов (предметов) в процессе обучения социально-бытовой 
ориентировке; развитие коммуникативной компетентности слепых обучающихся на 
основе организации совместно-продуктивной деятельности; умение вносить в ранее 
освоенные бытовые и ориентировочные действия необходимые коррективы для 
достижения искомого результата; развитие эстетических представлений и критериев 
на основе изобразительной и художественной конструктивной деятельности в 
процессе совместной социально-бытовой деятельности; построение речевого 
высказывания в устной и письменной форме при общении в социально-бытовой 
ситуации; умение взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в системе 
координат «слепой - зрячий», «слепой - слепой» в совместной продуктивной 
деятельности; умение адекватно воспринимать, понимать и использовать 
вербальные и невербальные средства общения в процессе социально-бытовой 
ориентировки.

68.5. Коррекционно-развивающая область: «Предметно-пространственная 
ориентировка»:

1. Развитие сохранных анализаторов. Комплексное использование сохранных 
анализаторов в пространственной ориентировке. Звуковая картина мира. 
Использование в качестве ориентиров характерные свойства и признаки 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 терминологии: 
слева, справа, над, под, впереди, сзади, между, из-за, из-под, через, вокруг, выше, 
ниже, рядом. Пространственные направления слева направо, справа налево, сверху 
вниз, снизу вверх, наискось - для двухмерного и трехмерного пространства.
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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 предметных и 
пространственных представлений в практической деятельности и при ориентировке. 
Соотнесение реальных предметов с их моделями, макетами и рельефными 
изображениями. Представления о предметах, наполняющих пришкольный участок и 
их пространственном местоположении: деревья, кусты, газоны, площадки. 
Формирование представлений об объектах в городе: улице, тротуаре, проезжей 
части, светофоре, подземных и наземных переходах, остановке, жилых домах, 
киосках, магазинах, расположенных вблизи школы; городском транспорте - 
троллейбусе, трамвае, автобусе, маршрутном такси, машинах, метро. Конкретизация 
предметных и пространственных представлений в условиях реального ближайшего 
окружения школы. Формирование представлений о крупных культурно-бытовых 
учреждениях населенного пункта и об их предметном наполнении.

4. Обучение ориентировке в замкнутом и свободном пространстве, 
формирование топографических представлений. Ориентировка в знакомом 
замкнутом пространстве на основе чувственного восприятия по типу «карта - путь». 
Перенос топографических представлений обучающихся на реальное замкнутое 
пространство и ориентировка в нем. Самостоятельная и свободная ориентировка в 
школе, на пришкольном участке, на прилегающих к школе улицах. Правила 
перехода улицы для незрячих. Формирование обобщенных представлений о своем 
населенном пункте на уровне «карта - план» с использованием рельефных планов и 
макетов. Самостоятельное составление плана замкнутого и свободного пространства 
по словесному описанию. Самостоятельное освоение нескольких маршрутов в 
пределах города. Освоение городского транспорта. Изучение нескольких значимых 
для воспитанника маршрутов городского транспорта.

5. Формирование правильной позы и жеста при обследовании предметов и 
ориентиров. Поза обучающегося в положении стоя, сидя за партой, столом, в кресле, 
при ходьбе в паре, при самостоятельном передвижении вдоль постоянного 
ориентира (стены, перил лестницы). Правильная поза при чтении, письме, 
обследовании предметов на горизонтальной плоскости (на столе, парте). Поза при 
обследовании больших предметов, обнаружении и обходе препятствий. Поза при 
ходьбе парами, друг за другом. Формирование правильного жеста, указывающего 
направление. Поза при обследовании предметов, находящихся выше или ниже роста 
обучающегося. Поза при выходе и входе обучающегося в транспортное средство. 
Поза обучающегося при передвижении в пространстве без постоянного ориентира. 
Поза и жесты при знакомстве, приветствии, прощании и разговоре со сверстниками 
и взрослыми. Поза при совместной ориентировке со зрячими и при самостоятельной 
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ориентировке в помещениях школы, на пришкольном участке, на улицах города, в 
транспорте. Поза при самостоятельной свободной ходьбе в знакомом и незнакомом 
свободном пространстве. Поза при отыскивании упавших предметов.

6. Совместная ориентировка со зрячими. Положение слепого и зрячего при 
ходьбе в паре со сверстником и взрослым. Совместная ориентировка обучающихся в 
учебной, игровой и трудовой деятельности. Моделирование ситуаций из жизни 
общества: игры «Магазин», «Почта», «Поликлиника». Правила поведения 
обучающегося в общественных местах. Культура поведения, общения и 
ориентировки со зрячими сверстниками и родителями (законными 
представителями) (в городском транспорте, театре, кафе, парке, в гостях). 
Ориентировка обучающегося в магазине: обращение к продавцу, кассиру, покупка 
продуктов. Ориентировка на почте: отправление писем, посылок. Обращение за 
помощью к незнакомому человеку. Совместная ориентировка с незнакомым 
человеком.

7. Обучение пользоваться тростью и другими тифлотехническими средствами 
ориентировки. Значение белой трости в ориентировке слепого, функции трости, 
виды тростей, способы индивидуального подбора трости. Способы ориентировки с 
тростью: правильный захват и удерживание трости, техника безопасности при 
обращении с тростью. Приемы ходьбы с тростью: маятниковый, диагональный, 
приемы протяжки и скольжения. Подъем и спуск по лестнице с помощью трости. 
Обращение с тростью в зданиях и помещениях, в транспорте, при ходьбе со зрячим 
провожатым; обнаружение препятствий с помощью трости. Обращение с тростью 
при переходе через улицу.

68 .5.1. Планируемые результаты освоения коррекционного курса:
68.5.1.1 . Предметные результаты.
Слепые обучающиеся осознают значимость овладения навыками 

пространственной ориентироваться для дальнейшего развития самостоятельности, 
независимости от помощи зрячего и успешности обучения по образовательным 
предметам. У обучающихся будет формироваться потребность в самостоятельной 
ориентировке, в преодолении страха пространства и неуверенности в своих силах.

Слепые обучающиеся научатся использовать информацию, поступающую с 
сохранных органов чувств для ориентировки в пространстве.

Получат возможность овладеть приемами и способами ориентировки в 
микропространстве.

Обучающиеся получат возможность познакомиться с населенным пунктом, в 
котором они проживают, основными достопримечательностями и памятниками 
архитектуры; научатся узнавать их в макетах, рельефных изображениях и по 
словесному описанию.

Слепые обучающиеся познакомятся с различными техниками, способами и 
приёмами пользования тростью. У них сформируются первоначальные 
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представления о других технических средствах ориентировки, а также 
первоначальные представления о «карте-путь» и «карте-план». Слепые 
обучающиеся приобретут первоначальные умения их составлять.

Обучающиеся научатся обращаться за помощью к знакомым и незнакомым 
людям в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила речевого 
этикета. Слепые обучающиеся приобретут первичные умения работы с прибором 
«Ориентир», научно-популярной и справочной литературой, смогут находить и 
использовать информацию для практической ориентировки.

У них будет формироваться потребность в активном познании окружающего и 
переноса, имеющихся навыков в новое пространство.

Слепой обучающийся научится:
1. Развитие сохранных анализаторов: совершать мелкие точные 

скоординированные движения с предметами, необходимыми в быту и в учебной 
деятельности; узнавать и выделять в пространстве звуки живой и неживой природы, 
голоса людей; оценивать удаленность источника звука в свободном пространстве; 
узнавать предметы окружающего пространства по их характерным запахам; 
узнавать с помощью остаточного зрения контуры и силуэты окружающих 
предметов.

2. Развитие навыков ориентировки в микропространстве: свободно 
ориентировать «на себе»; уверенно ориентироваться в микропространстве 
(на индивидуальном фланелеграфе, на столе, на листе бумаги, в брайлевском 
приборе, в азбуке - колодке по брайлю (колодке шеститочия); ориентироваться в 
рядах и столбцах; ориентироваться на приборе «ориентир».

3. Формирование предметных и пространственных представлений: узнавать 
предметы, наполняющие знакомое окружающее пространство; представлять и 
отражать в макетах пространственное расположение предметов; узнавать предметы 
и объекты, наполняющие пришкольный участок и определять их пространственное 
местоположение; ориентироваться на ближайших к школе улице, на тротуаре, на 
остановке, в подземном и наземном переходе, в магазине, расположенном рядом со 
школой.

4. Обучение ориентировке в замкнутом и свободном пространстве, 
формирование топографических представлений: самостоятельно ориентироваться на 
основе непосредственного чувственного восприятия в небольшом замкнутом 
пространстве; самостоятельно ориентироваться в школе и на пришкольном участке; 
представлять и отражать в макетах и планах пространственные отношения 
предметов в замкнутом пространстве и пространственные представления по типу 
«карта-путь»; отражать сформированные топографические представления «карта- 
план» в форме словесного описания замкнутого и свободного пространства.

5. Формирование правильной позы и жеста при обследовании предметов и 
ориентиров: занимать правильную позу в положении стоя, сидя за партой, за столом, 
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в кресле; занимать правильную позу при чтении, письме, обследовании предметов 
на горизонтальной плоскости; занимать правильную позу при обследовании 
больших предметов, обнаружении и обходе препятствий; занимать необходимую 
позу при обследовании предметов, находящихся выше или ниже роста 
обучающегося; соблюдать позу при выходе и входе в транспортное средство; 
занимать позу при поиске упавшего предмета.

6. Совместная ориентировка со зрячими: соблюдать позу при совместном 
передвижении со зрячим сверстником и взрослым; передвигаться совместно со 
сверстником и (или) взрослым в школе при проходе в двери помещения, при спуске 
и подъеме по лестнице; передвигаться с сопровождающим в незнакомом свободном 
пространстве, используя трость; обращаться за помощью к педагогическим 
работникам и сверстникам с сохранным зрением.

7. Обучение пользоваться тростью: подбирать трость; пользоваться тростью; 
подниматься и спускаться по лестнице с помощью трости; обращаться с тростью в 
помещениях школы, на пришкольном участке.

68.5.1.2 . Метапредметные результаты:
личностное самоопределение, восприятие «образа я» как субъекта, 

взаимодействующего с окружающим пространством;
понимание значения овладения навыками пространственной ориентировки для 

самостоятельности, мобильности и независимости;
определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного 

результата; составление плана и последовательности действий при овладении 
топографическими представлениями;

ориентация в оценках взрослых и сверстников, понимание причин успеха и 
(или) неуспеха в самостоятельной пространственной ориентировке в микро- и 
макропространстве;

овладение конкретными пространственными представлениями об 
окружающих предметах и действиях с ними;

развитие учебно-познавательного интереса к пространственной ориентировке;
овладение элементарными навыками пространственной ориентировки; 
самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
алгоритмизация действий как компенсаторный способ достижения результата 

в пространственной ориентировке;
выбор наиболее эффективных способов решения задач ориентировки в 

пространстве в зависимости от конкретных условий;
использование сохранных анализаторов при овладении практическими 

умениями и навыками пространственной ориентировки;
овладение сравнением, анализом, группировкой окружающих объектов 

(предметов) в процессе обучения пространственной ориентировке;
умение взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в системе координат
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«слепой - зрячий», «слепой - слепой» при овладении навыками совместного 
передвижения с сопровождающим;

умение придерживаться заданной последовательности пространственно
ориентировочных действий как основы самостоятельной ориентировки в 
пространстве;

умение вносить в ранее освоенные ориентировочные действия необходимые 
коррективы для достижения искомого результата;

умение адекватно воспринимать, понимать и использовать вербальные и 
невербальные средства общения в процессе пространственной ориентировки.

68.6. Коррекционно-развивающая область: «Охрана, развитие остаточного 
зрения и зрительного восприятия»:

1. Охрана зрения и стабилизация зрительных функций.
Зрение и его роль в жизни человека. Зрительная работоспособность. 

Зрительное утомление. Профилактика зрительного утомления. Упражнения для 
глаз. Физкультура и зрение. Гигиенические требования к оптическим средствам. 
Тифлотехнические средства поддержания и улучшения остаточного зрения.

2. Развитие регулирующей и контролирующей роли зрения.
Ориентировка на листе клетчатой бумаги. Выполнение простых графических 

диктантов (до 4-6 команд). Обведение по внешнему и внутреннему контуру. 
Составление орнаментов из геометрических фигур и выкладывание из мозаики. 
Размещение предмета в заданной точке.

Использование клетки как меры измерения.
Знакомство с прямой линией, расположенной в разном положении 

(горизонтальная, вертикальная, наклонная) и их сочетаниями.
Выполнение различных видов штриховок. Нахождение в задания 

закономерности и продолжение их по аналогии.
Зарисовка, конструирование, вырезание геометрических фигур. Выполнение 

графических работ по готовому образцу и зрительной памяти. Расширение 
представлений о геометрических фигурах, замкнутых и незамкнутых линиях.

Составление предметов из контуров известных геометрических фигур. 
Сравнение, выражение в слове результата наблюдения, обоснование своего 
варианта. Конструирование из геометрических фигур по замыслу и зарисовка 
результата.

Понятие о симметрии предмета. Расположение предметов в ряд по 
горизонтали и вертикали на одной линии, сообразуясь с высотой предмета, 
определяя большие и маленькие строки. Работа с крупной мозаикой.

3. Развитие ориентировочно-поисковой роли зрения.
Формирование умения копировать объекты.
Формировать умение классифицировать письменные буквы алфавита - 

строчных и заглавных - по равным основаниям: по количеству элементов, по 
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открытости - закрытости букв. Формировать умение искать ошибки и их 
исправлять. Отыскивание чисел в таблицах. Кроссворды. Заполнение таблиц с 
использованием шифра. Лабиринты.

Развитие зрительной дифференцировки расстояния между предметами. 
Зрительная дифференцировка расстояния между предметами (3 предметов). 
Описание предметов в пространственном положении по зрительной памяти. 
Использование в речи пространственной терминологии. Восприятие 
пространственных отношений между частями одного предмета, умение видеть 
зависимость изменения характеристики предмета от изменения пространственных 
отношений между частями.

Зрительная оценка пространственных отношений между предметами, оценка 
положения одного предмета относительно других, отражение этих отношений в 
практической деятельности.

Развитие умения использовать технические средства для рассматривания 
мелких объектов на иллюстрациях.

Формирование зрительных способов выделения пространственного 
расположения предмета в группе предметов, определение изменения его 
местоположения.

Формирование представлений о протяженности пространства, о расстоянии 
между предметами в процессе передвижения.

Упражнение в узнавании предметов на большом расстоянии.
Определение удаленность объектов в большом пространстве в зависимости от 

насыщенности окраски. Перечисление по памяти предметов, наблюдаемых вблизи и 
вдали.

4. Развитие информационно-познавательной роли зрения.
Совершенствование умения узнавать предметы в натуральном виде и их 

изображения (реальное, силуэтное, контурное). Выделение главных отличительных 
признаков предметов одного вида и рода, узнавание по ним предметов в новых 
усложненных условиях восприятия и в новых причинно-следственных связях.

Совершенствование операций узнавания, локализации из множества, 
соотнесения, сравнения.

Закрепление представлений о цвете. Совершенствование навыков различения 
оттенков цветов. Формирование умения создавать цветовые узоры. 
Совершенствование способности различать цветов при увеличении поля восприятия 
и расстояния между цветными объектами.

Целостное прослеживание контуров предметов сложной формы. Составление 
сложной конфигурации из простых форм. Локализация заданных форм из 
множества других, определения формы предмета или его частей.

Формирование умения узнавания геометрических фигур в разных положениях 
по основным признакам, несмотря на варьирование несущественных. Сравнение 
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предлагаемых изображений с эталонами. Поиск определенных фигур, предметов, 
расположенных на зашумленном контуре (до 5 фигур). Узнавание, локализация, 
соотнесение ранее усвоенных форм, если объект восприятия предлагается в новом 
пространственном положении.

Сравнение величины предметов по переменным параметрам.
Конструирование по представлению, опираясь на образы зрительной памяти. 

Использование сформированных представления для более точного отображения 
свойств предмета.

Выделение на предметных изображениях схематические изображения 
(не готовые изображения, а мелкие детали, включенные в изображения).

Рассматривание сюжетной картины по плану. Понимание характера картины: 
изображения знакомых предметов, ситуации, обстановки, действий, выполняемых 
персонажами. Описание действий персонажей, изображенных на картине, 
выделение основных признаков и установление коротких функциональных связей. 
Выделение главного и называние картины. Использование явлений природы, 
изображенных на картине для ориентировки во времени.

Узнавание и воспроизведение эмоции и позы человека по схеме. Понимание 
позы человека и ее истолкование как «застывшего момента» в зависимости от того 
предмета, с которым действует изображенный на картине человек.

68 .6.1. Планируемые результаты освоения коррекционного курса.
68.6.1.1 . Предметные результаты.
Слепые обучающиеся осознают значимость остаточного зрения в 

жизнедеятельности человека для своего дальнейшего развития и успешного 
обучения. У обучающихся будет формироваться потребность и умение использовать 
остаточное зрение как дополнительный канал получения информации в разных 
видах учебной деятельности, в удовлетворении коммуникативной потребности.

Слепые обучающиеся получат возможность познакомиться с ролью зрения в 
жизни человека, освоить знания и приёмы его охраны и поддержания.

Обучающиеся в соответствии со своими зрительными возможностями 
овладеют опытом сличения, идентификации, локализации в процессе зрительного 
отражения. У них повысятся остаточные зрительные функции.

Слепым обучающимся будет доступно формирование зрительных образов о 
предметах и объектах ближайшего окружения жизнедеятельности, в том числе 
учебной деятельности. Обучающиеся научатся самостоятельно узнавать основные 
цвета, геометрические фигуры, ориентироваться в цвете, величине и структуре 
знакомых предметов в условиях их кратковременного зрительного отражения.

Слепые обучающиеся овладеют опытом использования остаточного зрения 
как дополнительного канала получения информации в познавательной 
деятельности, пространственной ориентировке, коммуникативной деятельности, в 
регуляции и контроле практических действий.
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Слепой обучающийся научится:
1 .Охрана зрения и стабилизация зрительных функций:
оптимально использовать остаточное зрение в жизнедеятельности, в том числе 

в учебной деятельности;
знать и понимать разнообразие средств профилактики зрительного утомления, 

использовать актуальные для своего зрения, не имеющие противопоказания;
выполнять упражнения для снятия зрительного утомления;
соблюдать гигиену глаз и гигиенические требования к оптическим средствам 

коррекции;
использовать тифлотехнические средства получения точной зрительной 

информации.
2 .Развитие регулирующей и контролирующей роли зрения:
выполнять простые содружественные движения глаз и рук;
использовать предметы окружения, в том числе учебные при выполнении 

предметно-практических действий;
выполнять простые графические действия: раскрашивать, штриховать, 

обводить по контуру и другое.
использовать остаточное зрение при овладении плоским письмом;
ориентироваться на любом листе бумаги (находить вверх, низ, середину листа, 

нужную клетку и линейку);
выполнять конструирование по замыслу и зарисовывать результат.
3 .Развитие ориентировочно-поисковой роли зрения:
оценивать взаиморасположение предметов в пространстве, узнавать 

положение предмета в пространстве;
при выполнении заданий составлять простой, схемы, таблицы, диаграммы;
уметь видеть зависимость изменения характеристики предмета от изменения 

пространственных отношений между частями;
использовать зрение в преодолении препятствий в окружающей предметно

пространственной среде;
понимать возможности своего зрения в получении информации в 

познавательной деятельности, пространственной ориентировке, коммуникативной 
деятельности.

4 .Развитие информационно-познавательной роли зрения:
узнавать и называть цвета спектра, описывать цвета предметов, находящихся 

на расстоянии;
узнавать с помощью зрения геометрические фигуры простой формы (круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник, овал, шар, куб, цилиндр), контуры, силуэты 
изображений окружающих предметов, простые пространственные отношения;

конструировать предмет из знакомых геометрических фигур, составлять целое 
из частей предметного изображения;
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узнавать, соотносить, локализовывать ранее усвоенные формы в новом 
пространственном положении;

определять величины предметов и соотношения величины, опираясь на 
единицы измерения;

понимать характер картины, осуществляя ее анализ и делая правильные 
выводы, воспринимать и моделировать позы, движения тела, конечностей, головы, 
оценивать эмоциональное состояние людей, знать части суток, времена года, режим 
дня обучающегося;

понимать объективность природы времени;
узнавать и называть в процессе зрительного восприятия предметы и объекты, 

понимать предметно-пространственные отношения; причинно-следственные связи.
68.6.1.2 . Метапредметные результаты:
осознание необходимости охраны остаточного зрения, умение им 

пользоваться в учебной и практической деятельности;
установление связи между целью деятельности по развитию остаточного 

зрения и зрительного восприятия, мотивом и результатом развития базовых 
зрительных функций;

развитие потребности к сенсорно-перцептивной деятельности, использование, 
использование адекватных учебным задачам способов чувственного познания;

развитие зрительного восприятия как перцептивного познавательного 
процесса;

оценивание правильности выполнения перцептивного действия на уровне 
соответствия результатов требованиям поставленной задачи;

самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели в 
условиях зрительной перцептивной деятельности;

алгоритмизация зрительных действий как компенсаторный способ 
достижения результата деятельности;

анализ объектов с целью выделения опознавательных признаков (цвет, форма, 
величина, структура);

адекватное использование информационно-познавательной и ориентировочно
поисковой роли зрения;

осуществление аналитико-синтетической деятельности сравнения, сериации и 
классификации, выбор основания и критериев для указанных логических операций;

развитие зрительно-моторной координации;
использование остаточного зрения в пространственной ориентировке;
умение взаимодействовать с партнерами в системе координат «слепой- 

зрячий», «слепой-слепой» с использованием остаточного зрения.
68.7. Коррекционно-развивающая область: «Развитие осязания и мелкой 

моторики»:
1. Роль осязания в жизнедеятельности слепого. Роль осязания в 
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жизнедеятельности человека, познании окружающего мира, отдельных предметов и 
явлений, овладении пространством. Развитие компенсаторных возможностей 
субъективного отражения и построения объективной картины происходящего в 
ближайшем окружении и в природе, предметно-объектного наполнения 
окружающего мира. Значение использования осязательных навыков в различных 
видах учебной и внеклассной деятельности, приемов и способов тактильно
осязательного восприятия для освоения предметно-пространственной среды.

2. Формирование представлений о строении и возможностях рук. Знания о 
строении и возможностях руки как средства познания окружающего мира, 
расширения границ познавательных возможностей. Виды движений верхних 
конечностей и способы их развития. Совершенствование мелких точных 
координированных действий с предметами, необходимыми в учебной деятельности, 
в быту, для возможности использования рельефно-точечного шрифта письма, 
чтения по системе Л. Брайля и повышения их скорости. Приемы и упражнения 
развития осязания и мелкой моторики, приемы и способы тактильно-осязательного 
восприятия предметно-пространственной среды. Развитие осязания и мелкой 
моторики, ритмичности движений, направленных на формирование навыков 
самостоятельной рельефно-графической деятельности. Формирование 
рациональных обследовательских действий, развитие элементарных практических 
навыков рельефно-графического изображения.

3. Формирование навыков осязательного обследования сенсорных эталонов. 
Выделение сенсорных эталонов формы. Культура осязания. Алгоритм осязательного 
обследования эталонов формы. Бимануальное обследование. Осязательное 
обследование формы объемных, плоскостных сенсорных эталонов, чтение их 
изображений, выполненных различными видами рельефа. Взаимосвязь сенсорного 
эталона и его графического изображения. Распознавание и называние 
геометрических фигур (треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг). 
Распознавание и называние геометрических тел (шар, куб, параллелепипед, 
пирамида, цилиндр, конус). Приемы сравнения и классификации предметов по 
форме. Использование тифлотехнических средств для самостоятельной рельефно
графической деятельности по изображению предметов для самостоятельной 
рельефно-графической деятельности по изображению формы сенсорных эталонов.

4. Формирование представлений об осязательных признаках и фактуре 
предметов. Сенсорные эталоны осязательных признаков (твердость, мягкость, 
температура, гладкость). Дифференцировка осязательных признаков и свойств 
предметов. Сравнение осязательных признаков и свойств предметов. Фактура 
поверхности. Виды фактур. Дифференцировка и классификация предметов 
окружающего мира по их признакам, свойствам и фактуре. Приемы сравнения, 
сходства и различия объектов по их свойствам, признакам и фактуре. Восприятие 
фактуры предметов на рельефно-графических пособиях.
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5. Формирование представлений о величине предметов. Осязательное 
обследование предметов разной величины. Обследование величины предметов с 
использованием осязательных ориентиров (ладонь, пальцы). Дифференцировка 
осязательных признаков величины предметов. Сравнение осязательных признаков 
величины. Приемы сравнения, сходства и различия объектов по величине. 
Сравнение предметов по их габаритным размерам: длине, ширине, высоте; владение 
способами наложения и приложения. Восприятие величины предметов на рельефно
графических пособиях. Использование тифлотехнических средств для 
самостоятельной рельефно-графической деятельности по изображению величины 
предметов.

6. Развитие навыков осязательного восприятия предметов простой и сложной 
формы. Алгоритм осязательного обследования предметов простой формы. 
Бимануальное обследование симметричных предметов простой формы. 
Осязательное обследование предметов простой формы, соотнесение их с 
сенсорными эталонами. Соотнесение реальных объектов простой формы с их 
рельефными изображениями. Алгоритм осязательного обследования предметов 
сложной формы. Бимануальное обследование несимметричных предметов сложной 
формы. Осязательное обследование предметов сложной формы, соотнесение их 
конструкции с сенсорными эталонами. Соотнесение реальных объектов сложной 
формы с их рельефными изображениями. Чтение рельефных изображений, 
простейших схем, чертежей. Соотнесение рельефных изображений в букваре с 
натуральными объектами и их моделями, предметов окружающего мира - с 
изображениями на рельефных рисунках. Выделение геометрических форм в 
рельефных рисунках, в моделях и натуральных предметах. Обследование группы 
предметов, сравнение их по форме, величине и положении в пространстве. 
Использование тифлотехнических средств для самостоятельной рельефно
графической деятельности по изображению предметов простой и сложной формы.

7. Развитие навыков ориентировки на микроплоскости с помощью осязания. 
Использование осязания в процессе ориентировки в окружающем мире. 
Ориентировка в микропространстве, на микроплоскости (на рабочем месте, на 
плоскости стола, в учебнике, в тетради, на брайлевском приборе, на 
индивидуальном фланелеграфе, при работе с рассыпной кассой). Выделение 
посредством осязания сторон, границ, середины микроплоскости (лист, стол), 
нахождение при помощи осязательных приемов середины, горизонтали и (или) 
вертикали, выделение параллельности сторон. Навыки использования 
тифлотехнических приборов. Развитие осязательных навыков ориентировки на 
микроплоскости в предметно-практической деятельности.

8. Осязание при формировании представлений о человеке. Развитие 
представлений о себе и круге близких людей, осознание общности и различий с 
другими людьми. Развитие навыков ориентировки в пространстве, схемы тела для 
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развития представлений о себе и своих возможностях. Формирование представления 
образа другого человека. Развитие осязания и мелкой моторики для формирования и 
конкретизации представлений об облике человека и его ближайшем окружении. 
Навыки восприятия алгоритмов лица и тела, приемы осязания при знакомстве и 
общении со сверстниками и взрослыми.

68 .7.1. Планируемые результаты освоения коррекционного курса:
68.7.1.1 . Предметные результаты.
В результате изучения курса «Развитие осязания и мелкой моторики» у 

обучающихся слепых будут сформированы общие представления о строении руки и 
возможностях ее использования в процессе освоения и познания окружающего 
мира. У обучающихся будут развиваться мелкие точные скоординированные 
движения рук и пальцев для совершенствования обследовательских действий.

Слепые обучающиеся овладеют осязательными навыками, различными 
способами осязательного обследования. У них будет формироваться культура 
осязательного обследования, развиваться кожная чувствительность. Они овладеют 
тактильно - осязательными приемами обследования сенсорных эталонов, предметов 
окружающего мира различной степени сложности. У них будет развиваться 
мышечно-суставное чувство и мелкая моторика (в том числе для овладения 
рельефно-точечным шрифтом Л. Брайля) при выполнении предметно-практических 
действий на уроках, а также во внеклассной деятельности.

Слепой обучающийся научится:
1. Роль осязания в жизнедеятельности слепого: понимать значение осязания 

для развития познания окружающего мира, отдельных предметов и явлений; 
понимать значение осязания для развития активности и любознательности; 
понимать роль осязания для своей жизнедеятельности.

2. Формирование представлений о строении и возможностях рук: выполнять 
различные движения кистями и пальцами рук, выполнять сцепления рук; выполнять 
рациональные обследовательские действия; владеть приемами и способами 
тактильно-осязательного восприятия для освоения предметно-пространственной 
среды.

3. Формирование навыков осязательного обследования сенсорных эталонов: 
осязательно обследовать форму сенсорных эталонов (объемных, плоскостных), 
читать их изображения, выполненные различными видами рельефа; распознавать и 
называть точку, отрезок, геометрические фигуры (треугольник, прямоугольник, 
квадрат, окружность, круг, шар).

4. Формирование представлений об осязательных признаках и фактуре 
предметов: распознавать и выделять предметы по их основным осязательным 
признакам и свойствам, а также по характеру поверхности; способам 
дифференцировки предметов окружающего мира по их признакам, свойствам и 
фактуре.
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5. Формирование представлений о величине предметов: осязательно 
обследовать и сравнивать предметы разной величины; выполнять обследование 
величины предметов с использованием осязательных ориентиров (ладонь, пальцы).

6. Развитие навыков осязательного восприятия предметов простой и сложной 
формы: осязательно обследовать предметы простой формы, соотносить их с 
сенсорными эталонами; соотносить реальные объекты простой формы с их 
рельефными изображениями; осязательно обследовать предметы сложной формы, 
соотносить их структуру с сенсорными эталонами; соотносить реальные объекты 
сложной формы с их рельефными изображениями.

7. Развитие навыков ориентировки на микроплоскости с помощью осязания: 
посредством осязания выделять стороны, границы, середину микроплоскости (лист, 
стол), при помощи осязательных приемов находить середину горизонтали и (или) 
вертикали, соотносить параллельность сторон; пользоваться тифлотехническими 
приборами.

8. Осязание при формировании представлений о человеке: использовать 
представления о человеке при отождествлении себя как члена общества; владеть 
приемами осязания при знакомстве и общении со сверстниками и взрослыми.

68.7.1.2 . Метапредметные результаты:
личностное самоопределение, восприятие «образа я» как субъекта, предметно

практической деятельности;
установление связи между целью деятельностью по развитию осязания и 

мелкой моторики, мотивом, результатом предметно-практической деятельности;
планирование, регулирование, контроль и оценка осязательных действий;
овладение навыками осязательного обследования;
развитие мелкой моторики;
самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели в 

условиях осязательной деятельности;
развитие учебно-познавательной деятельности в процессе осязания;
формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки алгоритма 

осязательных действий;
контроль результата осязательных действий с заданным образцом с целью 

обнаружения отклонений и отличий;
умение вносить в ранее освоенные осязательные действия необходимые 

коррективы для достижения искомого результата;
саморегуляция как способность мобилизации сил к волевому усилию в 

преодолении препятствий на пути осязательного познания мира;
выбор наиболее эффективных и оптимальных способов решения осязательной 

задачи;
контроль и оценка результатов тактильно-осязательного восприятия;
анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 
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несущественных) на основе тактильно-осязательного способа восприятия;
составление целого из частей в результате изучения объектов в предметно

практической деятельности;
алгоритмизация осязательных действий как компенсаторный способ 

достижения результата деятельности;
развитие двигательной сферы и координации движений.
68.8. Коррекционно-развивающая область: «Развитие коммуникативной 

деятельности»:
1. Общение и его роль в жизни человека. Общение в жизни человека. Человек 

как адресат и адресант общения. Нормы и правила общения. Средства речевого и 
неречевого общения. Ситуации общения. Виды взаимодействия с партнёром по 
общению. Роль слуха, речи, движений, зрения в общении.

2. Формирование образа человека. Формирование образа о себе. Развитие 
психомоторного образования «схема тела». Обогащение опыта самовыражения. 
Формирование образа другого человека. Имя человека. Внешний облик человека. 
Речь и голос человека. Эмоции человека (базовые эмоции) и их экспрессивное 
выражение. Движения и действия человека в ситуации общения. Образ человека в 
соответствии с его деятельностью и родом занятий. Обогащение опыта восприятия и 
понимания партнера по общению.

3. Формирование коммуникативной грамотности. Развитие знаний и умений в 
области невербальной коммуникации. Формирование представлений о мимических, 
пантомимических, интонационных средствах невербального общения. 
Ознакомление с фонациональными: темп, тембр, громкость речи, заполнение пауз, с 
кинетическими: жесты, поза, мимика невербальными средствами. Развитие 
двигательно-мышечного компонента невербальных средств общения. Развитие 
эмоционального компонента невербальных средств. Развитие гностического 
компонента невербальных средств общения. Развитие знаний и умений в области 
вербальной коммуникации. Формирование знаний о средствах ревой коммуникации: 
слово, предложение. Повышение речевой культуры. Формирование представлений о 
диалоге как форме речевого общения. Развитие основ риторики. Развитие 
способности выразить свои мысли, чувства, идеи, способности понимать, что было 
сказано или сделано для тебя.

4. Формирование знаний и умений в области социального взаимодействия. 
Формирование умений привлечь внимание к себе, к предмету, к явлению, к другому 
человеку, предлагать и вступать во взаимодействие, предлагать, брать предметы. 
Совершенствование пространственных, предметно-пространственных, социально
бытовых представлений и умений, актуальных для социального взаимодействия с 
партнером по общению. Развитие координации совместных с партнером действий.

5. Формирование компенсаторных способов устранения коммуникативных 
трудностей. Развитие слухового восприятия как способа ориентации в 
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коммуникативной ситуации. Формирование умений моделировать ситуацию 
общения. Развитие воображения. Расширение опыта в подключении и 
использовании остаточного зрения в ситуацию общения, социального 
взаимодействия. Развитие способности к координации очерёдности высказываний. 
Развитие регулирующей функции эмоций в процессе общения. Формирование 
речевых моделей.

68 .8.1. Планируемые результаты освоения коррекционного курса:
68.8.1.1 . Предметные результаты.
Слепые обучающиеся осознают значимость общения в жизни человека и для 

своего дальнейшего развития. У них будет формироваться потребность в общении, в 
использовании средств общения.

У обучающихся будут развиваться навыки коммуникации для установления 
контактов с окружающими, обогащаться представления о себе и своих 
возможностях, формироваться образы окружающих людей, развиваться вербальные 
и невербальные средства общения, расширяться и обогащаться социальный опыт.

У них будет развиваться межличностная система координат «слепой - 
зрячий», «слепой - слепой».

Слепые обучающиеся расширят и углубят знания о себе, своих 
коммуникативных возможностях.

Обучающиеся приобретут опыт самовыражения в мимике, жестах, 
пантомимике, в речи. У них сформируется положительная самооценка.

Слепой обучающийся научится:
1. Общение и его роль в жизни человека: понимать роль общения в жизни 

человека; понимать основные нормы и правила общения; понимать и 
дифференцировать средства речевого и неречевого общения; осознавать роль слуха, 
речи, движений, зрения (для слепых с остаточным зрением) в общении.

2. Формирование образа человека: дифференцировать части тела, 
использовать движения тела адекватно ситуации общения; дифференцировать, 
узнавать, называть базовые эмоции; использовать некоторые движения и действия 
человека в ситуации общения; пользоваться способами обогащения опыта 
восприятия и понимания партнера по общению.

3. Формирование коммуникативной грамотности: использовать адекватно 
ситуации вербальную и невербальную коммуникацию; практической 
дифференциации двигательно-мышечных ощущений в использовании невербальных 
и вербальных средств общения; основам риторики; использовать свои 
коммуникативные способности.

4. Формирование знаний и умений в области социального взаимодействия: 
создавать ситуацию общения; использовать пространственные, социально-бытовые 
представления, умения и навыки в коммуникативной деятельности; регулировать 
совместные с партнером действия.
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5. Формирование компенсаторных способов устранения коммуникативных 
трудностей: осмысленному, целостному и детализированному слуховому 
восприятию для ориентации в коммуникативной ситуации; моделировать разные 
ситуации общения; понимать роль остаточного зрения в общении; координировать 
свои действия и высказываний; строить и использовать речевые модели.

68.8.1.2 . Метапредметные результаты:
личностное самоопределение, восприятие «образа я» как субъекта 

коммуникативной деятельности;
установление связи между целью коммуникативной деятельности, мотивом и 

результатом общения;
понимание значения овладения навыками коммуникации для осмысления 

социального окружения, своего места в нем;
установка на деловое общение, социальное взаимодействие в учебной и 

внеурочной деятельности;
использование знаний и умений в области вербальной и невербальной 

коммуникации;
адекватное использование речевых средств для решения различных 

коммуникативных задач, владение диалогической формой речи;
моделирование ситуаций общения, социального взаимодействия как способа 

устранения коммуникативных трудностей;
использование компенсаторных способов, остаточного зрения для решения 

различных коммуникативных задач;
постановка вопросов, необходимых для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнерами в системе координат «слепой - 
зрячий», «слепой - слепой»;

умение произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей 
коммуникации, особенностей слушателя.

68.9. Коррекционно-развивающая область: «Ритмика»:
1. Ритмика (теоретические сведения): ритмическая деятельность и её роль в 

жизни человека, её значение для собственного развития; виды ритмической 
деятельности и формы музыкально-ритмической деятельности, содержание 
движений; связь движения с заданным ритмом, характером музыки, связь техники 
речи с характером движения; роль занятий ритмической деятельностью для 
развития музыкального слуха, развития ориентировочных умений; соблюдение 
ограничений по зрению при выполнении музыкально-ритмических упражнений, 
движений.

2. Специальные ритмические упражнения. Движения. Ритмичная ходьба с 
акцентами на определенный счет, с хлопками, упражнениями с движениями рук и 
туловища, проговариванием стихов, пословиц и без музыкального сопровождения. 
Ритмичные движения на счет (четный, нечетный) с паузой. Ритмичные хлопки в 
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ладоши. Ходьба и бег в различном темпе. Ритмичное изменение положения рук. 
Ритмические координированные движения рук. Упражнения для глаз, их движений.

3. Упражнения на связь движений с музыкой. Движение. Характер движения. 
Движения под пение. Движение под музыку. Движение в соответствии с частью 
музыкального произведения. Ходьба, бег с движениями рук на акцент в музыке. 
Ходьба, бег с выполнением выпадов, поворотов, остановок на акцент в музыке. 
Ходьба, бег в соответствии с характером и ритмом музыки. Передача движением 
звучания музыки. Смена направления движения с началом музыкальной фразы. 
Динамичность, ритмичность, устремленность движений. Упражнения для глаз, их 
движений.

4. Упражнения ритмической гимнастики. Содержание и амплитуда движения. 
Общеразвивающие и специальные упражнения. Упражнения с предметами и без 
предметов. Упражнения на рече-слухо-двигательную, зрительно-моторную 
координацию. Упражнения на пространственную ориентировку.

5. Подготовительные упражнения к танцам. Упражнения для ступни ног. 
Вставание на полупальцы. Выставление ноги на носок. Полуприседание. 
Выставление ноги на пятку, носок.

6. Элементы танцев. Точность движения. Выставление ноги на пятку и носок. 
Шаг с притопом на месте. Выставление ноги на пятку с полуприседом. Хороводный 
шаг. Тройной шаг. Шаг польки. Музыкально-двигательный образ.

7. Танцы. Красота движения. Танец. Хоровод. Хлопки. Красивые, изящные 
движения. Виды танцев. Весёлые, грустные мелодии. Народные мелодии.

8. Музыкально-ритмические и речевые игры. Подвижные игры. Музыкально
ритмические игры. Музыкально-ритмические упражнения и игры по ориентировке в 
пространстве. Коммуникативные танцы - игры. Корригирующие игры. Речевые 
игры. Ритмодекламация.

68 .9.1. Планируемые результаты освоения коррекционного курса:
68.9.1.1 . Предметные результаты.
Слепые обучающиеся осознают значимость ритмичных движений для 

жизнедеятельности человека и своего дальнейшего развития. У них будет 
развиваться чувство ритма, музыкально-ритмическая память, двигательная 
активность, координация движений, двигательные умения и навыки как 
необходимые условия для уверенного владения своим телом. У них будет 
формироваться понимание связи движений с музыкой.

Слепые обучающиеся научатся дифференцировать движения по степени 
мышечных усилий; овладеют специальными ритмическими упражнениями 
(ритмичная ходьба, упражнения с движениями рук и туловища, с проговариванием 
стихов); упражнениями на связь движений с музыкой, упражнениями ритмической 
гимнастики, направленными на коррекцию двигательных нарушений, развитие 
двигательных качеств и устранение недостатков физического развития.
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Обучающиеся овладеют умением выполнять подготовительные упражнения к 
танцам, элементы танцев, танцы. У них будут развиваться выразительность и 
пластичность движений, мобильность. Они научатся использовать остаточное 
зрение при выполнении различных видов упражнений.

Слепой обучающийся научится:
1. Ритмика (теоретические сведения): осознавать ритмическую деятельность и 

её роль в жизни человека, понимать её значение для собственного развития; 
дифференцировать и называть виды ритмической деятельности и формы 
музыкально-ритмической деятельности, рассказывать о содержании движений; 
понимать связь движения с заданным ритмом, характером музыки, связь техники 
речи с характером движения; понимать роль занятий ритмической деятельностью 
для развития музыкального слуха, развития ориентировочных умений; соблюдать 
ограничения по зрению при выполнении музыкально-ритмических упражнений, 
движений.

2. Специальные ритмические упражнения: реагировать на сигнальные слова 
«движение», «темп», «ритм»; выполнять движения в соответствии с освоенным 
видом ритмического упражнения; согласовывать темп движения с проговариванием.

3. Упражнения на связь движений с музыкой: согласовывать характер, темп, 
направление движения в соответствии с видом упражнений; понимать характер, 
ритм музыки, песни и двигаться под музыку; выполнять новые виды ходьбы, бега и 
других видов движений как средств выражения простейших музыкально
двигательных образов.

4. Упражнения ритмической гимнастики: выполнять амплитуду движений в 
соответствии с видом упражнения; выполнять ритмические гимнастические 
движения без предмета; с предметом на счет, с хлопками и с проговариванием 
стихов, пословиц, речёвок; правильно захватывать предмет для выполнения 
определённого упражнения ритмической гимнастики; дифференцировать движения 
кисти, пальцев руки для захвата и удерживания предмета при выполнении 
упражнений под музыку; стремиться к выразительности и красоте движения; 
использовать свои двигательные возможности при выполнении упражнений 
ритмической гимнастики.

5. Подготовительные упражнения к танцам: сознательно относиться к 
выполнению движений; выполнять упражнения для ступней ног (вставание на 
полупальцы, выставление ноги на пятку и носок); принимать положение 
полуприседания; выполнять необходимые танцевальные движения; принимать и 
удерживать правильную осанку; выполнять согласованные танцевальные 
движениям с партнером.

6. Элементы танцев: выполнять различные виды ходьбы, бега под музыку; 
дифференцировать виды танцевальных движений, обозначать их словом; выполнять 
элементы танцевальных движений.
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7. Танцы: принимать базовые исходные позиции и выполнять движения 
изучаемого танца; выполнять танцевальные движения в общем ритме и темпе с 
партнёрами; ориентироваться в пространстве зала и свободно передвигаться в нем с 
изменением темпа музыки и направления движения («гопак», «полька», «хоровод»); 
самостоятельно выполнять движения под музыку; соблюдать технику и культуру 
движений танца; слушать танцевальную музыку, двигаться под музыку; выполнять 
коллективные танцевальные движения.

8. Музыкально-ритмические и речевые игры: выполнять имитационные и 
образно-игровые движения под музыку; принимать участие в музыкально
ритмических играх; регулировать силу, высоту голоса, внятность произношения в 
речевых играх; выполнять мимические и пантомимические движения в играх; 
самовыражаться в музыкально-ритмических играх.

68.9.1.2 . Метапредметные результаты:
установление связи между целью занятий ритмической деятельностью, 

мотивом и результатом выполнения ритмического упражнения;
двигательная самореализация слепого обучающегося;
восприятие «образа я» как субъекта музыкально-двигательной, танцевальной 

деятельности;
приобщение к достижениям национальной, российской и мировой 

танцевальной культуры и традициям, многообразию танцевального фольклора 
России, образцам народного танца;

планирование и умение придерживаться заданной последовательности 
движений, действий;

эстетические и смысловые ориентации, направленные на развитие 
потребности в двигательном и творческом самовыражении;

развитие чувства ритма, связи движений с музыкой, координации движений;
саморегуляция как способность к выполнению движений, двигательных 

действий;
аналитико-синтетические умения и навыки в дифференциации и оценке 

содержания и характера двигательных действий, органов движения и их функций;
установка на здоровьесберегающее поведение, ориентация на выполнение 

правил здорового и безопасного образа жизни;
развитие мотивации к преодолению трудностей;
умение принимать и сохранять учебную задачу;
потребность в двигательной активности и самореализации;
активное использование сохранных анализаторов для формирования 

компенсаторных способов овладения специальными ритмическими упражнениями;
развитие пространственного мышления, совершенствование навыков 

пространственной ориентировки как основы самостоятельного и результативного 
выполнения ритмических движений;
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умение различать способ и результат деятельности при выполнении 
танцевальных движений;

умение взаимодействовать со сверстниками и взрослыми на занятиях 
ритмической гимнастикой;

алгоритмизация практических действий при выполнении танцевальных 
движений;

умение взаимодействовать с социальным окружением при овладении 
элементами танцев, танцами;

развитие умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и 
передавать свои чувства и эмоции с помощью ритмических движений и элементов 
танцев, двигательного самовыражения;

умение адекватно воспринимать, понимать и использовать вербальные и 
невербальные средства общения на занятиях ритмикой;

умение взаимодействовать со взрослыми и сверстниками в системе координат 
«слепой - зрячий», «слепой - слепой» в процессе овладения ритмическими 
упражнениями.

68.10. Коррекционно-развивающая область: «Тифлотехника»:
1. Тифлофлешплеер, элементы управления; основные настройки (скорость 

воспроизведения, громкость); запись книги на карту памяти; навигация по папкам и 
файлам; воспроизведение и перемещение по записи.

2. Брайлевский тактильный дисплей. Знакомство с назначением и 
функционалом брайлевского тактильного дисплея. Основные элементы управления 
брайлевским дисплеем и их расположение. Клавиатура брайлевского дисплея. 
Восьмиточечный компьютерный шрифт Брайля брайлевского дисплея.

3. Программы невизуального доступа к информации. Знакомство с 
назначением и функционалом программ невизуального доступа к информации. 
Параметры работы программы невизуального доступа (первое знакомство); 
изменение голоса синтезатора; режимы озвучивания ввода; режимы чтения 
пунктуации; управление отображением 7-ой и 8-ой точек; статусные ячейки 
брайлевского дисплея.

68 .10.1. Планируемые результаты освоения коррекционного курса:
68.10.1.1 . Предметные результаты: знать номенклатуру тифлотехнических 

средств невизуального доступа к учебной информации, используемых в начальной 
школе; знать назначение и основные функции программы невизуального доступа к 
информации на экране цифрового тифлотехнического устройства; запускать 
диспетчеры программы невизуального доступа и изменять некоторые настройки; 
владеть элементарными настройками программы невизуального доступа к 
информации на экране цифрового тифлотехнического устройства; знать назначение 
и основные функции брайлевского (тактильного) дисплея; знать расположение и 
назначение элементов управления брайлевского (тактильного) дисплея; владеть 
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навыками ввода текстовой информации в восьмиточечной системе Брайля; знать 
назначение и основные функции тифлофлешплеера; знать расположение и 
назначение элементов управления тифлофлешплеера; владеть приемами 
использования тифлофлешплеера для воспроизведения стандартных звуковых 
файлов и книг; использовать основные возможности; ориентироваться в тексте и 
книге; записывать звуковые файлы на карту памяти тифлофлешплеера и 
воспроизводить их; владеть приемами навигации по книге; знать набор 
клавиатурных команд стандартной клавиатуры; знать набор клавиатурных команд 
брайлевского (тактильного) дисплея; знать основы восьмиточечной системы Брайля; 
создавать и выполнять простейшие алгоритмы работы на тифлотехнических 
устройствах; владеть элементарными навыками алгоритмизации действий по 
использованию тифлотехнических устройств доступа к информации; устанавливать 
простейшие причинно-следственные связи; аргументировать свою точку зрения.

68.10.1.2 . Метапредметные результаты:
владение осязательным и слуховым способом восприятия информации;
умение соотносить свои действия с планируемыми результатами;
умение осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата;
умение определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 
ситуацией;

готовность использовать полученные знания при изучении других предметов.
68.11. Программа формирования УУД.
Программа формирования УУД, имея междисциплинарный характер, служит 

основой для разработки федеральных рабочих программ учебных предметов, курсов 
коррекционно-развивающей области.

Программа формирования УУД направлена на обеспечение 
системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ, и призвана способствовать реализации развивающего 
потенциала начального общего образования слепых обучающихся с учетом их 
особых образовательных потребностей, развитию системы УУД, выступающей как 
инвариантная основа образовательного процесса и обеспечивающей слепым 
обучающимся умение учиться, способность к саморазвитию и 
самосовершенствованию. Это достигается путём освоения слепыми обучающимися 
конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин, 
способов сенсорно-перцептивной деятельности, компенсаторных умений и навыков 
в рамках курсов коррекционно-развивающей области, сознательного, активного 
присвоения нового социального опыта. При этом знания, умения и навыки 
рассматриваются как производные от соответствующих видов целенаправленных 
действий, если они формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с 
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активными действиями самих обучающихся. Качество усвоения знаний, умений и 
навыков определяется освоением ими УУД.

68.11.1. Программа формирования УУД слепых обучающихся:
устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования данной 

группы обучающихся;
определяет понятие, функции, состав и характеристики УУД, доступных для 

освоения слепым обучающимся;
выявляет связь УУД с содержанием учебных предметов, курсов 

коррекционно-развивающей области;
определяет условия, обеспечивающие преемственность программы 

формирования УУД у слепых обучающихся при переходе от начального к 
основному общему образованию.

Формирование УУД, обобщенных способов действий выступает основой 
реализации ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов 
обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся, 
обеспечивает высокую эффективность решения жизненных задач, возможность 
саморазвития слепых.

68.11.2. Ценностными ориентирами начального общего образования слепых 
обучающихся выступают:

формирование основ гражданской идентичности личности на основе: чувства 
сопричастности и гордости за свою Родину, страну, народ и историю, 
сопричастности с обществом; восприятия мира как единого и целостного при 
разнообразии культур, национальностей, религий; уважения истории и культуры 
каждого народа;

формирование психологических условий развития общения, сотрудничества 
на основе: проявления доброжелательности, доверия и внимания к людям, 
готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 
уважения к окружающим - умения слушать и слышать партнёра, признавать право 
каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех 
участников деятельности; владения способами коммуникативной деятельности в 
условиях зрительной депривации; использования компенсаторных способов для 
решения различных коммуникативных задач; опоры на опыт взаимодействия в 
системе координат «слепой-зрячий», «слепой-слепой»;

развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 
принципов нравственности и гуманизма: принятия и уважения ценностей семьи и 
образовательной организации, коллектива и стремления следовать им; ориентации в 
нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так и поступков 
окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как 
регуляторов морального поведения; принятия позиции активности, 
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самостоятельности и независимости в доступных для освоения и осуществления 
видах и способах деятельности; формирования эстетических чувств и чувства 
прекрасного через знакомство с национальной, отечественной и мировой 
художественной культурой;

развитие умения учиться на основе: понимания значения учения; восприятия 
«образа Я» как субъекта учебной деятельности; развития широких познавательных 
интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и творчества; 
формирования умения учиться и способности к организации своей деятельности 
(планированию, контролю, оценке); развитие чувственной основы познания, 
формирование компенсаторных способов учебной деятельности; использования 
компенсаторных способов для решения различных учебно-познавательных задач;

развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности на 
основе: формирования самоуважения и эмоционально-положительного отношения к 
себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к 
своим поступкам и умение адекватно их оценивать; развития готовности к 
самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их результаты; 
формирования целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, 
готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; формирования 
умения избегать ситуаций, представляющих угрозу жизни, здоровью, безопасности 
личности; формирования способности уважать окружающих и результаты труда 
других людей.

Формирование у слепых обучающихся У УД, представляющих обобщённые 
действия, открывает слепым обучающимся возможность широкой ориентации в 
учебных предметах, в строении учебной деятельности, способствует освоению 
слепыми обучающимися всех компонентов учебной деятельности, развитию 
познавательных и учебных мотивов.

68.11.3. Функции УУД:
обеспечение возможности слепому обучающемуся самостоятельно 

осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать 
необходимые средства и способы их достижения, контролировать и оценивать 
процесс и результаты деятельности;

создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации; 
обеспечение успешного усвоения знаний, умений, навыков в любой предметной и 
коррекционно-развивающей области;

обеспечение возможности социальной адаптации и интеграции слепых 
обучающихся в учебно-познавательную среду обучающихся, не имеющих 
ограничений по возможностям здоровья;

обеспечение преемственности учебно-познавательного процесса.
Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 
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надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность 
общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития 
личности; обеспечивают преемственность всех уровней образования; лежат в основе 
организации и регуляции любой деятельности обучающегося независимо от её 
предметного содержания.

У УД обеспечивают этапы усвоения учебного содержания, развития их 
самостоятельности и определенной независимости от зрячих.

68.11.4. Программа УУД направлена на формирование у слепых обучающихся 
личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных учебных действий:

1. Личностные УУД включают:
внутреннюю позиция обучающегося на уровне положительного отношения к 

школе, ориентацию на содержательные моменты школьной действительности и 
принятия образца «хорошего ученика»;

мотивационную основу учебной деятельности, включающую социальные, 
учебно-познавательные и внешние мотивы;

учебно-познавательный интерес к учебному материалу;
развитие потребности в сенсорно-перцептивной деятельности, способность к 

использованию адекватных учебным задачам способов чувственного познания;
ориентацию на понимание причин успеха и (или) неуспеха в учебной 

деятельности, на понимание оценок педагогических работников, сверстников, 
родителей (законных представителей);

способность к оценке своей учебной деятельности;
способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;
знание основных моральных норм и ориентацию на их выполнение;
установку на здоровый образ жизни (в том числе охрану сохранных 

анализаторов: остаточного зрения, слуха, кожной чувствительности) и реализацию 
ее в реальном поведении и поступках;

потребность в двигательной активности, мобильность;
ориентацию на самостоятельность, активность, социально-бытовую 

независимость;
основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 
нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;

развитие чувства прекрасного и эстетического чувства на основе знакомства с 
мировой и отечественной художественной культурой;

овладение доступными видами искусства.
2. Регулятивные УУД представлены следующими умениями:
принимать и сохранять учебную задачу;
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учитывать выделенные педагогическим работником ориентиры - действия в 
новом учебном материале в сотрудничестве с педагогическим работником;

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 
условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане;

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

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи;
адекватно воспринимать предложения и оценку педагогических работников, 

сверстников, родителей (законных представителей) и других людей;
адекватно использовать сохранные анализаторы для формирования 

компенсаторных способов действия;
вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать запись результатов 
решения задачи;

умение адекватно запрашивать и принимать необходимую практическую 
помощь;

осуществлять алгоритмизацию действий как основу компенсации.
3. Познавательные УУД представлены следующими умениями:
осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий, (на основе использования рельефно-точечного шрифта Л. Брайля), с 
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 
электронные, цифровые), Интернет;

осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации с использованием 
рельефно-точечного шрифта л. брайля, скорописью, плоскопечатным шрифтом об 
окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов икт;

использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы, 
для решения задач;

строить сообщения в устной и письменной форме;
ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
владеть основами смыслового восприятия художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов 
(в первую очередь текстов);

осуществлять аналитико-синтетическую деятельность сравнение, сериацию и 
классификацию, выбирая основания и критерии для указанных логических 
операций;

устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза;
устанавливать аналогии;
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владеть рядом общих приёмов решения задач;
предупреждать вербализм знаний и умений; устанавливать связь чувственного 

и логического;
владеть компенсаторными способами познавательной деятельности.
4. Коммуникативные УУД представлены следующими умениями:
адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 

для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 
высказывание поддержкой, владеть диалогической формой коммуникации, 
используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения;

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве;

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

сотрудничества с партнёром;
адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 
диалогической формой речи;

научится адекватно использовать компенсаторные способы, остаточное зрение 
для решения различных коммуникативных задач;

использовать адекватные невербальные средства общения для взаимодействия 
с партнером.

Формирование УУД, обеспечивающих решение задач общекультурного, 
ценностно-личностного, познавательного развития слепых обучающихся, 
реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения 
системы учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей области, в 
условиях внеурочной и внешкольной деятельности.

68.11.5. На уровне начального общего образования формирование УУД 
осуществляется на таких учебных предметах, как «Русский язык», «Литературное 
чтение», «Иностранный язык», «Математика», «Информатика», «Окружающий 
мир», «Технология», «Изобразительное искусство (тифлографика)», «Музыка», 
«Физическая культура (Адаптивная физическая культура)» и на курсах 
коррекционно-развивающей области: «Социально-бытовая ориентировка», 
«Предметно-пространственная ориентировка», «Развитие осязания и мелкой 
моторики», «Охрана, развитие остаточного зрения и зрительного восприятия», 
«Развитие коммуникативной деятельности», «Ритмика», «Тифлотехника».

Каждый учебный предмет, курс коррекционно-развивающей области 
раскрывает определённые возможности для формирования УУД у слепых 
обучающихся.

В рамках учебных предметов формируются следующие УУД:
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1. Русский язык: логические действия анализа, сравнения, установления 
причинно-следственных связей; знаково-символические действия-замещения 
(например, звука буквой); структурирование знаний; актуализация, расширение, 
уточнение знаний; алгоритмизация учебных действий; построение логической 
цепочки рассуждений; осознанное и произвольное высказывание в устной и 
письменной речи; моделирование (например, состава слова путём составления 
схемы) и преобразование модели (видоизменение слова); планирование, контроль и 
действенная проверка результата деятельности; творческая самореализация, 
осмысление слепыми обучающимися «образа Я» как творца умственной 
деятельности; рефлексия на основе вербальной информации из вне способов и 
условий взаимодействия, контроль и оценка процесса и результатов 
взаимодействия; использование адекватных возрасту форм и функций речи, 
включая компенсаторную функцию.

2. Литературное чтение: осмысление слепыми обучающимися «образа Я» как 
творца речевой деятельности; смыслообразование через прослеживание судьбы 
героя и ориентацию в системе личностных смыслов обучающегося; 
самоопределение и самопознание на основе сравнения «образа Я» с героями 
литературных произведений посредством эмоционально-действенной 
идентификации; чувство любви к своей Родине; нравственная оценка через 
выявление содержания и значения действий персонажей; развитие чувства 
прекрасного и эстетического чувства на основе знакомства с мировой и 
отечественной художественной культурой; нравственно-этического оценивание 
через выявление морального содержания и нравственного значения действий 
персонажей; понимание контекстной речи на основе воссоздания картины событий 
и поступков персонажей; моделирование (воссоздание) образов героев, картин 
событий и поступков персонажей на основе получения вербальной информации; 
произвольное и выразительное построение контекстной речи с учётом целей 
коммуникации, особенностей слушателя, в том числе с использованием 
аудиовизуальных средств; установление логической причинно-следственной 
последовательности событий и действий героев произведения; построение плана 
литературного произведения с выделением существенной и дополнительной 
информации; структурирование знаний; формулирование собственного мнения и 
позиции; смысловое восприятие художественных и познавательных текстов, 
выделение существенной информации из сообщений разных видов (в первую 
очередь текстов); взаимодействие с партнерами в системе координат «слепой- 
зрячий», «слепой-слепой» при обсуждении прочитанных произведений.

3. Иностранный язык: принятие и сохранение учебной задачи; адекватное 
использование коммуникативных, прежде всего речевых, средств для решения 
различных коммуникативных задач, построение монологического высказывания, 
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владение диалогической формой коммуникации; построение речевого высказывания 
в устной и письменной речи; знаково-символические действия, их дифференциация 
в сопоставлении с русским языком; структурирование знаний; учет разных мнений и 
стремление к координации различных позиций в сотрудничестве; умение слушать и 
слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в 
понятной для собеседника форме; умение взаимодействовать с партнерами в 
системе координат «слепой-зрячий», «слепой-слепой» при изучении иностранного 
языка; внутренняя позиция обучающегося на уровне положительного отношения к 
другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге.

4. Математика: логические и алгоритмические действия организации и 
решения математических задач; планирование своих действий в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 
осуществление итогового и пошагового контроля по результату; различение способа 
и результата действия решения задач; выбор способа достижения поставленной 
цели; использование знаково-символических средств для моделирования 
математической ситуации, представления информации; сравнение и классификация 
(например, предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному основанию; 
общие приёмы решения задач; восприятие «образа Я» как субъекта учебной 
деятельности; структурирование знаний; умение взаимодействовать с партнерами в 
системе координат «слепой-зрячий», «слепой-слепой» при решении математических 
и практических задач; осознанное использование математической речи при 
выполнении практического задания; планирование, контроль и действенная 
проверка результата практической деятельности.

5. Окружающий мир: формирование чувства гордости за свою Родину, знание 
знаменательных для Отечества исторических событий; чувство любви к своей 
стране, городу (краю); осознание своей национальности; уважение культуры и 
традиций народов России и мира; формирование умения различать в историческом 
времени прошлое, настоящее, будущее; умение фиксировать в информационной 
среде элементы истории семьи, своего региона; умение принимать и сохранять 
учебную задачу; формирование экологической культуры: принятие ценности 
природного мира, готовность следовать в своей деятельности нормам 
природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; знание 
основных моральных норм и правил взаимоотношений человека с другими людьми, 
социальными группами и сообществами; ориентацию на их выполнение; установка 
на здоровый образ жизни (в том числе охрану всех анализаторов и нарушенного 
зрения) и реализацию её в реальном поведении и поступках; использование знаково
символических средств, в том числе готовых моделей для объяснения явлений или 
выявления свойств объектов; осуществление аналитико-синтетической деятельности 
сравнения, сериацию и классификацию объектов живой и неживой природы на 
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основе внешних признаков или известных характерных свойств; установление 
причинно-следственных связей в окружающем мире на основе распознавания 
объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; осуществление 
алгоритмизации действий как основы компенсации; структурирование знаний; 
адекватное использование информационно-познавательной и ориентировочно
поисковой роли зрения; адекватно использовать сохранные анализаторы для 
формирования компенсаторных способов действия; умение взаимодействовать с 
партнерами в системе координат «слепой-зрячий», «слепой-слепой» в процессе 
изучения окружающего мира; адекватно использовать речевые средства для 
решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 
высказывание, владеть диалогической формой речи; задавать вопросы, 
необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 
партнёром; осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации, об 
окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ.

6. Изобразительное искусство (Тифлографика): личностное самоопределение, 
восприятие «образа я» как субъекта художественно-продуктивной деятельности; 
понимание значение смысла собственного учения, его результата; формирование 
чувства любви к стране, городу (родному краю); умение принимать и сохранять 
учебную задачу; учебно-познавательный интерес к результату художественной 
деятельности; замещения и моделирования явлений и объектов природного и 
социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся; формирование 
логических операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, 
причинно-следственных связей и отношений в художественно-продуктивной 
деятельности; организация своих действий в соответствии с поставленной задачей и 
условиями её решения; адекватное понимание своих достижений, умение оценивать 
конкретный результат художественно-продуктивной деятельности; умение задавать 
вопросы (познавательного, уточняющего, коммуникативного характера); 
актуализация, расширение знаний, кругозора; адекватное использование сенсорных 
умений, компенсаторных способов в осуществлении продуктивной деятельности; 
создание способов решения проблем творческого и поискового характера; умение 
адекватно запрашивать и принимать необходимую практическую помощь; 
расширение опыта самовыражения в доступных видах изобразительной 
деятельности; умение взаимодействовать с партнерами в системе координат 
«слепой-зрячий», «слепой-слепой» в процессе освоения изобразительной 
деятельности.

7. Музыка: развитие чувство прекрасного и эстетического чувства на основе 
знакомства с мировой и отечественной музыкальной культурой разных жанров; 
овладение доступными видами музыкального искусства; овладение эстетическими 
представлениями о музыкальном искусстве; формирование основ гражданской
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принадлежности через приобщение к музыкальной культуре; развитие 
эмоционального восприятия музыки; восприятие «образа я» как субъекта учебной 
(музыкальной) деятельности; развитие положительных личностных свойств и 
качеств характера, создающих основу для жизненного оптимизма, потребности в 
музыкальном самовыражении; адекватное использование анализаторов для 
формирования компенсаторных способов действия на музыкальном материале; 
участие в коллективной музыкальной деятельности; умение взаимодействовать с 
партнерами в системе координат «слепой-зрячий», «слепой-слепой» в процессе 
освоения музыкальной деятельности (хоровое пение) освоение системы социально 
принятых знаков и символов, существующих в современной культуре и 
необходимых как для его обучения, так и для социализации.

8. Технология: личностная готовность осуществлять предметно- 
преобразующую деятельность; овладение представлениями о трудовых профессиях 
и понимание роли труда в жизни человека; понимание значения предметно
практической деятельности для жизни в социуме; умение принимать и сохранять 
учебную задачу; планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей 
и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; осуществлять 
итоговый и пошаговый контроль по результату предметно-преобразующей 
деятельности; использование знаково-символических средств, в том числе моделей 
и схем, для решения предметно-практических задач; умение выполнять доступные 
трудовые операции при решении предметно-практических задач; осуществление 
аналитико-синтетической деятельности (сравнение, анализ, классификация 
выделение существенных признаков и их синтез) в процессе овладения трудовыми 
операциями; использование всех анализаторов (в том числе нарушенного зрения) в 
предметно-практической деятельности; умение задавать вопросы (познавательного, 
уточняющего, коммуникативного характера) для ориентации в совместной с 
педагогическим работником и сверстниками деятельности; адекватно использовать 
коммуникативные средства для решения различных коммуникативных задач в 
учебном сотрудничестве с педагогическим работником и сверстниками в процессе 
предметно-практической деятельности; умение взаимодействовать с партнерами в 
системе координат «слепой-зрячий», «слепой-слепой» в процессе овладения 
доступными трудовыми умениями и навыками.

9. Физическая культура (Адаптивная физическая культура): личностное 
самоопределение, восприятие «образа я» как субъекта физкультурной деятельности; 
чувство гордости за достижения в мировом и отечественном спорте российских 
спортсменов; понимание значения занятий физической культурой для сохранения и 
укрепления здоровья; понимание значения соблюдения режима дня для развития 
самостоятельности и социально-бытовой независимости; овладение 
первоначальными представлениями о значении физической культуры для 
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укрепления здоровья человека, физического развития; овладение опытом 
выполнения основных видов движений; ориентация на двигательную активность, 
самореализацию; умение принимать и сохранять учебную задачу в процессе 
выполнения физических упражнений; накопление, расширение опыта выполнения 
доступных физических упражнений; овладение умением придерживаться заданной 
последовательности действий при выполнении физических упражнений; развитие 
мотивации к преодолению трудностей при выполнении физических упражнений; 
понимание своих достижений, умение оценивать правильность выполнения 
физических упражнений; умение предвидеть ближайший результат выполнения 
физических упражнений; умение принимать и запрашивать необходимую 
практическую помощь при выполнении физических упражнений; умение 
привносить необходимые коррективы в движение для достижения его 
результативности; использование сохранных анализаторов при выполнении 
произвольных движений; умение различать способ и результат деятельности; 
установка на здоровый и безопасный образ жизни, здоровьесберегающее поведение; 
освоение правил здорового и безопасного образа жизни; использование речи для 
организации и регуляции движения; умение взаимодействовать со взрослыми и 
сверстниками в системе координат «слепой - зрячий», «слепой - слепой» в процессе 
овладения физическими упражнениями; умение адекватно воспринимать, понимать 
и воспроизводить вербальные и невербальные средства общения при занятиях 
физической культурой.

В рамках курсов коррекционно-развивающей области формируются 
следующие У УД:

10. Социально-бытовая ориентировка: личностное самоопределение, 
восприятие «образа я» как субъекта социально-бытовой деятельности; оценивание 
усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), 
обеспечивающее личностный моральный выбор; понимание значения овладения 
навыками социально-бытовой ориентировки для самостоятельности; ориентация на 
социально-бытовую независимость; ориентация в оценках взрослых и сверстников, 
понимание причин успеха и (или) неуспеха в бытовой, коммуникативной сферах 
деятельности; овладение конкретными представлениями об окружающих предметах 
и действиях с ними; развитие учебно-познавательного интереса к социально
бытовой ориентировке; алгоритмизация действий как компенсаторный способ 
достижения результата по социально-бытовой ориентировке; выбор наиболее 
эффективных способов решения социально-бытовых задач в зависимости от 
конкретных условий; выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, 
классификации объектов социально-бытовой ориентировки; использование 
сохранных анализаторов для овладения практическими умениями и навыками по 
социально-бытовой ориентировке; овладение сравнением, анализом, группировкой 
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