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Общие положения АООП НОО для слепых обучающихся  

1. АООП НОО для слепых обучающихся предназначена для сопровождения 

деятельности ГБОУ «С(к)ОШИСС имени В.Ш. Дагаева» по созданию программы 

начального общего образования и отражает вариант конкретизации требований 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, предъявляемых к данному уровню общего 

образования. 

АООП НОО для слепых обучающихся (вариант 3.2) включает учебно-

методическую документацию (учебные планы, календарный учебный график, 

рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 

компонентов, рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной 

работы, программа коррекционной работы), которая определяет единые для 

Российской Федерации базовые объем и содержание образования слепых 

обучающихся, получающих начальное общее образование, планируемые результаты 

освоения образовательной программы с учетом особенностей психофизического 

развития данной группы обучающихся. 

АООП НОО разработана на основе ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФАОП 

НОО для обучающихся с ОВЗ, утвержденной приказом министерства просвещения 

РФ от 24.11.2022 г. №1023. 

Содержание и планируемые результаты АООП НОО слепых обучающихся 

соответствуют содержанию и планируемым результатам в соответствующих 

разделах ФАОП НОО для обучающихся с ОВЗ. 

2. ГБОУ «С(к)ОШИСС имени В.Ш. Дагаева» разработала следующие варианты 

АООП НОО слепых обучающихся: 

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.  
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Определение одного из вариантов АООП НОО слепых обучающихся 

осуществляется на основе рекомендаций ПМПК, сформулированных по результатам 

его комплексного психолого-педагогического обследования, с учетом ИПРА. 

 

I. Целевой раздел АООП НОО для слепых обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 3.3)  

1. Пояснительная записка. 

1.1. Цель: создание условий выполнения требований ФГОС НОО обучающихся 

с ОВЗ через обеспечение личностного развития данной группы обучающихся, 

достижения ими планируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы, обеспечение социальной адаптации и интеграции. 

В соответствии со ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ начальное общее 

образование данной группы обучающихся, будучи по итоговым достижениям к 

моменту завершения обучения несопоставимым с образованием обучающихся, не 

имеющих ограничений здоровья, осуществляется в пролонгированные календарные 

сроки. 

1.2. Достижение поставленной цели при разработке и реализации АООП НОО 

(вариант 3.3)ГБОУ «С(к)ОШИСС имени В.Ш. Дагаева» предусматривает решение 

следующих основных задач: 

формирование основ общей культуры, нравственное развитие, воспитание 

слепых обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), сохранение и укрепление их здоровья;  

личностное развитие слепых обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

удовлетворение особых образовательных потребностей, имеющих место у 

слепых обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 

создание условий, обеспечивающих достижение обучающимися планируемых 

результатов по освоению учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области; 

минимизацию негативного влияния особенностей познавательной деятельности 

данной группы обучающихся на освоение ими АООП НОО для слепых с 

интеллектуальными нарушениями; 

оптимизацию процессов социальной адаптации и интеграции; 

выявление и развитие способностей обучающихся с учетом их 

индивидуальности, самобытности, уникальности через систему секций, кружков, 

студий, организацию общественно-полезной деятельности; 



5 

 

обеспечение участия педагогических работников, родителей (законных 

представителей) с учетом мнения обучающихся, общественности в проектировании 

и развитии внутришкольной среды; 

использование в образовательном процессе современных тифлотехнических 

средств и средств оптической коррекции; 

использование в образовательным процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа, определяющих пути и способы достижения 

обучающимися социально желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития с учетом их особых образовательных потребностей ; 

предоставление обучающимся с интеллектуальной недостаточностью 

возможности накопления социального опыта, сформированных в процессе изучения 

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

способов деятельности. 

1.3. Принципы к формированию АООП НОО для слепых обучающихся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) представлены в 

разделе I Общие положения. 

1.4. Общая характеристика. 

Вариант 3.3 предполагает, что слепой обучающийся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) получает образование, которое по 

содержанию и итоговым достижениям не соотносится к моменту завершения 

школьного обучения с содержанием и итоговыми достижениями слепых 

сверстников, не имеющих дополнительных ограничений по возможностям здоровья, 

в пролонгированные сроки (5 лет). 

Данный вариант предполагает развитие обучающихся на основе планомерного 

введения в более сложную социальную среду, расширение повседневного 

социально-бытового опыта, социальных контактов обучающихся в доступных для 

них пределах, формирование навыков использования рельефно-точечного шрифта 

Л. Брайля, развитие сохранных анализаторов и компенсаторных способов действий 

в учебно-познавательном процессе и повседневной жизни; 

развитие познавательного интереса, познавательной активности; 

расширение умения адекватно использовать речевые и неречевые средства 

общения; 

проявление социальной активности. 

Обязательной является специальная организация среды для реализации особых 

образовательных потребностей обучающегося и развитие слепых обучающихся в 

разных социальных сферах: 

включение коррекционно-развивающей области, направленной на 

целенаправленное развитие осязания, мелкой моторики, навыков ориентировки в 
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микро- и макропространстве, расширение предметных представлений, 

коммуникативных навыков, социальную адаптацию; 

необходимость повышенного педагогического руководства учебно-

познавательной деятельностью слепых обучающихся;  

соблюдение нормы зрительных (для слепых обучающихся с остаточным 

зрением) и тактильных нагрузок; 

реализация офтальмо-гигиенических рекомендаций по соблюдению светового 

режима (для слепых обучающихся со светоошущением и остаточным зрением);  

использование приемов, направленных на снятие зрительного и тактильного 

напряжения; 

рациональное чередование тактильной нагрузки со слуховым, зрительным (для 

слепых обучающихся с остаточным зрением) восприятием учебного материала;  

соблюдение режима физических нагрузок (с учетом противопоказаний); 

обеспечение доступности учебной информации для непосредственного  

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

необходимость при выполнении слепыми обучающимися итоговых работ 

адаптации (в соответствии с их особыми образовательными потребностями) 

текстового и иллюстративного материала и увеличения времени на их выполнение: 

Обязательным является использование с учетом медицинских показаний 

специальных тифлотехнических и оптических (очковые средства коррекции зрения, 

электронные лупы, дистанционные лупы, карманные увеличители различной 

кратности и другие) средств, облегчающих учебно-познавательную деятельность 

обучающимся. 

Рекомендуется использование с помощью и при специальном педагогическом 

руководстве взрослых устройств, позволяющих преобразовывать визуальную 

информацию в речь (посредством использования программ невизуального доступа к 

информации, синтезаторов речи и читающих устройств) и (или) в рельефно-

точечный шрифт по системе Л. Брайля посредством использования брайлевских 

принтеров в сочетании со специальным программным обеспечением, компьютеров; 

в визуальную информацию, которая представлена плоскопечатным брусковым 

рубленным шрифтом, выполненную в необходимом контрасте и цветовом 

оформлении посредством использования программ увеличения изображения на 

экране компьютера, автономных видео увеличителей. 

Вариант 3.3 предназначен для образования слепых обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

АООП НОО (вариант 3.3) при необходимости индивидуализируется, к ней 

может быть создано несколько учебных планов, в том числе индивидуальные 

учебные планы, учитывающие образовательные потребности групп или отдельных 
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слепых обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

Достижения планируемых результатов освоения АООП НОО (вариант 3.3) 

определяются по завершению обучения в школе. 

Процедуры итоговой и промежуточной оценки результатов освоения АООП 

НОО (вариант 3.3) обучающимися требуют учёта особых образовательных 

потребностей и личностных особенностей обучающихся и предполагают: 

учет текущего психического и соматического состояния обучающегося, 

адаптацию предлагаемого обучающемуся материала;  

упрощение инструкций и формы предъявления; 

оказание необходимой дозированной помощи. 

При оценке результативности обучения особо важно учитывать, что у 

обучающихся могут быть вполне закономерные затруднения в освоении отдельных 

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

неуспешности их обучения и развития в целом. 

В спорных случаях, если слепой обучающийся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) не достигает минимального уровня 

овладения предметными результатами по всем или большинству учебных предметов 

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

(законных представителей) образовательная организация может перевести 

обучающегося на обучение по варианту 3.4 АООП НОО.  

1.5. Психолого-педагогическая характеристика слепых обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Классификация слепых обучающихся по остроте зрения представлена в 

варианте 3.2. 

Высокое значение для обучения слепых с легкой умственной отсталостью 

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

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

только о своеобразии психофизического развития обучающегося, но и об 

особенностях развития компенсаторных механизмов, связанных с перестройкой 

организма, регулируемой ЦНС. 

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

зависимости, от условий дошкольного воспитания обучающиеся могут иметь 

разный уровень развития: у одних обучающихся могут практически отсутствовать 

даже элементарные навыки ориентировки, контроля над своим поведением, у 

других - имеют место предпосылки для формирования базовых учебных умений. 

Независимо от времени потери (нарушения) зрения многие слепые с 

интеллектуальной недостаточностью отстают в физическом развитии, что 
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выражается в более низком росте, меньшей массе тела и объеме грудной клетки, в 

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

отсутствует пластичность и координированность движений, эмоциональная 

выразительность, что усиливается затрудненностью (невозможностью) зрительного 

восприятия эмоциональных проявлений других людей. 

У обучающихся значительно снижены такие показатели как сила, быстрота и 

выносливость, они испытывают достаточно серьезные трудности при сохранении 

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

работоспособность (у обучающихся с остаточным зрением, прежде всего, 

зрительная). 

Для данной группы обучающихся характерным является серьезные нарушения 

психомоторики, что, в частности, проявляется в том, что развитие высших уров ней 

деятельности сочетается с резким недоразвитием более простых форм (например, 

навыков самообслуживания). 

У слепых с интеллектуальной недостаточностью значительно снижено 

внимание, что проявляется в трудностях привлечения внимания, невозможностью 

длительной его концентрации, наличии быстрой и легкой отвлекаемости, 

рассеянности, низком объеме. 

Для данной группы обучающихся характерны следующие особенности 

восприятия: значительное снижение объема восприятия, его 

дифференцированности, появление глобализации восприятия, возникновения 

значительных трудностей восприятия объектов, требующих тонкого анализа частей 

и свойств. 

Особенности зрительного восприятия у слепых с остаточным зрением 

усугубляются за счет наличия серьезных затруднений, вызванных низкой его 

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

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

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

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

наряду с низкими показателями остроты зрения имеет место нарушение других 

зрительных функций (поле зрения, цветоразличение, контрастная чувствительность, 

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

различных глазных заболеваний. Вместе с тем у многих слепых с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с остаточным зрением, 

поступающих в школу, не сформировано как умение рационально его использовать 

для восприятия предметов и объектов окружающего мира, так и умение 

использовать полисенсорную информацию, получаемую с помощью сохранных 

анализаторов. 
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Независимо от состояния зрительного анализатора у слепых с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оказываются 

нарушенными: пространственное восприятие и ориентировка в пространстве, 

установление причинно-следственных связей, формирование адекватных, точных, 

целостных образов. 

Для данной группы обучающихся не зависимо от состояния зрительного 

анализатора характерно снижение произвольного и непроизвольного запоминания, 

наличие неотчетливых и недифференцированных представлений, возникновение 

трудностей при воспроизведении событий. 

У подавляющего большинства обучающихся отмечается нарушение речевого 

развития, при этом страдают все компоненты речи: лексика, звукопроизношение, 

грамматический строй. Нарушение грамматического строя речи проявляется во 

фрагментарности, структурой неоформленности предложений, в пропусках главных 

членов. Им характерен замедленный темп связной речи и имеют место 

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

трудности понимания причинно-следственных связей, временных и 

пространственных обозначений, наличие скудного словарного запаса.  

У слепых с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

нарушено мышление (слабость мышления, недостаточная дифференцированность 

обобщений, ситуативность, нарушение способности к обобщению, что значительно 

усугубляется, с одной стороны, неполноценностью чувственной информации, с 

другой, - неполноценностью других мыслительных операций (анализа, синтеза, 

сравнения, абстрагирования). Мышление характеризуется косностью, 

тугоподвижностью. 

У подавляющего большинства слепых обучающихся с легкой умственной  

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) наблюдаются нарушения строения 

и мотивации деятельности, проявляющиеся в неправильном соотношении цели и 

действия, вследствие чего выполнение действия приобретает формальный характер: 

обучающиеся не рассчитывают на получение реально значимых результатов. 

Обучающиеся часто подменяют или упрощают цель деятельности, поставленную 

задачу они зачастую выполняют без предварительной ориентировки в ней, без 

должного анализа содержащихся в ней данных, что свидетельствует о нарушении 

ориентировочной основы действия. Многим из них характерно недостаточно 

критичное отношение к результатам, полученным в процессе деятельности, наличие 

низкого уровня развития познавательных интересов. 

Кроме того, у них имеют место незрелость и недоразвитие эмоциональной 

сферы. Эмоциональные реакции зачастую неадекватны, не пропорциональны по 

своей динамике воздействиям окружающего мира, имеют место быстрые переходы 
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от одного настроения к другому. Часто у обучающихся нарушены волевые 

процессы: они безынициативны, не могут самостоятельно руководить своей 

деятельностью, подчинять ее определенной цели, неспособны адекватно оценивать 

свои поступки. 

У обучающихся данной группы нередко могут проявляться негативные 

личностные качества и негативные личностные проявления. 

1.6. Особые образовательные потребности слепых обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Недоразвитие познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер 

слепых обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) проявляется не только в качественных и количественных 

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

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

резкими изменениями всей психической деятельности обучающегося. При этом, 

несмотря на многообразие индивидуальных вариантов структуры данного 

нарушения, перспективы образования слепых обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) детерминированы в основном 

степенью выраженности недоразвития интеллекта, при этом образование, в любом 

случае, остается нецензовым. 

Для слепых обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), характерны следующие специфические 

образовательные потребности: 

учет в организации обучения и воспитания определенных факторов: при 

наличии остаточного зрения необходим учет: зрительного диагноза (основного и 

дополнительного), возраста и времени нарушения зрения, состояния основных 

зрительных функций, возможность коррекции зрения с помощью оптических 

приспособлений, (рекомендуемая оптическая коррекция и приборы для улучшения 

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

светоощущения и тотальной слепоты - возраста, в котором произошла утрата 

(потеря) зрения, времени осуществления жизнедеятельности на суженой сенсорной 

основе, рекомендуемого режима тактильных и физических нагрузок;  

выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами; раннее получение 

специальной помощи средствами образования; 

обязательность осуществления непрерывности коррекционно-развивающего 

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

процессе индивидуальной работы; 
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овладение разнообразными видами, средствами и формами коммуникации, 

обеспечивающими успешность установления и реализации социокультурных связей 

и отношений обучающегося с окружающей средой; развития приемов 

полисенсорного восприятия предметов и объектов окружающего мира; доступность 

содержания познавательных задач, реализуемых в процессе образования;  

систематическая актуализация сформированных знаний и умений; специальное 

обучение их "переносу" с учетом изменяющихся условий учебных, познавательных, 

трудовых и других ситуаций; 

целенаправленное формирование компенсаторных способов действия; 

познавательных действий и ориентировки в микро- макропространстве; умений и 

навыков социально-бытовой ориентировки; 

использование преимущественно позитивных средств стимуляции 

деятельности и поведения обучающихся, демонстрирующих доброжелательное и 

уважительное отношение к ним; 

широкое использование специальных приемов организации учебно-

практической деятельности (алгоритмизация, работа по инструкции); 

индивидуальных пособий, выполненных с учетом возможностей осязательного и 

зрительно-осязательного восприятия; 

обеспечение доступности учебной информации для зрительно-осязательного 

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

восприятия обучающимися; 

специальная организация (с учетом особых образовательных потребностей) 

пространственно-развивающей среды; 

активное использование в учебно-познавательной деятельности речи как 

средства компенсации нарушенных функций, коррекция речевых нарушений, 

направленных на профилактику и устранение вербализма и формализма речи; 

коррекция нарушений в двигательной сфере; 

психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие 

обучающегося с педагогическими работниками и обучающимися; направленное на 

установление взаимодействия семьи и образовательной организации. 

1.7. Планируемые результаты освоения обучающимися АООП НОО для 

слепых обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 3.3). 

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

обеспечивает достижение слепыми обучающимися с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) двух видов результатов: 

личностных и предметных. 

1.7.1. Личностные результаты отражают: 
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овладение социальной ролью обучающегося, сформированность мотивов 

обучения, навыков взаимодействия с педагогическими работниками и 

одноклассниками; 

развитие любви к своей стране и городу; 

развитие способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

владение навыками коммуникации и нормами социального взаимодействия;  

развитие эстетических чувств; 

формирование знаний о правилах безопасного здорового образа жизни; 

формирование интереса к предметно-практической деятельности, трудовым 

действиям. 

1.7.2. Предметные результаты отражают овладение обучающимися 

конкретными учебными предметами и курсами коррекционно-развивающей 

области. 

На этапе начального общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения слепыми обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями): 

междисциплинарной программы "Формирование базовых учебных действий" (в 

том числе разделов: "Чтение, работа с текстом", "Основы ИКТ -компетентности"); 

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

"Литературного чтения на родном языке") - "Русский язык", "Чтение", 

"Математика", "Окружающий мир", "Изобразительное искусство. Тифлографика", 

"Музыка", "Ручной труд", "Физическая культура (Адаптивная физическая 

культура)"; 

программ курсов коррекционно-развивающей области: "Охрана, развитие 

остаточного зрения и развитие зрительного восприятия", "Сенсорное развитие 

(Развитие осязания и мелкой моторики)", "Социально-бытовая ориентировка", 

"Пространственная ориентировка",  «Развитие коммуникативной деятельности». 

1.7.2.1. Чтение. Работа с текстом. 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов и освоения 

курсов коррекционно-развивающей области АООП НОО слепой обучающийся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) овладевает 

умениями работы с текстом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного.  

Слепые обучающиеся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) под руководством педагогического работника овладевают 

следующими умениями: ориентироваться в текстовом материале с использованием 

специальных навыков; находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в 

явном виде; определять тему и главную мысль текста; делить текст на смысловые 
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части, составлять план текста; выделять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; сравнивать между собой объекты, описанные 

в тексте, выделяя 2-3 существенных признака; понимать информацию, 

представленную разными способами (словесным, иллюстративным); понимать 

текст, опираясь на содержащуюся в нём информацию. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации. 

Слепые обучающиеся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) под руководством педагогического работника овладевают 

следующими умениями: пересказывать текст с простым сюжетом; соотносить факты 

с общей идеей текста, устанавливать простые связи; формулировать несложные 

выводы, основываясь на тексте; составлять на основании текста небольшое 

монологическое высказывание, отвечая на поставленный вопрос.  

Работа с текстом: оценка информации. 

Слепые обучающиеся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) под руководством педагогического работника овладевают 

следующими умениями: высказываться по прочитанному или прослушанному 

тексту; участвовать в обсуждении прочитанного или прослушанного текста.  

1.7.2.2. Основы ИКТ-компетентности. 

На этапе начального общего образования слепые обучающиеся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в соответствии с 

индивидуальными образовательными потребностями могут овладеть на 

факультативных занятиях основами ИКТ-компетентности (знакомство со 

средствами ИКТ, приобретение опыта использования в совместной с 

педагогическим работником деятельности информационно-коммуникативных 

средств). 

На факультативных занятиях слепой обучающийся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) может овладеть: умением 

дифференцировать средства икт, используемые в образовательном процессе, по 

цели, назначению; элементарными приёмами работы с компьютером, оснащенным 

брайлевской строкой и синтезатором речи. 

1.8. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

АООП НОО слепых обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 3.3). 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 

обучающимися АООП НОО слепых обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) целесообразно опираться на следующие 

принципы: 
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1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей 

обучающихся; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и 

возможностей обучающихся; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоении содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса 

образования обучающихся, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются 

одновременно разных сторон процесса осуществления оценки результатов их 

образования. 

Основным направлением и целью оценочной деятельности в соответствии со 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ является оценка образовательных достижений 

обучающихся. 

1.8.1. Система оценки достижений обучающимися планируемых результатов 

освоения АООП НОО (вариант 3.3)призвана решать следующие задачи: 

закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание 

объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария 

оценивания, формы представления результатов, условия и границы применения 

системы оценки; 

ориентировать образовательный процесс на нравственное развитие, воспитание 

обучающихся, на достижение планируемых результатов освоения содержания 

учебных предметов начального общего образования, курсов коррекционно-

развивающей области и формирование базовых учебных действий; 

обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоение АООП НОО, 

позволяющий вести оценку предметных и личностных результатов начального 

общего образования; 

предусматривать оценку достижений обучающихся, освоивших АООП НОО; 

осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся.  

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ результаты достижений 

обучающихся в овладении АООП НОО являются значимыми как для оценки 

качества образования, так и для оценки педагогических кадров, деятельности 

образовательной организации, состояния и тенденций развития системы 

образования в целом. 

Система оценки достижения слепыми обучающимися с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) планируемых результатов 
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освоения АООП НОО предполагает комплексный подход к оценке двух групп 

результатов образования: личностных и предметных. 

1.8.2. Оценка личностных достижений может осуществляться в процессе 

проведения мониторинговых процедур, содержание которых разрабатывает 

образовательная организация с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей обучающихся, их индивидуальных особых образовательных 

потребностей. 

Мониторинг, обладая такими характеристиками, как непрерывность, 

диагностичность, научность, информативность, наличие обратной связи, позволяет 

осуществить не только оценку достижений планируемых личностных результатов, 

но и корректировать (в случае необходимости) организационно-содержательные 

характеристики АООП НОО. В целях обеспечения своевременности и 

объективности оценки личностных результатов целесообразно использовать все три 

формы мониторинга: стартовую, текущую и финишную диагностику.  

Для полноты оценки личностных результатов следует учитывать мнение 

родителей (законных представителей), поскольку важным параметром оценки 

служит формирование у обучающихся готовности и способности к их проявлению в 

повседневной жизни в различных социальных (школьной, семейной) средах.  

Личностные результаты слепых обучающихся в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ не подлежат итоговой оценке. 

1.8.3. Оценка предметных результатов овладения обучающимися АООП НОО 

(оценка возможных достижений слепых с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) по отдельным предметам, курсам 

коррекционно-развивающей области) включает: 

достижения обучающихся в усвоении знаний и умений по каждому учебному 

предмету; 

овладение содержанием курсов коррекционно-развивающей области. 

В связи с неоднородностью данной группы оценка достижений обучающихся, 

базируясь на принципах индивидуального и дифференцированного  подходов, 

предполагает, что объектом оценки предметных результатов, связанных с 

достижениями обучающихся в усвоении знаний и умений по каждому учебному 

предмету выступает способность применять их в практической деятельности. В 

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

объему и элементарные по содержанию знания, несложные умения, незначительно 

выраженная способность использовать их в практической деятельности играют 

определенную роль в становлении личности обучающегося и овладении им 

социальным опытом. 
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Оценку этой группы результатов целесообразно начинать со второго класса и 

сочетать ее с поощрением и стимулированием деятельности обучающихся, 

используя только качественную оценку. При этом принципиально важным является 

оценка не только того, насколько обучающейся продвигается в освоении того или 

иного учебного предмета, но и появление у него значимых предпосылок учебной 

деятельности (способность осуществлять действия не только под непосредственным 

и прямым руководством педагогического работника, но и с определенной долей 

самостоятельности; готовности слушать и вступать в диалог).  

Предметные результаты данной группы в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ подлежат итоговой оценке. 

Основным объектом оценки предметных результатов, связанных с овладением 

обучающимися содержанием курсов коррекционно-развивающей области, 

выступают практические достижения обучающихся в решении задач, связанных с 

учебно-познавательной деятельностью и повседневной жизнью. 

Оценка результатов данной группы должна быть направлена на поощрение и 

стимулирование деятельности обучающихся на курсах коррекционно-развивающей 

области. В процессе оценки результатов данной группы необходимо иметь в виду, 

что центральным результатом является не только повышение уровня тех или иных 

показателей, но и те усилия и старания, которые прилагает обучающейся для 

достижения определенного результата, уровень его заинтересованности в участии в 

той или иной деятельности, уровень его самостоятельности. 

Оценка этих результатов осуществляется на основе интегративных показателей, 

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

достижениях обучающихся. В сложных случаях в качестве критерия оценки 

результатов может выступать сохранение психоэмоционального статуса 

обучающегося. 

Содержание оценки, критерии, организационные процедуры, используемый 

инструментарий оценивания, формы представления результатов разрабатывается 

образовательной организацией. 

Результаты освоения коррекционно-развивающей области в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ не подлежат итоговой оценке.  

Обобщенная оценка результатов освоения коррекционно-развивающей области 

может осуществляться в ходе мониторинговых процедур или посредством 

использования метода экспертных оценок. В случае использования метода 

экспертных оценок в образовательной организации создается экспертная группа, в 

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

педагог и медицинские работники. Основной формой работы участников 

экспертной группы является ППк. 
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Для полноты оценки результатов, связанных с овладением обучающимися 

содержанием курсов коррекционно-развивающей области, следует учитывать 

мнение родителей (законных представителей), поскольку важным параметром 

оценки служит формирование у обучающихся готовности и способности к их 

проявлению в повседневной жизни в различных социальных средах (школьной, 

семейной). 

1.8.4. При оценке педагогических кадров (в рамках проведения процедуры 

аттестации), деятельности образовательной организации (в ходе проведения 

процедуры аккредитации), системы образования в целом учитывается оценка 

достижений слепыми обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) планируемых результатов освоения АООП 

НОО. Оценка достижения планируемых результатов освоения АООП НОО 

осуществляется с учетом: 

результатов мониторинговых исследований федерального, регионального, 

муниципального уровней, где объектом оценки выступает интегративный 

показатель, свидетельствующий о положительной динамике развития обучающихся; 

условий реализации АООП НОО для слепых с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

особенностей контингента обучающихся. 

 

II. Содержательный раздел АООП НОО для слепых обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 3.3)  

2. Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей. 

Программы по учебным предметам разрабатываются в соответствии с 

требованиями к результатам (личностным, предметным) освоения АООП НОО 

слепых обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) на основе ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФАОП НОО. 

Представленные рабочие программы служат ориентиром для разработки 

рабочих учебных программ. 

В представленных программах приводится основное содержание по всем 

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

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

соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов, в содержании 

курсов коррекционно-развивающей области. Остальные разделы программ учебных 

предметов формируются с учётом региональных, национальных и этнокультурных 

особенностей, состава класса, а также выбранного комплекта учебников. 
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2.1. Русский язык: 

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 с помощью педагогического работника 

основной мысли текста, передача его содержания по вопросам;  

б) говорение: практическое овладение диалогической формой речи, овладение 

умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание, овладение 

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

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), соблюдение 

правильной интонации; 

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

необходимого материала, нахождение информации, заданной в тексте в явном виде, 

формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте, 

интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации, умение 

соотносить рельефные изображения в учебнике с натуральными объектами и их 

моделями; умение узнавать предметы окружающего мира, изображенные на ярких 

рисунках (для слепых с остаточным зрением); 

г) письмо: овладение умениями и навыками письма с использованием 

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

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

соответствии с изученными правилами текстов объемом не более 35 слов, 

письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста из 3-4 

предложений, создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной 

детям тематике. 

2. Подготовка к усвоению грамоты: 

а) подготовка к усвоению первоначальных навыков чтения: развитие слухового 

внимания, фонематического. слуха, элементарный звуковой анализ, 

совершенствование произносительной стороны речи, формирование 

первоначальных "речеведческих" понятий: "слово", "предложение", часть слова - 

"слог" (без называния термина), "звуки гласные и согласные", деление слов на 

части, выделение на слух некоторых звуков, определение наличия и (или) 

отсутствия звука в слове на слух; 

б) подготовка к усвоению первоначальных навыков письма: развитие 

пространственных представлений и ориентировки в азбуке - колодке по Брайлю 

(колодке шеститочия), на приборе Л. Брайля, на плоскости  листа, стола, 

совершенствование и развитие мелкой моторики пальцев рук, подготовка к 

усвоению навыков письма; 
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в) речевое развитие: понимание обращенной речи, выполнение несложных 

словесных инструкций, расширение арсенала языковых средств, необходимых для 

вербального общения, формирование элементарных коммуникативных навыков 

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

опыту, на основе предметно-практической деятельности, наблюдений за 

окружающей действительностью. 

3. Обучение грамоте: 

а) фонетика: звуки речи, выделение звуков на фоне полного слова, определение 

места звука в слове, осознание единства звукового состава слова и его значения, 

установление числа и последовательности звуков в несложных по структуре словах, 

сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками, различение 

гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёрдых и 

мягких, звонких и глухих, слог как минимальная произносительная единица, 

деление слов на слоги, определение места ударения; 

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

позиционным способом обозначения звуков буквами, гласные буквы как показатель 

твёрдости-мягкости согласных звуков, обозначение мягкости согласных на письме 

буквами ь, е, ё, ю, я, и, знакомство с русским алфавитом как последовательностью 

букв; 

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

обозначающую гласный звук), плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со 

скоростью, соответствующей индивидуальному темпу обучающегося, осознанное 

чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов, чтение с 

интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания, развитие 

осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и 

стихотворений, знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению 

целыми словами), орфографическое чтение (проговаривание) как средство 

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

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

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

клетку прибора; уметь правильно размещать на парте школьно-письменные 

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

слова буквы из разрезной азбуки и рельефные схемы слова). 

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

движений руки, развитие умения ориентироваться в приборе Л. Брайля, на 

пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски, письмо букв, 

буквосочетаний, слогов, слов, предложений, дословное списывание слов и 

предложений, письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не 
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расходится с их произношением, усвоение приёмов и последовательности 

правильного списывания текста, понимание функции небуквенных графических 

средств: пробела между словами, знака переноса;  

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

над значением слова, различение слова и предложения, работа с предложением: 

выделение слов, изменение их порядка; обозначение на письме границ предложения. 

е) орфография: знакомство с некоторыми правилами правописания и их 

применение: 

раздельное написание слов; 

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

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

перенос слов по слогам без стечения согласных;  

знаки препинания в конце предложения. 

4. Развитие речи. 

Пересказ прослушанного и предварительно разобранного небольшого по 

объему текста с опорой на вопросы педагогического работника. Составление 

небольших рассказов повествовательного характера по серии простых рельефных 

сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Использование усвоенных языковых средств (слов, словосочетаний и конструкций 

предложений) для выражения просьбы и собственного намерения. 

5. Систематический курс: 

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

слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых 

согласных звуков, определение парных и непарных по твёрдости - мягкости 

согласных звуков. Различение звонких и глухих звуков, определение парных и 

непарных по звонкости - глухости согласных звуков. Определение качественной 

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

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

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

сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного 

языка. Фонетический разбор слова; 

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

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

установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа 

"стол", "конь"; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с 

непроизносимыми согласными, использование небуквенных графических средств: 

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

название букв, знание их последовательности; 



21 

 

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

об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. 

Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. "Слова - друзья". 

"Слова - враги". Связь слова и образа предмета; 

г) состав слова (морфемика): Овладение понятием "родственные 

(однокоренные) слова". Различение однокоренных слов и различных форм одного и 

того же слова. Родственные слова. Подбор гнезд родственных слов. Общая часть 

родственных слов. Проверяемые безударные гласные в корне слова. Подбор 

проверочных слов. Слова с непроверяемой орфограммой в корне.  

6. Морфология: 

имя существительное: значение и употребление в речи. Умение опознавать 

имена собственные. Большая буква в имени собственном. Различение имён 

существительных, отвечающих на вопросы "кто?" и "что?". Слова с уменьшительно-

ласкательным суффиксом; 

имя прилагательное: значение и употребление в речи. Определение признака 

предмета по вопросам: "какой?", "какая?", "какое?", "какие?". Называние признаков, 

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

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

Название действий по вопросам "что делает?", "что делал?", "что делают?", "что 

будет делать?". Согласование слов - действий со словами - предметами. 

Дифференциация слов, относящихся к разным категориям. Различение глаголов, 

отвечающих на вопросы; 

предлог: знакомство с часто употребляемыми предлогами. Предлог как 

отдельное слово. Раздельное написание предлога со словами. Роль предлога в 

обозначении пространственного расположения предметов.  

7. Синтаксис. Смысловая законченность предложения. Признаки предложения. 

Оформление предложений в устной и письменной речи. Различение предложения, 

словосочетания, слова (осознание их сходства и различий). Различение 

предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и 

побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и 

невосклицательные. Нахождение главных членов предложения: подлежащего и 

сказуемого. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами 

в словосочетании и предложении. Работа с деформированными предложениями. 

Работа с диалогами. 

8. Орфография и пунктуация: использование разных способов выбора 

написания в зависимости от места орфограммы в словах, применение правил 

правописания: 

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

прописная буква в начале предложения, в именах собственных;  

проверяемые безударные гласные в корне слова;  

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

раздельное написание предлогов с другими словами; 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки; 

знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами.  

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

происходит общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение основными 

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

внимание). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 

просьбой). 

Различение не текста. Текст. Признаки текста. Смысловое единство 

предложений в тексте. Заглавие текста. Выбор заголовка из нескольких 

предложенных. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста. 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование 

порядка предложений и частей текста (абзацев). 

Работа с деформированным текстом. Коллективное составление коротких 

рассказов после предварительного разбора. 

План текста. Составление планов к данным текстам. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 

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

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

2.1.1. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета:  

В результате изучения учебного предмета "Русский язык" слепые обучающиеся 

с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) научатся 

понимать, что язык является основным средством человеческого общения, у них 

будет формироваться позитивное отношение к русскому и родному языкам, русский 

язык и родной язык станут для обучающихся основой всего процесса обучения, 

средством их развития. 

При изучении учебного предмета "Русский язык" у слепых обучающихся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) будут 
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закрепляться умения пространственной ориентировки, осязания и мелкой моторики, 

развиваться и повышаться возможности остаточного зрения, развиваться навыки 

ориентировки в микропространстве (в книге, на плоскости рабочего стола, в 

тетради), координация и темп движений, навыки осязательного обследования при 

работе с дидактическим материалом. 

Слепые обучающиеся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) получат возможность использовать рельефно-точечный шрифт при 

письме и чтении по системе Л. Брайля; научиться 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 отрывая его от письменного прибора.  

2.1.1.1. Содержательная линия "Система языка".  

Слепой обучающийся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) овладевает определенной системой знаний, умений и навыков.  

Фонетика и графика: 

умением различать звуки и буквы; 

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

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

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

глухие; 

знанием последовательности букв в русском алфавите, умением правильно 

называть буквы, пользоваться алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной 

информации; 

умением делить слово на слоги; 

знаниями грамоты, основными речевыми формами и правилами их 

применения; 

умением использовать мышечно-суставное чувство и мелкую моторику для 

использования рельефно-точечного шрифта Л. Брайля; 

ритмичными движениями для обеспечения возможности освоения рельефно-

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

умением списывать по слогам и целыми словами информацию, представленную 

рельефно-точечным шрифтом, с орфографическим проговариванием;  

приемами списывания текста, представленного рельефно-точечным шрифтом; 

правильным звукопроизношением; 

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

Орфоэпия: 
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первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилами 

речевого этикета; 

умением использовать в процессе коммуникации, освоенные речевые формы 

устной и письменной речи; 

умением соблюдать нормы русского и родного литературного языка в 

собственной речи. 

Состав слова (морфемика): 

умением различать родственные (однокоренные) слова и формы слова.  

Морфология: 

умением дифференцировать и подбирать слова различных категорий по 

вопросу (название предметов; действий и признаков); 

умением различать части речи (имя существительное, имя прилагательное, 

глагол, предлог); 

умением применять дидактический материал ко всем видам грамматического 

разбора, используя рельефные схемы; 

пользоваться дидактическим материалом при разборе предложений.  

Синтаксис: 

умением различать предложение, словосочетание, слово;  

умением составлять предложения из слов, восстанавливать нарушенный 

порядок слов с ориентацией на серию рельефных рисунков;  

умением выделять из текста предложения на заданную тему;  

умением использовать рельефные схемы предложений в готовом виде и 

элементы этих схем для моделирования предложений; 

умением устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами 

в словосочетании и предложении; 

умением классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные, побудительные, вопросительные предложения;  

умением определять восклицательную и (или) невосклицательную интонацию 

предложения; 

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

предложения. 

2.1.1.2. Содержательная линия "Орфография и пунктуация".  

Слепой обучающийся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) овладевает: 

навыком применять правила правописания (в объёме содержания предмета); 

умением списывать с учебника или карточки рельефно-точечный текст 

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

изученными орфограммами; 

умением ориентироваться в своих учебных принадлежностях и самостоятельно 

готовиться к уроку. 

2.1.1.3. Содержательная линия "Развитие речи". 

Слепой обучающийся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) овладевает: 

умением соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила 

устного общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать 

разговор); 

умением делить текст на предложения; 

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

умением самостоятельно озаглавливать текст;  

умением составлять план текста под руководством педагогического работника;  

умением самостоятельно записывать 3-4 предложения из составленного текста 

после его анализа; 

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

предложений); 

умением сочинять небольшие тексты для конкретных ситуаций общения 

(письма, поздравительные открытки, записки). 

2.2. Литературное чтение. 

Виды речевой и читательской деятельности: 

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

собеседника, чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания 

звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного 

произведения, определение последовательности событий, осознание цели речевого 

высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному и 

художественному произведению. 

2. Чтение. 

Чтение вслух. Овладение умениями и навыками чтения с использованием 

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

плавному осмысленному правильному чтению целыми словами вслух (скорость 

чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения). Чтение предложений с 

интонационным выделением знаков препинания. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 

(доступных по объёму и жанру произведений). 

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

художественный и учебный. Особенности фольклорного текста.  
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Понимание слов и выражений, употребляемых в тексте. Различение простых 

случаев многозначности. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры текста; деление 

текста на смысловые части, их озаглавливание. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать 

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

беседы, используя текст. Пересказ текста или его части по его плану и опорным 

словам. 

Внеклассное чтение. Чтение детских книг русских и зарубежных писателей. 

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

Ответы на вопросы о прочитанном, пересказ. 

Дикция и выразительность речи. Развитие артикуляционной моторики. 

Формирование правильного речевого дыхания. Практическое использование силы 

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

разговоре. 

3. Подготовка речевой ситуации и организация высказывания. Составление 

простых диалогов. Определение темы ситуации, обсуждение содержания 

высказывания. Выбор речевой ситуации. Составление связанного высказывания. 

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

выражения просьбы. Употребление "вежливых" слов. Составление устного 

приглашения, поздравления, извинения. Использование этикетных форм общения в 

различных ситуациях. 

2.2.1. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета. 

Слепые обучающиеся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) смогут: 

1) осознать значимость чтения для своего дальнейшего развития и успешного 

обучения по другим предметам. У обучающиеся будет формироваться потребность в 

чтении с использованием рельефно-точечного шрифта Л. Брайля. У обучающихся 

появится интерес к чтению художественных произведений; 

2) к концу обучения в начальной школе достичь необходимый уровень 

читательской компетентности, речевого развития; 

3) овладеть приёмами понимания прочитанного и прослушанного 

произведения, элементарными приёмами анализа художественных и учебных 

текстов; научатся совместно со взрослыми выбирать литературу для чтения; 

4) овладеть умением вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 

соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения. Слепые с легкой умственной отсталостью 
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(интеллектуальными нарушениями) выпускники научатся декламировать (читать 

наизусть) стихотворные произведения; 

5) овладеть основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне 

осознать значимость работы в группе и освоить правила групповой работы;  

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

Брайля, использовать специальные приспособления: азбуку - колодку по Брайлю 

(колодку шеститочия), двойной брайлевский пенал, прибор прямого чтения, 

рассыпную кассу; 

7) научиться воспринимать и понимать рельефные рисунки, помещенные в 

учебнике. Для повышения скорости и качества чтения получат возможность 

овладеть приемами правильного движения рук в процессе чтения. 

2.2.1.1. Виды речевой и читательской деятельности:  

навыками правильного чтения вслух по слогам и словами с использованием 

рельефно-точечного шрифта по системе Л. Брайля; 

правильным звукопроизношением (в условиях невозможности 

непосредственного восприятия артикуляции говорящего);  

способностью использовать для коммуникации развернутые формы речи; 

умением читать книги с использованием рельефно-точечного шрифта по 

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

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

слепых с остаточным зрением); 

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

точечного шрифта по системе Л. Брайля, выразительно декламировать 

стихотворные произведения после предварительной подготовки (7-8 

стихотворений); 

навыком слушать книги, напечатанные плоским шрифтом или озвученные; 

умением определять главную мысль и героев произведения; определять 

основные события и устанавливать их последовательность и взаимосвязь; 

озаглавливать с помощью учителя текст, передавая в заголовке главную мысль 

текста; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них;  

умением использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: с 

помощью учителя делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; 

пересказывать содержание простого текста; участвовать в коллективной работе по 

оценке поступков героев и событий; 

умением ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами; 
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умением участвовать в обсуждении прослушанного и (или) прочитанного 

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

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

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

умением осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике или по 

собственному желанию; 

умением вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной 

и внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения;  

навыком самостоятельного чтения детских книг для слепых.  

2.2.1.3. Литературоведческая пропедевтика (только для художественных 

текстов): 

умением отличать на практическом уровне прозаический текст от 

стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов;  

умением различать художественные произведения разных жанров (рассказ, 

басня, сказка, загадка, пословица), приводить конкретные примеры произведений. 

2.2.1.4. Творческая деятельность: 

умением восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или 

пополняя его событиями; 

умением составлять устный рассказ на основе личного опыта;  

умением использовать устную коммуникацию, быть способным к 

осмысленному чтению; 

умением пользоваться устной и письменной речью для решения 

соответствующих возрасту житейских задач; 

умением составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с 

учётом коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

2.3. «Родной (чеченский) язык». 

2.3.1. Рабочая программа по учебному предмету «Родной (чеченский) язык» 

(предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке») (далее 

соответственно – программа по родному (чеченскому) языку, родной (чеченский) 

язык, чеченский язык) разработана для обучающихся, владеющих родным 

(чеченским) языком, и включает пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы по родному (чеченским) языку.  

2.3.2. Пояснительная записка отражает общие цели изучения родного 

(чеченского) языка, место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору 

содержания, к определению планируемых результатов. 

2.3.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые 

предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне начального 

общего образования. 
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2.3.4. Планируемые результаты освоения программы по родному (чеченскому) 

языку включают личностные, предметные достижения обучающегося за каждый год 

обучения. 

2.3.5. Пояснительная записка. 

2.3.5.1. Программа по родному (чеченскому) языку разработана с целью 

оказания методической помощи учителю в создании рабочей программы по 

учебному предмету, ориентированной на современные тенденции в образовании и 

активные методики обучения. 

2.3.5.2. Чеченский язык, выполняя свои базовые функции общения и 

выражения мысли, обеспечивает межличностное взаимодействие людей, участвуетв 

формировании сознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством 

хранения и передачи информации, культурных традиций, истории чеченского 

народа. Знание родного (чеченского) языка, владение им в разных формах его 

существования и умение правильно и эффективно использовать чеченский язык в 

различных сферах и ситуациях общения определяют успешность социализации 

личности. 

2.3.5.3. Программа по родному (чеченскому) языку является одним из основных 

элементов начального общего образования, формирующим компетенции в сфере 

чеченской языковой культуры. Его включенность в общую образовательную 

систему обеспечивается содержательными связями с другими учебными 

предметами гуманитарного цикла, в частности, с учебным предметом 

«Литературное чтение на родном (чеченском) языке». 

Обучение чеченскому языку в школе направлено на совершенствование 

нравственной и коммуникативной культуры обучающегося, развитие его 

интеллектуальных и творческих способностей, мышления, памяти и воображения, 

навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования.  

2.3.5.4. Содержание обучения чеченскому языку ориентировано также на 

развитие функциональной грамотности как интегративного умения человека читать, 

понимать тексты, использовать информацию текстов разных форматов, оценивать 

её, размышлять о ней, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и 

возможности, участвовать в социальной жизни. Речевая и текстовая деятельность 

является системообразующей доминантой учебного курса чеченского языка.  

2.3.5.5. В содержании программы по родному (чеченскому) языку выделяются 

следующие содержательные линии: виды речевой деятельности, систематический 

курс (в первом полугодии 1 класса – обучение грамоте), развитие речи. 

Программа по родному (чеченскому) языку структурирована в соответствии с 

разделами языкознания и представлена следующими содержательными линиями: 

«Общие сведения о языке», «Фонетика, орфоэпия, графика, орфография», 
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«Лексика», «Морфемика», «Морфология», «Синтаксис», «Орфография и 

пунктуация». 

Содержательная линия «Виды речевой деятельности» связана с 

совершенствованием четырёх видов речевой деятельности (говорение, слушание, 

чтение, письмо) в их взаимосвязи, развитием коммуникативных навыков 

обучающихся (умения определять цели общения, участвовать в речевом общении), 

расширением практики применения правил речевого этикета.  

Содержательная линия «Систематический курс» включает содержание, 

обеспечивающее наблюдение за употреблением языковых единиц, развитие базовых 

умений и навыков использования языковых единиц в учебных и практических 

ситуациях, формирование первоначальных представлений о нормах современного 

чеченского литературного языка. Содержательная линия ориентирована на 

практическое освоение норм современного чеченского литературного языка (в 

рамках изученного), развитие ответственного и осознанного отношения к 

использованию чеченского языка во всех сферах жизни. 

Содержательная линия «Развитие речи» ориентирована на работу с текстами: 

развитие умений понимать, анализировать предлагаемые тексты и создавать 

собственные тексты разных функционально-смысловых типов, жанров, 

стилистической принадлежности. 

2.3.5.6. Изучение родного (чеченского) языка направлено на достижение 

следующих целей: 

формирование коммуникативных способностей обучающихся (развитие устной 

и письменной, монологической и диалогической речи), включение их в 

практическую речевую деятельность; формирование у обучающихся определённого 

круга знаний о чеченском языке и его связи с культурой народа;  

формирование первоначальных представлений о своеобразии чеченского языка, 

национальных традициях, культуре своего народа, развитие этнического 

самосознания; 

развитие позитивного эмоционально-ценностного отношения к чеченскому 

языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты, 

познавательного интереса к чеченскому языку, стремления совершенствовать свою 

речь; 

формирование способности выбирать языковые средства в соответствии с 

целями, задачами и условиями общения, делать выводы и обосновывать свои 

суждения на чеченском языке; 

развитие способности воспринимать на слух устные высказывания учителя и 

других обучающихся; 
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развитие умения правильно читать и грамотно писать, участвовать в диалоге и 

коллективной беседе по теме урока, составлять несложные устные монологические 

высказывания и письменные тексты; 

формирование первоначальных представлений о системе и структуре 

чеченского языка (лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике, морфологиии 

синтаксисе); 

формирование функциональной грамотности, готовности к успешному 

взаимодействию с изменяющимся миром и дальнейшему успешному образованию. 

2.3.5.7. Общее число часов, рекомендованных для изучения родного 

(чеченского) языка: в 1-х классах – 66 часов (2 часа в неделю), во 2 классе – 68 часов 

(2 часа в неделю), в 3 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 4 классе - 68 часов (2 

часа в неделю). 

Образовательная организация вправе предусмотреть перераспределение 

времени, отведенного на изучение учебных предметов, по которым не проводится 

государственная итоговая аттестация, в пользу изучения родного языка.  

2.3.6. Содержание обучения в 1 классе. 

2.3.6.1. Начальным этапом изучения родного (чеченского) языка в 1 классе 

является учебный курс «Обучение грамоте». Продолжительность учебного курса 

«Обучение грамоте» зависит от уровня подготовки обучающихся и может 

составлять 33 учебных недели. 

1. Развитие речи. 

Первоначальное представление о речи с помощью наглядно-образных моделей. 

Деление речи на смысловые части (предложения) с помощью рисунков и схем.  

Первоначальное представление о тексте. Понимание текста при 

самостоятельном чтении вслух и при прослушивании. 

Предмет и называющее его слово. 

Слова, отвечающие на вопросы «мила?» («кто?») и «хIун?» («что?)». Слова, 

обозначающие действия. Общее понятие о слове и предложении. 

Учебный диалог на заданные темы и ситуации. 

Составление небольших рассказов повествовательного характера из серии 

сюжетных картинок, собственных игр, занятий, наблюдений. 

Речевой этикет. Этикетные слова чеченского языка (приветствие – «Iуьйре дика 

хуьлда!», «Суьйре дика хуьлда!», «Де дика хуьлда!» («Здравствуйте!»), прощание – 

«Iодика йойла!» («До свидания!»), благодарность – «Дела реза хуьлда!», 

«Баркалла!» («Спасибо!») и другие). 

Интонация вопросительного предложения. Распознавание русских 

заимствований в текстах на чеченском языке. 

2. Слово и предложение. 
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Наблюдение за значением слова. Слова с близким и противоположным 

значением. 

Роль слова в общении, его функция. Правильное употребление в речи слов, 

обозначающих предметы, их признаки и действия. 

Слово и словосочетание. 

Восприятие слова как объекта изучения. Различение слова и обозначаемого им 

предмета. 

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

изменение их порядка. Оформление предложений при письме. Чтение предложений 

с различной интонацией. Отработка навыков интонирования. Определение 

количества предложений в тексте. 

Счёт от 1 до 10. 

3. Фонетика. 

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

последовательности и количества звуков в слове. Характеристика звуков речи с 

использованием схемы. Соотнесение изучаемых звуков чеченского языка со звуками 

русского языка. Звуки, передаваемые буквой к. 

Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками: лом 

(лев) – лам (гора), кхор (груша) – кор (окно), лу (косуля) – ло (снег). Звуковой 

анализ слова, работа со звуковыми моделями: построение модели звукового состава 

слова, подбор слов, соответствующих заданной модели. 

Различение гласных и согласных звуков, звонких и глухих согласных. 

Специфические звуки чеченского языка кх, къ, кI, [аь], [оь], [уь], [юь], [яь], [хь], 

[гI], [пI], [тI], [хI], [цI], [чI], [I]. 

Слог как минимальная единица произношения. Деление слов на слоги. 

Количество слогов в слове. Чтение слов по слогам. 

4. Графика. 

Различение звука и буквы: буква как знак звука. Буквы чеченского языка. 

Прописная и строчная буквы. Алфавит. Отличие чеченского алфавита от русского. 

Слоговой принцип чеченской графики. Чеченские специфические согласные 

звуки, обозначаемые буквами из двух знаков [гI], [кх], [къ], [кI], [пI], [тI], [хI], [хь], 

[цI], [чI], [аь], [уь], [оь]. Буква Ӏ. Звуко-буквенный анализ слов. 

Функции букв е, ё, ю, я, й. 

Прописные буквы Е, Ё, Я, Яь, Ю, Юь в именах и фамилиях людей, в кличках 

животных, названиях улиц, сел и городов. 

Последовательность букв в чеченском алфавите. 

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

слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей 

индивидуальному темпу. Чтение с интонациями и паузами в соответствии с 

пунктуацией. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и  небольших 

текстов. Выразительное чтение небольших прозаических текстов и стихотворений. 

Пересказ текста по вопросам учителя и самостоятельно. Орфоэпическое чтение (при 

переходе к чтению целых слов). Орфографическое чтение (проговаривание)как 

средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

6. Письмо. 

Обучение письму и формирование каллиграфического навыка. Знакомство с 

гигиеническими требованиями, которые необходимо соблюдать во время письма. 

Развитие мелкой моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения 

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

Овладение начертанием письменных прописных и строчных букв. Письмо 

разборчивым, аккуратным почерком. Письмо слов и предложений под диктовку. 

Приёмы и последовательность правильного списывания текста. Понимание функции 

небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса.  

7. Орфография и пунктуация. 

Раздельное написание слов; прописная буква в начале предложения, в именах 

собственных (имена людей, клички животных, названиях улиц, сел и городов), 

правописание букв я, яь, ю, юь, е, ё в именах, фамилиях, отчествах людей и букв я, 

ю, е, ё в именах собственных и заимствованных словах; правописание букв хь, кх, 

цӀ, къ, пӀ и другие, правописание слов с буквами ю, ы, ф, я, щ, перенос слов по 

слогам без стечения согласных, знаки препинания в конце предложения. 

2.3.6.2. Систематический курс. 

1. Общие сведения о языке. 

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

2. Фонетика. 

Звуки речи. Гласные и согласные звуки, их различение. Звонкие и глухие 

согласные звуки, их различение. Специфические звуки чеченского языка. Слог. 

Количество слогов в слове. Деление слов на слоги (простые случаи, без стечения 

согласных). 

3. Графика. 

Звук и буква. Различение звуков и букв. Специфические буквы чеченского 

языка. 

Буквы е, ё, ю, я употребляемые только в заимствованных словах. Прописная 

буква в именах, фамилиях и отчествах людей, кличках животных.  
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Чеченский алфавит: название букв, их последовательность. Использование 

алфавита для упорядочения списка слов. 

Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак переноса.  

4. Орфоэпия. 

Произношение звуков и сочетаний звуков: удвоенные согласные [ккх], [тт], [лл] 

и другие. 

5. Лексика. 

Слово как единица языка (ознакомление). 

Слово как название предмета, признака предмета, действия предмета 

(ознакомление). 

Синонимы и антонимы (общее представление, без введения терминов).  

6. Синтаксис. 

Словосочетание (ознакомление). Предложение как единица языка 

(ознакомление). 

Порядок слов в предложении. Правила написания предложения. Установление 

связи слов в предложении при помощи смысловых вопросов. Восстановление 

деформированных предложений. Составление предложений из набора форм слов. 

Схема предложения. Чтение схемы предложения. Соотнесение предложения и его 

схемы. Составление предложений по схеме и с заданными словами. 

Текст. Признаки текста. Тема текста, заголовок текста. 

7. Орфография и пунктуация. 

Раздельное написание слов в предложении; прописная буква в начале 

предложения и в именах собственных: в именах и фамилиях людей, кличках 

животных, правописание букв я, яь, ю, юь, е, ё в именах, фамилиях, отчествах 

людей, в кличках животных, и букв я, ю, е, ё – в заимствованных словах, 

правописание букв хь, хӀ, кх, чӀ и другие, правописание слов с буквами щ, ь, ы, ф, 

перенос слов, знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки. Алгоритм списывания текста. 

2.3.6.3. Развитие речи. 

Речь как основная форма общения между людьми. Речь устная и письменная: 

основные отличия. Слово как единица речи. Роль слова в речи. Предложение и текст 

как единицы речи (ознакомление). Заголовок текста. Составление собственного 

текста. 

Ситуация общения: цель общения, с кем и где происходит общение. Ситуации 

устного общения (чтение диалогов по ролям, просмотр видеоматериалов, 

прослушивание аудиозаписи). 

Нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой).  
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2.3.7. Содержание обучения во 2 классе. 

1. Общие сведения о языке. 

Язык как основное средство человеческого общения и явление национальной 

культуры. Первоначальные представления о многообразии языкового пространства 

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

2. Фонетика, графика, орфоэпия. 

Смыслоразличительная функция звуков; различение звуков и букв; звонких и 

глухих согласных звуков. Качественная характеристика звука гласный – согласный; 

согласные звонкие – глухие. Специфические гласные фонемы чеченского языка аь – 

аь, оь – оь, уь – уьй и их буквенное обозначение аь, оь, уь, яь, юь. Слова с буквами я, 

яь, ю, юь, е, ё. Слова с буквами э, е. Долгие и краткие гласные. Слова с буквой й. 

Специфические согласные фонемы чеченского языка и их буквенное обозначение гӀ, 

кӀ, къ, кх, пӀ, тӀ, хӀ, хь, цӀ, чӀ, Ӏ. Слова с буквами щ, ь, ы, ф. Слова со звуками [оьв], 

[ой], [эв]. Деление слов на слоги (в том числе при стечении согласных). 

Использование знания алфавита при работе со словарями. Небуквенные 

графические средства: пробел между словами, знак переноса, абзац (красная 

строка), пунктуационные знаки (в пределах изученного).  

Произношение гласных звуков; произношение согласных звуков; 

произношение особых грамматических словоформ; произношение заимствованных 

слов. 

3. Лексика. 

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

представление). Определение значения слова по контексту или уточнение значения 

с помощью словаря. Однозначные и многозначные слова (простые случаи, 

наблюдение). Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов (без 

называния терминов). 

Корень как обязательная часть слова. Однокоренные (родственные) слова. 

Признаки однокоренных (родственных) слов. Выделение в словах корня (простые 

случаи). 

4. Морфология. 

Имя существительное (ознакомление): общее значение, вопросы «мила?» 

(«кто?»), «хӀун?» («что?»), употребление в речи. Имена существительные 

нарицательные и собственные (фамилии, имена, отчества, клички, географические 

названия). 

Глагол (ознакомление): общее значение, вопросы «хӀун до?» («что делает?»), 

«хӀун дина?» («что сделал?»), «хӀун дийр ду?» («что сделает?»), употреблениев 

речи. 
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Имя прилагательное (ознакомление): общее значение, вопросы «муха?» 

(«какой?»), «хьенан?» («чей?»), «стенан?» («какой?» – вопрос к относительному 

прилагательному), употребление в речи. 

Послелог. Наиболее распространенные послелоги: тӀе, тӀера, чу, чуьра, кӀели 

другие. Роль послелогов в предложении. 

5. Синтаксис. 

Порядок слов в предложении; связь слов в предложении (повторение). 

Предложение как единица языка. Предложение и слово. Отличие предложения 

от слова. Виды предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные, побудительные. Виды предложений по эмоциональной окраске (по 

интонации): восклицательные и невосклицательные. 

6. Орфография и пунктуация. 

Повторение правил правописания, изученных в 1 классе.  

Знаки препинания в конце предложения; перенос слов со строки на строку(без 

учёта морфемного членения слова). 

Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения 

орфографической ошибки. Использование орфографического словаря учебника для 

определения (уточнения) написания слова. 

Прописная буква в именах собственных: имена, фамилии, отчества людей, 

клички животных, географические названия, правописание букв я, яь, ю, юь, е, ё в 

именах нарицательных и в других частях речи (в словах чеченского языка) и букв я, 

ю, е, ё – в заимствованиях (в именах нарицательных), правописание букв я, яь, ю, 

юь, е, ё в именах, фамилиях, отчествах людей, в кличках животных, географических 

названиях (на примерах из чеченского языка) и букв я, ю, е, ё – в заимствованиях (в 

именах собственных), правописание чеченских букв къ, кӀ, кх, гӀ и другие, 

правописание слов с [оьв], [ой], [эв] (-эв, -аьв, -ев), правописание слов с буквами щ, 

ь, ы, ф, буква й после долгих гласных и, уь, раздельное написание послелогов с 

именами существительными. 

7. Развитие речи. 

Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями устного 

общения для эффективного решения коммуникативной задачи (для ответа на 

заданный вопрос, для выражения собственного мнения). Умение вести разговор 

(начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание). Практическое 

овладение диалогической формой речи. Соблюдение норм речевого этикета и 

орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового общения. Умение 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности при 

проведении парной и групповой работы. 
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Составление устного рассказа по репродукции картины. Составление устного 

рассказа по личным наблюдениям и вопросам. 

Текст. Признаки текста: смысловое единство предложений в тексте; 

последовательность предложений в тексте; выражение в тексте законченной мысли. 

Тема текста. Основная мысль. Заглавие текста. Подбор заголовков к предложенным 

текстам. Последовательность частей текста (абзацев). Корректирование текстов с 

нарушенным порядком предложений и абзацев. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности 

(первичное ознакомление). 

Поздравление и поздравительная открытка. 

Понимание текста: развитие умения формулировать простые выводы на основе 

информации, содержащейся в тексте. Выразительное чтение текста вслух с 

соблюдением правильной интонации. 

Подробное изложение повествовательного текста объёмом 25–35 слов с 

использованием вопросов. 

2.3.8. Содержание обучения в 3 классе. 

1. Общие сведения о языке. 

Чеченский язык как язык общения. Методы познания языка: наблюдение, 

анализ, лингвистический эксперимент. 

2. Фонетика, графика, орфоэпия. 

Звуки чеченского языка: гласный (согласный), согласный глухой (звонкий). 

Долгие и краткие гласные. Функции буквы ъ в чеченском языке. Соотношение 

звукового и буквенного состава в словах с ъ, ь (айъа, тетрадь и другие). 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Нормы произношения звуков и сочетаний звуков; долгота гласных звуков в словах 

(на примерах слов, часто употребляемых в чеченском языке).  

3. Лексика. 

Лексическое значение слова. Прямое и переносное значение слова 

(ознакомление). 

4. Состав слова (морфемика). 

Корень как обязательная часть слова. Однокоренные (родственные) слова. 

Признаки однокоренных (родственных) слов. Различение однокоренных слови 

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

часть слова. 

Однокоренные слова и формы одного и того же слова. Корень, приставка, 

суффикс – значимые части слова. Слова с суффиксами -р, -хо, -ча. Образование слов 

с помощью уменьшительно-ласкательных суффиксов (цӀа-цӀелиг, кема-кемалги 

другие). 
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5. Морфология. 

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

Собственные имена существительные (фамилии, имена и отчества людей, 

клички, географические названия, названия журналов, газет, произведений и другие) 

и нарицательные. Число имени существительного. Изменение существительных по 

числам. Существительные, имеющие форму только единственного или только 

множественного числа. Грамматический класс имени существительного. Показатели 

грамматического класса имён существительных. Падеж существительного. 

Определение падежа, в котором употреблено существительное. Изменение 

существительных по падежам и числам. 

Имя прилагательное: общее значение, вопросы «муха?» («какой?»), «хьенан?» 

(«чей?»), «стенан?» («какой?» – вопрос к относительному прилагательному), 

«муханиг?» («какой?» – вопрос к субстантивированному прилагательному), 

употребление в речи. Прилагательные зависимые и независимые. Изменение 

прилагательных по классам, числам и падежам. 

Местоимение (общее представление). Личные местоимения, их употребление в 

речи. Использование личных местоимений для устранения неоправданных повторов 

в тексте. 

Глагол: общее значение, вопросы, употребление в речи. Настоящее, будущее, 

прошедшее время глагола. Неопределённая форма глагола.  

Послелог (повторение). Послелоги тӀе, чу и их отличие от приставок тӀе-, чу-. 

Частицы ца, ма, их значение. 

6. Синтаксис. 

Предложение. Словосочетание. Установление связи между словами в 

предложении при помощи смысловых (синтаксических) вопросов.  

Главные члены предложения – подлежащее и сказуемое. Второстепенные 

члены предложения (без деления на виды). Предложения распространённые и 

нераспространённые. 

Наблюдение за однородными членами предложения с союзом а и без союза.  

7. Орфография и пунктуация. 

Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения 

орфографической ошибки; контроль и самоконтроль при проверке собственных и 

предложенных текстов (повторение и применение на новом орфографическом 

материале). 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) 

написания слова. 

Написание букв я, яь, ю, юь, е в именах собственных и нарицательных 

(повторение и закрепление), написание долгих и кратких дифтонгов [иэ], [уо], 
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написание букв а, и в именах существительных оканчивающихся на -г, -к, написание 

удвоенных букв в конце слова (дитт, мотт, балл и другие), написание удвоенных 

специфических букв (ккх, ккъ, чкӀ и другие) чеченского языка, написание н в конце 

слова, раздельное написание послелогов с личными местоимениями, раздельное 

написание частиц ца, ма с глаголами; перенос слов с й, ъ, ь, перенос словс 

удвоенными лл, тт, сс и другие, перенос слов с удвоенными специфическими 

буквами ккх, ткъ, чкъ и другие, окончание существительных множественного числа, 

правописание послелогов, слитное и раздельное написание приставок с частицами 

ца, ма. 

8. Развитие речи. 

Нормы речевого этикета: устное и письменное приглашение, просьба, 

извинение, благодарность, отказ и другие. Соблюдение норм речевого этикета и 

орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового общения. Речевые средства, 

помогающие: формулировать и аргументировать собственное мнение в диалоге и 

дискуссии, договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, контролировать (устно координировать) действия при проведении 

парной и групповой работы. Особенности речевого этикета в условиях общения с 

людьми, не владеющими чеченским языком. 

Текст. Составление плана текста, написание текста по заданному плану. Связь 

предложений в тексте с помощью личных местоимений, синонимов, союзов. 

Ключевые слова в тексте. Определение типов текстов (повествование, описание, 

рассуждение) и создание собственных текстов заданного типа.  

Жанр письма, объявления. 

Изложение текста по коллективно или самостоятельно составленному плану.  

Изучающее, ознакомительное чтение. 

2.3.9. Содержание обучения в 4 классе. 

1. Сведения о чеченском языке. 

Чеченский язык как государственный язык Чеченской Республики. Язык – одна 

из главных духовно-нравственных ценностей народа. 

Различные методы познания языка: наблюдение, анализ, лингвистический 

эксперимент, мини-исследование, проект. 

2. Фонетика, графика, орфоэпия. 

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

заданным параметрам. Звукобуквенный разбор слова. Правильная интонация в 

процессе говорения и чтения. Нормы произношения звуков и сочетаний звуков, 

долгота гласных в словах в соответствии с нормами современного чеченского 

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

3. Лексика. 
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Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов, омонимов.  

Наблюдение за использованием в речи фразеологизмов (ознакомление). 

4. Состав слова (морфемика). 

Состав изменяемых слов, выделение в словах с однозначно выделяемыми 

морфемами окончания, корня, приставки, суффикса (повторение изученного). 

Основа слова. Сложные слова (ознакомление). 

5. Морфология. 

Части речи самостоятельные и служебные (первичное ознакомление). 

Имя существительное. Склонение существительных. Существительные 1, 2, 3, 4 

склонений. Склонение собственных имён существительных (имена, фамилии). 

Имя прилагательное. Зависимые и независимые имена прилагательные. 

Склонение прилагательных. Прилагательные 1 и 2 склонений. Несклоняемые 

прилагательные (отвечающие на вопросы «хьенан?» («чей?»), «стенан?» («какой?» – 

вопрос к относительному прилагательному). 

Имя числительное. Количественные и порядковые числительные. 

Местоимение. Личные местоимения (повторение). Изменение личных 

местоимений единственного и множественного числа по падежам.  

Глагол. Настоящее, будущее, прошедшее время глагола. Неопределённая форма 

глагола. Изменение глаголов по временам. 

Наречие (общее представление). Значение, вопросы, употребление в речи. 

Послелог. 

Союз. Союзы в простых и сложных предложениях. 

Частицы ца, ма, их значение. 

6. Синтаксис. 

Слово, словосочетание и предложение, осознание их сходства и различий, виды 

предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные и 

побудительные), виды предложений по эмоциональной окраске (восклицательные и 

невосклицательные), распространённые и нераспространённые предложения 

(повторение изученного). Синтаксический разбор простого предложения. 

Предложения с однородными членами: без союзов, с союзами. Интонация 

перечисления в предложениях с однородными членами. 

Простое и сложное предложение (ознакомление). 

7. Орфография и пунктуация. 

Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения 

орфографической ошибки, контроль при проверке собственных и предложенных 

текстов (повторение и применение на новом орфографическом материале).  

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) 

написания слова. 
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Слитное и раздельное написание приставок; знаки препинания в предложениях 

с однородными членами, соединёнными союзами и без союзов.  

Знаки препинания в сложном предложении, состоящем из двух простых 

предложений (наблюдение). 

8. Развитие речи. 

Ситуации устного и письменного общения (письмо, поздравительная открытка, 

объявление и другие), диалог, монолог, отражение темы текста или основной мысли 

в заголовке. 

Корректирование текстов (заданных и собственных) с учётом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи. 

Изложение (подробный устный и письменный пересказ текста, выборочный 

устный пересказ текста). 

Сочинение как вид письменной работы. 

Изучающее, ознакомительное чтение. Поиск информации, заданной в тексте в 

явном виде. Формулирование простых выводов на основе информации, 

содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте 

информации. 

2.3.10. Планируемые результаты освоения программы по родному (чеченскому) 

языку на уровне начального общего образования. 

2.3.10.1. В результате изучения родного (чеченского) языка на уровне 

начального общего образования у обучающегося будут сформированы следующие 

личностные результаты: 

1) гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине, в том числе через 

изучение родного (чеченского) языка, являющегося частью истории и культуры 

страны;  

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

понимание статуса родного (чеченского) языка в Российской Федерации и в 

субъекте; 

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, в том 

числе при работе с учебными текстами; 

уважение к своему и другим народам России; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических 

нормах поведения и правилах межличностных отношений, через работу с учебными 

текстами; 

2) духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека;  
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проявление сопереживания, уважения и доброжелательности (в том числе с 

использованием языковых средств для выражения своего состояния и чувств);  

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического 

и морального вреда другим людям (в том числе связанного с использованием 

недопустимых средств языка); 

3) эстетического воспитания: 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов; 

стремление к самовыражению в искусстве слова, осознание важности  родного 

языка как средства общения и самовыражения; 

4) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

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

жизни в окружающей среде (в том числе информационной) в процессе языкового 

образования;  

бережное отношение к физическому и психическому здоровью, выбор 

приемлемых способов речевого самовыражения, соблюдение норм речевого этикета;  

5) трудового воспитания: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в 

различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям (в том 

числе через примеры из учебных текстов); 

6) экологического воспитания: 

бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы над текстами; 

неприятие действий, приносящих вред природе; 

7) ценности научного познания: 

первоначальные представления о научной картине мира (в том числе 

первоначальные представление о системе родного (чеченского) языка); 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании (в том числе познавательный интерес к изучению 

родного (чеченского) языка). 

2.3.10.2. В результате изучения родного (чеченского) языка на уровне 

начального общего образования у обучающегося будут сформированы 

познавательные, коммуникативные, регулятивные базовые учебные действия, 

умения совместной деятельности. 

1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 
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сравнивать различные языковые единицы, устанавливать основания для 

сравнения языковых единиц, устанавливать аналогии языковых единиц, сравнивать 

языковые единицы и явления родного (чеченского) языка с языковыми явлениями 

русского языка; 

объединять объекты (языковые единицы) по заданному признаку;  

определять существенный признак для классификации языковых единиц, 

классифицировать предложенные языковые единицы; 

находить закономерности и противоречия в языковом материале на основе 

предложенного учителем алгоритма наблюдения; 

выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи 

на основе предложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения за 

языковым материалом, делать выводы. 

2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием языкового 

объекта (речевой ситуации) на основе предложенных учителем вопросов; 

с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового 

объекта, речевой ситуации; 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

выполнять по предложенному плану проектное задание;  

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведённого наблюдения за языковым материалом (классификации, 

сравнения, исследования); 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях. 

3. У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

выбирать источник получения информации: словарь, справочник; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике (словаре, 

справочнике) информацию, представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или 

на основании предложенного учителем способа её проверки (с помощью словарей, 

справочников); 

соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей, законных 

представителей) правила информационной безопасности при поиске информации в 
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Интернете (информации о написании и произношении слова, о значении слова, о 

происхождении слова, о синонимах слова); 

анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления лингвистической 

информации; понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде 

таблиц, схем. 

4. У обучающегося будут сформированы умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения;  

корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование); 

подготавливать небольшие публичные выступления; 

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления. 

5. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;  

выстраивать последовательность выбранных действий. 

6. У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и 

орфографических ошибок. 

7. У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 

участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и 

сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно выстраивать действия 

по её достижению (распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы); 
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проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;  

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с использованием предложенного 

образца. 

2.3.10.3. Предметные результаты изучения родного (чеченского) языка. К концу 

обучения в 1 классе обучающийся научится: 

различать слово и предложение, слово и словосочетания, выделять слова из 

предложений; 

делить речь на смысловые части (предложения) с помощью рисунков и схем;  

употреблять в речи этикетные слова чеченского языка (приветствие – «Iуьйре 

дика хуьлда!», «Суьйре дика хуьлда!», «Де дика хуьлда!» («Здравствуйте!»), 

прощание – «Iодика йойла!» («До свидания!»), благодарность – «Дела реза хуьлда!», 

«Баркалла!» («Спасибо!») и другие); 

определять отличия чеченского алфавита от русского;  

различать гласные и согласные звуки; 

различать звонкие и глухие согласные звуки; 

различать понятия «звук» и «буква»; 

сопоставлять слова, различающиеся одним или несколькими звуками; 

произносить удвоенные согласные [ккх], [тт], [лл] и другие как один 

удлинённый звук; 

характеризовать звуки речи с использованием схемы;  

соотносить изучаемые звуки чеченского языка со звуками русского языка;  

определять количество слогов в слове, делить слова на слоги (простые случаи: 

слова без стечения согласных); 

правильно называть буквы чеченского алфавита, использовать знание 

последовательности букв чеченского алфавита для упорядочения небольшого 

списка слов; 

писать прописные и строчные буквы, соединения букв, слова;  

писать специфические буквы чеченского языка (аь, оь, уь, юь, яь, гӀ, кӀ, къ, кх, 

пӀ, тӀ, хӀ, хь, цӀ, чӀ, Ӏ), слова с буквами щ, ь, ы, ф, ё, е ; 

определять функции букв е, ё, ю, я, й; 

раздельно писать слова в предложении, ставить знаки препинания в конце 

предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки, писать прописную 

букву в начале предложения и в именах собственных (имена, фамилии, клички 

животных), переносить слова по слогам (простые случаи: слова из слогов типа 

«согласный + гласный»); 
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правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, 

тексты объёмом не более 25 слов; 

писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения из 

3–5 слов, тексты объёмом не более 20 слов, правописание которых не расходится с 

произношением; 

понимать функции небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса; 

находить и исправлять ошибки по изученным правилам;  

понимать прослушанный текст; 

читать вслух и про себя (с пониманием) короткие тексты с соблюдением 

интонации и пауз в соответствии со знаками препинания в конце предложения;  

находить в тексте слова, значение которых требует уточнения; 

составлять предложение из набора форм слов; 

восстанавливать деформированные предложения; 

читать схемы предложения, соотносить предложения и его схемы, составлять 

предложения по схеме и с заданными словами; 

устно составлять текст из 3–5 предложений по сюжетным картинками 

наблюдениям; 

распознавать русские заимствования в текстах на чеченском языке;  

использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач.  

2.3.10.4. Предметные результаты изучения родного (чеченского) языка. К концу 

обучения во 2 классе обучающийся научится: 

осознавать язык как основное средство общения; 

использовать наблюдение и анализ как методы познания языка;  

определять количество слогов в слове (в том числе при стечении согласных), 

делить слово на слоги; 

устанавливать соотношение звукового и буквенного состава, в том числе с 

учётом функций букв е, ё, ю, я; 

находить однокоренные слова; 

выделять в слове корень (простые случаи); 

выявлять в тексте случаи употребления многозначных слов, понимать их 

значения и уточнять значение многозначных слов по учебным словарям, случаи 

употребления синонимов и антонимов (без называния терминов); 

определять понятия «собственные» и «нарицательные» имена 

существительные; 

распознавать слова, отвечающие на вопросы «мила?» («кто?»), «хӀун?» 

(«что?»); 
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распознавать слова, отвечающие на вопросы «хӀун до?» («что делает?»), «хӀун 

дина? («что сделал?»)», «хӀун дийр ду?» («что сделает?»); распознавать слова, 

отвечающие на вопросы «муха?» («какой»), «хьенан?» («чей?»), «стенан?» 

(«какой?» – вопрос к относительному прилагательному); 

определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной 

окраске; 

писать прописную букву в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках 

животных, географических названиях; раздельно писать предлоги с именами 

существительными; 

правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, 

тексты объёмом не более 45 слов; 

писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения, 

тексты объёмом не более 40 слов с учётом изученных правил правописания;  

пользоваться словарями учебника; 

строить устное диалогическое и монологическое высказывания (2–4 

предложения на определённую тему, по наблюдениям) с соблюдением 

орфоэпических норм, правильной интонации; 

составлять устный рассказ по репродукции картины; 

формулировать простые выводы на основе прочитанного (услышанного) устно 

и письменно (1–2 предложения); 

выявлять части текста (абзацы) и отражать с помощью ключевых словили 

предложений их смысловое содержание; 

составлять предложения из слов, устанавливая между ними смысловую связь 

по вопросам; 

обсуждать особенности жанра поздравления в ходе анализа предложенных 

примеров поздравлений, анализ структуры текстов поздравлений; 

определять тему текста и озаглавливать текст, отражая его тему; 

составлять текст из разрозненных предложений, частей текста;  

писать подробное изложение повествовательного текста объёмом 30–45 слов с 

использованием вопросов; 

объяснять своими словами значение изученных понятий, использовать 

изученные понятия. 

2.3.10.5. Предметные результаты изучения родного (чеченского) языка. К концу 

обучения в 3 классе обучающийся научится: 

объяснять значение чеченского языка как языка национального общения;  

использовать лингвистический эксперимент как метод познания языка; 

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

заданным параметрам; 
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различать однокоренные слова и формы одного и того же слова, различать 

однокоренные слова и синонимы; 

выявлять случаи употребления синонимов и антонимов, подбирать синонимы и 

антонимы к словам разных частей речи; 

распознавать слова,  употребляемые в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

определять значение слова в тексте; 

употреблять в речи и при письме слова с суффиксами -р, -хо, -ча; 

образовывать слова с помощью уменьшительно-ласкательных суффиксов цӀа-

цӀелиг, кема-кемалг и другие; 

распознавать имена существительные, определять грамматические признаки 

существительных: класс, число, падеж; 

распознавать имена прилагательные, определять грамматические признаки 

прилагательных: класс, число, падеж; 

определять зависимые и независимые имена прилагательные;  

определять существительные, имеющие форму только единственного и 

множественного числа; 

распознавать глаголы; различать глаголы, отвечающие на вопрос «хӀун 

дан?»(«что делать?»), определять время глаголов; 

распознавать личные местоимения (в начальной форме), использовать личные 

местоимения для устранения неоправданных повторов в тексте;  

различать предлоги и приставки; 

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

распознавать распространённые и нераспространённые предложения;  

правильно списывать слова, предложения, тексты объёмом не более 60 слов;  

писать под диктовку тексты объёмом не более 55 слов с учётом изученных  

правил правописания; 

понимать тексты разных типов, находить в тексте заданную информацию; 

формулировать простые выводы на основе прочитанной (услышанной) 

информации устно и письменно (1–2 предложения); 

строить устное диалогическое и монологическое высказывания  (3–5 

предложений на определённую тему, по наблюдениям) с соблюдением 

орфоэпических норм, правильной интонации; создавать небольшие устные и 

письменные тексты (2–4 предложения), содержащие приглашение, просьбу, 

извинение, благодарность, отказ, с использованием норм речевого этикета; 

определять связь предложений в тексте (с помощью союзаа); 

определять ключевые слова в тексте; 

определять тему текста и основную мысль текста;  



49 

 

составлять план текста, создавать по нему текст и корректировать текст;  

писать подробное изложение по заданному, коллективно или самостоятельно 

составленному плану; 

объяснять своими словами значение изученных понятий, использовать 

изученные понятия; 

уточнять значение слова с помощью словаря; 

проводить мини-исследование, участвовать в проектной деятельности. 

2.3.10.6. Предметные результаты изучения родного (чеченского) языка. К концу 

обучения в 4 классе обучающийся научится: 

осознавать многообразие языков и культур на территории Российской 

Федерации, осознавать язык как одну из главных духовно-нравственных ценностей 

народа; 

объяснять роль языка как основного средства общения, объяснять роль 

чеченского языка как государственного языка Чеченской Республики и языка 

национального общения; 

осознавать правильную устную и письменную речь как показатель общей 

культуры человека; 

подбирать к предложенным словам синонимы, антонимы;  

выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения, определять 

значение слова по контексту; 

находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 

приставку, суффикс; 

проводить разбор по составу слов с однозначно выделяемыми морфемами, 

составлять схему состава слова, соотносить состав слова с представленной схемой; 

устанавливать принадлежность слова к определённой части речи (в объёме 

изученного) по комплексу освоенных грамматических признаков; 

склонять имена существительные (1, 2, 3, 4 склонения); 

определять грамматические признаки имён прилагательных: число, падеж, 

форму (лааме, лаамаза); 

склонять имена прилагательные; 

распознавать и употреблять имена числительные, определять количественные и 

порядковые имена числительные; 

устанавливать (находить) неопределённую форму глагола; определять время 

глагола; 

определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме: 

лицо, число; использовать личные местоимения для устранения неоправданных 

повторов в тексте; 

различать предложение, словосочетание и слово; 
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классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной 

окраске; 

различать распространённые и нераспространённые предложения;  

распознавать предложения с однородными членами, составлять предложения с 

однородными членами, использовать предложения с однородными членами в речи; 

разграничивать простые и сложные предложения, состоящие из двух простых, 

производить синтаксический разбор простого предложения; 

применять изученные правила орфографии: писать прописную букву в именах 

собственных, буквы я, яь, ю, юь, е, ё – в именах нарицательных и в других частях 

речи (в словах чеченского языка) и буквы я, ю, е, ё – в заимствованиях 

(нарицательных именах существительных), писать буквы я, яь, ю, юь, е, ё в именах 

собственных и буквы я, ю, е, ё – в заимствованиях (в собственных именах), писать 

буквы къ, кӀ, кх, гӀ и другие; 

писать слова с -эв, -аьв, -ев, слова с буквами щ, ь, ы, ф, употреблять букву й 

после долгих гласных [и], [уь],обозначать при письме дифтонги иэ, уо, писать 

буквы а и и в именах существительных, оканчивающихся на -г, -к, писать удвоенные 

буквы в конце слова (в том числе удвоенные специфические буквы чеченского 

языка), писать н в конце слова, раздельно писать послелоги с именами 

существительными и личными местоимениями, раздельно писать частицы ца, ма с 

глаголами; переносить слова с й, ъ, ь; 

переносить слова с удвоенными буквами (в том числе с удвоенными 

специфическими буквами); 

правильно писать окончания имён существительных множественного числа, 

употреблять слитное и раздельное написание приставок с частицами ца, ма, писать 

слова с приставками с союзом а; 

ставить знаки препинания в предложениях с однородными членами, 

соединёнными союзома и без союзов, а также знаки препинания в сложном 

предложении, состоящем из двух простых; 

правильно списывать тексты объёмом не более 80 слов;  

писать под диктовку тексты объёмом не более 75 слов с учётом изученных 

правил правописания; 

находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки по 

изученным правилам; 

осознавать ситуацию общения (с какой целью, с кем, где происходит общение), 

выбирать языковые средства в ситуации общения; 

строить устное диалогическое и монологическое высказывания (4–6 

предложений), соблюдая орфоэпические нормы, правильную интонацию, нормы 

речевого взаимодействия; 
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создавать небольшие устные и письменные тексты (3–5 предложений) для 

конкретной ситуации письменного общения (письма, поздравительные открытки, 

объявления и другие); 

корректировать порядок предложений и частей текста;  

составлять план к заданным текстам; 

осуществлять подробный пересказ текста (устно и письменно); 

осуществлять выборочный пересказ текста (устно);  

писать (после предварительной подготовки) сочинения по заданным темам; 

использовать изучающее чтение, поиск информации; формулировать устно и 

письменно простые выводы на основе прочитанной (услышанной) информации; 

интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте информацию; 

объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать 

изученные понятия; 

уточнять значение слова с помощью словаря (на бумажном и электронном 

носителе), в Интернете (в условиях контролируемого выхода).  

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение 

на родном (чеченском) языке». 

2.4. «Литературное чтение на родном (чеченском) языке» 

2.4.1. Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение на 

родном (чеченском) языке» (предметная область «Родной язык и литературное 

чтение на родном языке») (далее соответственно - программа по литературному 

чтению на родном (чеченском) языке, литературное чтение на родном (чеченском) 

языке) разработана для обучающихся, владеющих родным (чеченским) языком, и 

включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты 

освоения программы по литературному чтению на родном (чеченском) языке.  

2.4.2. Пояснительная записка отражает общие цели изучения литературного 

чтения на родном (чеченском) языке, место в структуре учебного плана, а также 

подходы к отбору содержания, к определению планируемых результатов.  

2.4.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые 

предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне начального 

общего образования.  

2.4.4. Планируемые результаты освоения программы по литературному чтению 

на родном (чеченском) языке включают личностные результаты за весь период 

обучения на уровне начального общего образования, а также предметные 

результаты за каждый год обучения. 

2.4.5. Пояснительная записка. 

2.4.5.1. Программа по литературному чтению на родном (чеченском) языке на 

уровне начального общего образования разработана с целью оказания методической 
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помощи учителю в создании рабочей программы по учебному предмету, 

ориентированной на современные тенденции в образовании и активные методики 

обучения.  

2.4.5.2. Содержание программы направлено на достижение результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования в 

части требований, заданных ФГОС НОО к предметной области «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке». 

2.4.5.3. Учебный предмет «Литературное чтение на родном (чеченском) языке» 

– один из основных предметов гуманитарного образования, определяющий уровень 

интеллектуального и нравственно-эстетического развития личности. Литературное 

образование способствует воспитанию компетентного читателя, осознающего 

значимость чтения и изучения литературы для своего дальнейшего личностного 

развития, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в 

устных и письменных высказываниях; формирование потребности в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, 

гармонизации отношений человека и общества. 

2.4.5.4. Основная идея учебного предмета «Литературное чтение на родном 

(чеченском) языке» состоит в том, что чеченская литература включает в себя 

систему ценностных кодов, единых для национальной культурной традиции. 

Являясь средством не только их сохранения, но и передачи подрастающему 

поколению, чеченская литература устанавливает тем самым преемственную связь 

прошлого, настоящего и будущего чеченской национально-культурной традиции в 

сознании младших школьников. 

Содержание учебного предмета может реализовываться во внеурочной 

деятельности.  

2.4.5.5. В содержании программы по литературному чтению на родном 

(чеченском) языке выделяются следующие содержательные линии:«Читательская 

деятельность» учащихся на  чеченском  языке,  «Творческая  деятельность учащихся  

(на основе художественных текстов)», примерный «Круг детского чтения»  с 

указанием фамилий писателей, с произведениями  которых в полном объёме, в 

сокращении  или в отрывках учащиеся знакомятся в процессе изучения курса. 

Программа содержит также разделы «Литературоведческая пропедевтика»  и 

«Библиографическая  культура». 

В программе представлено содержание, изучение которого позволит раскрыть 

национально-культурную специфику чеченской литературы; взаимосвязь 

чеченского языка и чеченской литературы с историей Чеченской Республики и 

России в целом, с материальной и духовной культурой чеченского народа. Курс 

предназначен для расширения литературного и культурного кругозора 
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обучающихся младших классов; произведения фольклора и чеченской классики, 

современной чеченской литературы, входящие в круг актуального чтения, 

позволяют обеспечить знакомство с ключевыми для национального сознания и 

чеченской культуры понятиями в контексте общечеловеческих ценностей. 

Предложенные обучающимся младших классов для чтения и изучения произведения 

чеченской литературы отражают разные стороны духовной культуры чеченского 

народа, актуализируют вечные ценности (добро, сострадание, великодушие, 

милосердие, совесть, правда, семейные ценности, патриотизм, уважение к старшим, 

человечность и др.). 

2.4.5.6. Изучение литературного чтения на родном (чеченском) языке 

направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание ценностного отношения к чеченской литературе и чеченскому 

языку как существенной части родной культуры; 

 включение обучающихся в культурно-языковое пространство своего народа и 

приобщение к его культурному наследию и современности, к традициям своего 

народа; 

 осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности 

за сохранение чеченской культуры. 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю страны в единстве народов 

России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

формирование ценностей многонационального российского общества;  

воспитание ценностного отношения к историко-культурному опыту чеченского 

народа, введение обучающегося в культурно-языковое пространство своего народа; 

формирование у младшего школьника интереса к чеченской литературе как 

источнику историко-культурных, нравственных, эстетических ценностей; 

формирование представлений об основных нравственно-этических ценностях, 

значимых для национального чеченского сознания и отраженных в родной 

литературе; 

обогащение знаний о художественно-эстетических возможностях чеченского 

языка на основе изучения произведений чеченской литературы;  

формирование потребности в постоянном чтении для развития личности, для 

речевого самосовершенствования; 

совершенствование читательских умений понимать и оценивать содержание и 

специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении; 

 развитие всех видов речевой деятельности, приобретение опыта создания 

устных и письменных высказываний о прочитанном. 
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2.4.5.7. Общее число часов, рекомендованных для изучения литературного 

чтения на родном (чеченском) языке: в 1-х классах – 33 часа (1 час в неделю), во 2 

классе – 34 часа (1 час в неделю), в 3 классе – 34 часа (1 часа в неделю), в 4 классе - 

68 часов (2 часа в неделю).  

2.4.6. Содержание обучения в 1 классе. 

1. Государственная и национальная символика (гимн, герб).  

2. Цвета. Светофор. 

3.В школе. 

4. Мир природы (домашние и хищные животные, птицы, насекомые, деревья, 

овощи, фрукты).  

5. Дни недели. 

6. «Некъан абат» («Дорожная азбука») 

Стихи, считалки, загадки о буквах чеченского алфавита. 

7. «Халкъан барта кхолларалла» (Устное народное творчество) 

Аганан иллеш /Колыбельные песни 

Чехкааларш /Скороговорки 

Дагардарш /Считалки 

Кицанаш  / Пословицы 

ХӀетал-металш  / Загадки 

«Нохчийн халкъан туьйранаш». «Народные сказки».  

БухӀанан, маьлхан къовсам / Спор совы и солнца 

Цхьогаллий, наллий / Лиса и кабан 

Кхо газа-гуьзиг / Три козленка 

Цхьогалан бекхам / Возмездие лисы 

ЖӀаьлий, боргӀаллий / Курица и собака 

Зуй, пхьагаллий / Заяц и ёж 

8. Вайн Даймохк / Наша Родина 

Соьлжа-ГӀала / город Грозный 

9. Вайн турпалхой / Наши герои 

10. Вайн йаздархой / Наши писатели  

Ж. Махмаев. Хаал шуна. / Знали бы вы. 

М.Кибиев ГӀоза даха / Живите счастливо 

Д.Кагерманов Жима дахка / Маленкая мышь  

Х-А.Берсанов Аьхке / Лето, Хохийн хас / Грядка лука,  

Барза / Борзик. 

М.Алиев Пхьар / Мастер, Ирча йоза / Безобразный почерк. 

11. «Кхечу къаьмнийн литература» («Литература других народов»)  

Л.Толстой ДоттагӀалла.  / Дружба  
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12. Стихи / Стихаш 

Де, буьйса /День, ночь 

Дайна де / Утраченный день 

Беркат / Благо 

Ж. Махмаев Делалой вай / Давай, ребята, посмеемся 

А-Х. Хатуев Зингат / Муравей  

А. Демеев Малонче / Лодырю 

С. Эдилов ГӀан / Сон 

2.4.7. Содержание обучения во 2 классе. 

1. Даймехкан Ӏалам. Аьхке. Гуьйре / В природе лето, осень 

Аьхке дагалацар / Воспоминания о лете 

ЧIерий дахар / На рыбалке 

ДогIа дар / Дождь 

Гуьйренан тидамаш / Приметы осени 

И. Демеев ГIа / Листок 

В. Бианки  Чен кIорнеш лийчор / Купание медвежат  

Э. Мамакаев Гуьйренан Ӏуьйре / Осенне утро 

2. Г1иллакх-оьздангаллех лаьцна   Мир  нравственности  

Дений, нанний дика хилар / Быть вежливым с родителями  

В. Осеева КӀентий / Сыновья 

Э. Мамакаев Нана / Мать 

В. Осеева Йоккха стаг / Старушка 

ЦIена хи / Чистая вода 

ЦIена хила вай / Давайте станем чище 

Харцлийна Iу / Лживый пастух 

ХIума йаар / Трапеза 

Пайхамаро нийсонах лаьцна аьлларг / Пророк о правоте  

А-Х. Хатуев ГӀиллакх / Нравственность 

Б. Дикаев Берашка - сайн доттагӀашка / Детям - моим друзьям 

С-Х. Дадаев Къолам / Карандаш 

А-Х. Хатуев ГIиллакх / Нравственность 

Б. Дикаев Берашка - сайн доттагӀашка / Детям - моим друзьям 

3. Берийн дахар / Наше детство             

Ж Махмаев Маликатан доттагIий. / Друзья Маликат 

Нура. Т. Ахмадова Нура / Нура 

З. Муталибов Дешархойн къийсадаларш/ Соревнования  учащихся  

У. Гайсултанов Доллучуьн шен хан  ю / Всему своё  время 

П. Абубакарова Дешнех ловза / Играй  в слова 
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4. Вайн доттагӀий – дийнаташ/ Наши друзья - животные 

X. Б е р с а н о в Бексолтин алаша / Лошадь Бексолты     

Ж. М а х м а е в  Ши кӀеза / Два щенка 

Х. Саракаев  Борзик / Борзик  

Э. Мамакаев Тхан пису / Наша киска 

Акхарой долчохь / В гостях у зверушек 

Ш. Макалов Дехкий дийна муха дисира / Как убереглись мыши  

А. Тапалаева Массарна а дерг ловзар / Игра для всех 

Х. Саракаев  ХӀорш хӀун ю? / Что это такое?  

5.  Болх - доккха хазахетар/ Труд –большая радость 

З.Муталибов Муьлхха а болх оьшуш бу / Всякий труд почётен 

Ж. Махмаев Маликат / Маликат 

I. Гайсултанов Пхьола / Мастерство 

Д. Кагерманов.  Говзанчаш / Мастера 

X. О ш а е в Ши накъост /Два товарища  

Г. Балл Цхьана меттехь ца соцу мало / Лень не стоит на месте 

6. Iа/Зима 

I. Мамакаев Ӏа / Зима 

Э. Мамакаев Керла шо / Новый год 

Iаьнан оьгIазло (т у ь й р а) / Проказы зимы (сказка) 

Ж. М а х м а е в Салазаш хахкар / Катание на санках 

Хь. Саракаев Дарц / Метель 

Д Кагерманов ГIура-дада / Дед-Мороз 

Х. Саракаев Х1ара маца хуьлу? / Когда это бывает  

7. Вайн даймохк/ Наша Родина 

Нефтах хIун йоккху? / Что делают из нефти? 

А.Кусаев Сан гIала / Мой город 

Хиш / Реки 

Вайн хиш чохь хуьлу чIерий/ рыба которая водится в наших реках 

Ж. Махмаев Машар/Мир 

8. БӀаьсте, бӀаьсте, йеана кхечи!/ Весна, весна  пришла! 

Х. Сатуев Вайн бераш/ Наши дети 

Л. Толстой БIаьсте/Весна 

Х. Саракаев ХӀун ю иза? / Что это такое 

I. Гайсултанов. БIаьста хьуьнхахь / Весной в лесу 

Д. Кагерманов Алкханчаш / Скворцы. 

В. Б и а н к и  Пхьагал дитта тIехь / Заяц на дереве  

Муха дIадогIа деза синтар / Как нужно сажать деревца 
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Д. Кагерманов Со а воьду / И я иду 

Н. Носов Хорсамах лаьцна  / О репке 

9. Нохчийн халкъан барта кхолларалла/Устное народное творчество  

Нохчийн иллеш, эшарш, берийн ловзарш./ 

Цициггий, дахкий. (Берийн ловзар) 

Кицанаш / Пословицы 

ХIетал-металш / Загадки 

Чехкааларш / Скороговорки 

Дагардарш / Считалки 

Халкъан туьйранаш / Народные сказки  

Майра пхьагал / Храбрый заяц  

Цаьпцалггий, зингаттий/ Кузнечик и муравей 

Газа-гуьзалггий, сира борззий/ Коза и серый волк 

Зуй, пхьагаллий/ Ежик и заяц 

Борззий, цхьогаллий, ломмий/ Волк, лиса и лев 

Цхьогаллий, пхьагаллий/Лиза и заяц 

2.4.8. Содержание обучения в 3 классе. 

1. Даймехкан косташ / Вестники Родины 

А. Сулейманов «Даймахкана, вайн халкъана…» /Родине, нашему народу 

Ш. Арсанукаев «БIешерийн къийсамехь…» / В столетней борьбе…  

2. Аьхке а, гуьйре а / Лето и осень 

Ш. Арсанукаев.  Аьхкенан Iуьйре / Летнее утро 

М.Сулаев.   ДогIа деанчул тIаьхьа…/ После дождя     

Д. Кагерманов.  Аьхке / Лето  

З. Муталибов. Оха болх а бо, деша а доьшу / Мы работаем и учимся   

Ж. Махмаев. Мангалкомарш /Ежевика 

Х. Хасаев. Комаьрша хьун /Щедрый лес                                                       

Х. Осмиев Гуьйре / Осень  

Х.Эдилов. Гуьйре / Осень                                                            

Х. Хасаев.  Гуьйре тIекхочуш / Осень наступает                                                                                                                        

Д. Кагерманов. ГIаргIулеш хабарш а дуьйцуш / Журавли                                                                                                                

У. Гайсултанов. Стоьмийн бешахь / В саду 

Э. Мамакаев. Гуьйренан суьрташ/ Картины осени  

3. Вайн даймохк /Наша Родина 

Вайн республика / Наша Республика 

Д. Кагерманов Сан Кавказ / Мой Кавказ 

Ш. Рашидов Даймахке безам / Любовь к Родине 

4. Iалам лардар – иза даймохк ларбар ду / Охрана природы – это охрана Родины 
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М. Пришвин. Сан Даймохк / Моя Родина  

Р. Ахматова.Эвлахь / В селе 

Х. Хасаев. Бен / Гнездо 

Х. Саракаев. Асвадан адамалла / Человечность Асвада                                

У. Гайсултанов. Экскурси / Экскурсия                                                          

Х. Хасаев. Бохам / Беда 

5. Берийн дахар/Детская жизнь 

Х. Саракаев. Тхойшинна эсий дажо лаьа / Мы хотим пасти телят  

Ж. Махмаев. Коран ангали / Оконное стекло                                                

У. Гайсултанов.    ЯрагIи / Яраги                                                                     

Х. Саракаев. ЖIов, морзаххий, херх схьаоьций.. / Взяв молоток, пилу   

I. Чантиев Стенна вара Мурад гIайгIане /Чем был Мурад озабочен          

З. Муталибов. Мустапан каранаш /  Рукавицы Мустапы                              

 Д. Кагерманов. МазлагIехь / На пасеке                                                         

У. Гайсултанов. Уггар мехалниг / Самое дорогое    

6. Даймохк вай къинхьегамца хестабо / Славим Родину трудом 

М. Сулаев. Лаьттана гергахь вешан декхарш/ Долг пред землёй  

Р. Нашхоев. Соьга юха а хабар дийцало / Я снова могу говорить   

Ш. Арсанукаев. Сан йиша / Моя сестра                                                         

Т. Закаев. Сох а хир ву гIишлойархо / Я тоже буду строителем 

М. Ахмадов. Асарахь / На прополке 

7. Iа / Зима 

М. Сулаев. Лайн чимаш / Снежинки                                                               

М. Сулаев. Iа дулуш / Перед зимой                                                                

Х. Хасаев. Хьуьнхахь Ia / Зима в лесу                                                           

Ж. Махмаев. Ло деана / Снег выпал                                                                 

Д. Кагерманов. Iаьнан хьаша / Гость зимы                                                       

I. М а м а к а е в.  Ia / Зима                                                                               

У. Гайсултанов. Цергков / Щербинка                                                

Ш. Рашидов. Iай / Зимой                                                                                  

Х. Саракаев. Дуьххьарлера хьуьнар / Первый поступок                                  

Ш. Арсанукаев. Iаьнан суьйре / Зимний вечер                                               

I. Чантиев. Iаьнан а, аьхкенан а хилла къовсам / Спор лета и зимы 

8. БӀаьсте йогӀу, бӀаьсте йогӀу! / Весна идет, весна идет! 

М. Сулаев. БIаьстенца дека лаьттан зевне илли / Весенняя песня 

У. Гайсултанов. БIаьсте тIейогIуш / Перед весной                             

I. Мамакаев. БIаьстенан юьхь / Начало весны                                    

М. Сулаев. БIаьсте / Весна                                                                      



59 

 

Б. Саидов. БорхIалгIа март / Восьмое марта                                     

Х. Саракаев. Мамина совг1ат / Подарок маме                                   

Х. Хасаев. Хьуьнан акхарой бIаьста / Лесные звери весной   

Х. Сатуев. Баьсте йогIу / Весна идет                                                     

У. Гайсултанов. Iалам хаздан деза / Природу надо украшать           

Х. Хасаев Зевне хьеший / Звонкие гости  

Х. Сатуев. БIаьстенан догIа / Весенний дождь                                   

Д. Кагерманов. Арахь / На улице 

9. Нохчийн халкъан барта кхолларалла / Устное народное творчество 

Туьйранаш, шира дийцарш / Сказки, предания 

Бабин ЧIирдиг / Чирдиг Бабушки 

Бекхам / Возмездие 

Тешам боцу лулахой / Ненадёжные соседи   

2.4.9. Содержание обучения в 4 классе. 

1. Хьомечу Ӏаламан суьрташ / Картины милой природы 

Х. Хасаев. Беркате аьхке / Благодатное лето  

З. Сулейманова. Аьхкенан сурт / Картина лета  

А. Мамакаев. Дагалецамаш /Воспоминания  

М .Мамакаев. Гуьйре / Осень 

Х. Хасаев. Шийла Iуьйре / Холодное утро 

Ш. Окуев. Гуьйре / Осень       

2. Вайн Даймехкан дӀадахначунна тӀера/ Наше прошлое 

Таймин Биболатан илли / Илли о Биболате Таймиеве  

Эла Мусостий, Адин Сурхой / Князь Мусост и Адин Сурхо 

Астаг1а Тимар / Хромой Тимур 

У. Гайсултанов. Юург ца хилча / Когда есть нечего 

Къонаха хьанах олу / Кого можно назвать молодцем 

3. Вайн Республика – Нохчийчоь/ Чечня – моя республика 

В. Баширов. Сан хьоме Нохчийчоь / Чечня моя родная 

Т. Ахмадова, А. Алиев Декалахь сан илли / Звени, моя песня 

С. Яшуркаев. Пасха / Пасха  

М. Ахмадов. Нохчийн хиш / Чеченские реки 

4. Вайга туьйранаша кхойкху/ Нас зовут сказки 

Муьлха йоккха хилла / Что больше 

I.Чантиев. Хьекъал тоьлла / Победил ум  

А. Дадуев. Мара бойна Салман / Салман со сломанным носом 

Къоьллал хьекъал тоьлла / Разум, победивший нищету 

Хьекъал долу йоI а, кхиэлахо а/ Умная девочка и судья  
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Хьекъал долу воккха стаг а, къиза эла а/ Мудрый старец и жестокий князь  

ОххӀай/ Ах! 

Махана аьлла баркалла / Спасибо, сказанное ветру 

У. Гайсултанов. Дашо б1араш / Золотые орешки  

5. Нохчийн къоман баккхий йаздархой/ Наши знаменитые писатели  

С. Бадуев.Со кхин хьуна декар дац / Я не буду больше петь тебе 

Дуьйлало / Давайте, пройдёмся 

М. Мамакаев.  Хьуьнхахь / В лесу 

I. Мамакаев.  Даймохк / Отчизна 

У. Гайсултанов. Диканиг / Хороший 

Цунна хIунда хаьа дерриг а/ А почему он все знает  

Х. Эдилов. Ло   догIуш / Во время снегопада 

6. Сийлахь-доккхачу зеран муьрехь/ Во время великих испытаний 

Х. Саракаев. Синтем боцу денош / Беспокойные дни 

I.Зайнутдинов. КIентан дуьхьа / Ради сына 

У. Ахмадов. Баьпкан юьхк.  Кусок хлеба 

7. Болх бе. Халкъан дуьхьа ваха/ Работай. Живи во благо народа 

I.Гайсултанов. Вухаверза йиш яц / Возвращаться  нельзя 

Х. Берсанов. Жима Зарет / Маленькая Зарет 

I.Гайсултанов. СовгIаташ / Подарки 

I.Гайсултанов.  ЧIегIардиган бен / Гнездо ласточки 

С. Гацаев. Эх1, хьо мерза илли / Ах, ты сладкая песн  

З.Джамалханов. 8-г1а март / Восьмое марта 

Ш. Рашидов. Ахь суна гечделахь / Ты меня прости  

I.Мамакаев.  БIаьстенан Iуьйре / Утро весны 

З.Сулейманова. Зу хелхайолу / Танцует ёжик 

2.4.10. Планируемые результаты освоения программы по литературному 

чтению на родном (чеченском) языке на уровне начального общего образования.  

1. В результате изучения литературного чтения на родном (чеченском) языке на 

уровне начального общего образования у обучающегося будут сформированы 

следующие личностные результаты: 

1) гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине - России, в том числе 

через изучение родного языка и родной литературы, являющихся частью истории и 

культуры страны;  

проявление уважения к традициям и культуре своего и других народов  

в процессе восприятия и анализа художественных произведений и творчества 

народов России; 
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осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, в том 

числе при работе с художественными произведениями; 

уважительное отношение к другим народам многонациональной России;  

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических 

нормах поведения и правилах межличностных отношений. 

2) духовно-нравственного воспитания: 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности (в том числе с 

использованием адекватных языковых средств для выражения своего состояния и 

чувств); 

осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей 

художественных произведений в ситуации нравственного выбора;  

выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством 

накопления и систематизации литературных впечатлений, разнообразных по 

эмоциональной окраске; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического 

и морального вреда другим людям (в том числе связанного с использованием 

недопустимых средств языка); 

3) эстетического воспитания: 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов; 

стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности; 

4) физического воспитания, формирования культуры здоровья 

и эмоционального благополучия: 

соблюдение правил безопасного поиска в информационной среде 

дополнительной информации, в том числе на уроках литературного чтения на 

родном (чеченском) языке; 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся 

в выборе приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм 

речевого этикета и правил общения; 

5) трудового воспитания: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в 

различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям (в том 

числе через примеры из художественных произведений). 

6) экологического воспитания: 
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бережное отношение к природе посредством примеров из художественных 

произведений; 

неприятие действий, приносящих ей вред; 

7) ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной 

картине мира, понимание важности слова как средства создания словесно-

художественного образа, способа выражения мыслей, чувств, идей автора;  

потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии 

средствами чеченской литературы, развитие познавательного интереса, активности, 

инициативности, любознательности и самостоятельности в познании произведений 

фольклора и художественной литературы. 

2.4.2. В результате изучения литературного чтения на родном (чеченском) 

языке на уровне начального общего образования у обучающегося будут 

сформированы познавательные, коммуникативные, регулятивные базовые учебные 

действия, совместная деятельность. 

1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

сравнивать различные тексты по теме, главной мысли, жанру, соотносить 

произведение и его автора, устанавливать основания для сравнения текстов, 

устанавливать аналогии текстов; 

объединять части объекта, объекты (тексты) по заданному признаку; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать 

произведения по темам, жанрам; 

находить закономерности и противоречия при анализе сюжета 

(композиции),восстанавливать нарушенную последовательность событий (сюжета), 

составлять аннотацию, отзыв по предложенному алгоритму; 

выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи 

на основе предложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного 

и художественного текста, при составлении плана, пересказе текста, характеристике 

поступков героев. 

2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

с помощью учителя формулировать цель; 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

выполнять по предложенному плану проектное задание;  
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формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведенного анализа текста (классификации, сравнения, 

исследования); 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях. 

3. У обучающегося будут сформированы следующие умения работать  

с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

выбирать источник получения информации: словарь, справочник; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике (словаре, 

справочнике) информацию, представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или 

на основании предложенного учителем способа ее проверки (с помощью словарей, 

справочников); 

соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей и (или) законных 

представителей) правила информационной безопасности при поиске информации в 

сети Интернет; 

анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

понимать информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем, самостоятельно 

создавать схемы, таблицы по результатам работы с текстами. 

4. У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения;  

корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

создавать устные (описание, рассуждение, повествование) и письменные 

(повествование) тексты; 

готовить небольшие публичные выступления;  

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления. 

5. У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации 

как части регулятивных универсальных учебных действий: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;  

выстраивать последовательность выбранных действий. 



64 

 

6. У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля как 

части регулятивных универсальных учебных действий: 

устанавливать причины успеха или неудач учебной деятельности;  

корректировать свои учебные действия для преодоления речевых  

ошибок. 

7. У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные  

с учетом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на 

основе предложенного формата планирования, распределения промежуточных 

шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно выстраивать действия 

по ее достижению (распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы); 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;  

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания по литературному чтению на родном 

(чеченском) языке с опорой на предложенные образцы. 

2.4.3. Предметные результаты изучения литературного чтения на родном 

(чеченском) языке. К концу обучения в 1 классе обучающийся научится:  

владеть элементарными приемами интерпретации произведений чеченской 

литературы; 

применять опыт чтения произведений чеченской литературы для речевого 

самосовершенствования: участвовать в обсуждении прослушанного /прочитанного 

текста; 

использовать словарь учебника для получения дополнительной информации о 

значении слова; 

читать наизусть стихотворные произведения по собственному выбору;  

читать вслух плавно, безотрывно по слогам и целыми словами, учитывая 

индивидуальный темп чтения;  

понимать содержание коротких произведений, воспринятых на слух, а также 

прочитанных в классе, выделять в них основные логические части;  

читать про себя маркированные места текста, осознавая смысл прочитанного; 

рассказывать наизусть 3–4 стихотворения разных авторов; 

находить в книге страницу «Содержание» или «Оглавление»; находить нужное 

произведение в книге, ориентируясь на «Содержание»;  
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задавать вопросы по тексту произведения и отвечать на вопросы, используя 

текст; 

отличать прозаическое произведение от стихотворного;  

различать малые жанры фольклора: загадку, считалку, скороговорку, 

пословицу, колыбельную песню; 

находить средства художественной выразительности в тексте (повтор; 

уменьшительно-ласкательная форма слов, восклицательный и вопросительный 

знаки, рифмы); 

различать сюжетно-композиционные особенности сказок; 

понимать содержание прочитанного; осознанно выбирать интонацию, темп 

чтения и необходимые паузы в соответствии с особенностями текста; 

читать художественное произведение (его фрагменты) по ролям и по цепочке; 

рассматривать иллюстрации, соотносить их сюжет с соответствующим 

фрагментом текста или с основной мыслью (чувством, переживанием), 

выраженными в тексте; 

осваивать на практике малые фольклорные жанры (загадку, считалку, 

колыбельную) и инсценировать их с помощью выразительных средств (мимика, 

жесты, интонация); 

 находить иллюстрации, подходящие к конкретным текстам, сравнивать тексты 

и иллюстрации; 

 подбирать к произведениям репродукции картин, музыку, соответствующую 

идее произведения. 

2.4.4. Предметные результаты изучения литературного чтения на родном 

(чеченском) языке». К концу обучения во 2 классе обучающийся научится:  

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного,соотносить 

поступки героев с нравственными нормами; 

совершенствовать в процессе чтения произведений чеченской литературы 

читательские умения: читать вслух и про себя, владеть элементарными приемами 

интерпретации художественных и учебных текстов; 

применять опыт чтения произведений чеченской литературы для речевого 

самосовершенствования: участвовать в обсуждении прослушанного /прочитанного 

текста, доказывать и подтверждать собственное мнение ссылками на текст;  

обогащать собственный круг чтения; 

соотносить впечатления от прочитанных и прослушанных произведений с 

впечатлениями от других видов искусства; 

читать целыми словами вслух, постепенно увеличивая скорость чтения в 

соответствии с индивидуальными возможностями;  
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читать про себя в процессе первичного ознакомительного чтения, выборочного 

чтения и повторного изучающего чтения; 

строить короткое монологическое высказывание: краткий и развернутый ответ 

на вопрос учителя; 

слушать собеседника (учителя и одноклассников): не повторять уже 

прозвучавший ответ, дополнять чужой ответ новым содержанием; 

называть имена 2-3 классиков чеченской литературы; 

называть имена 2-3 современных писателей (поэтов); 

перечислять названия произведений и коротко пересказывать их содержание; 

перечислять названия произведений любимого автора и коротко пересказывать 

их содержание; 

определять тему и выделять главную мысль произведения (с помощью 

учителя); 

оценивать и характеризовать героев произведения (их имена, портреты, речь) и 

их поступки; 

пользоваться толковым словарем для определения значений слов; 

развивать навыки аудирования на основе целенаправленного восприятия 

текста, который читает учитель; 

устно выражать свое отношение к содержанию прочитанного;  

читать наизусть 6-8 стихотворений разных авторов (по выбору); 

пересказывать текст небольшого объема; 

использовать при выборе книг и детских периодических журналов в школьной 

библиотеке содержательность обложки, а также страницу «Содержание» или 

«Оглавление»; 

задавать вопросы по тексту произведения и отвечать на вопросы;  

различать сказку и рассказ; 

обнаруживать в авторской детской поэзии жанровые особенности фольклора: 

сюжетно-композиционные особенности сказки, считалки, скороговорки, 

колыбельной песенки; 

понимать, в чем особенность поэтического восприятия мира;  

обнаруживать, что поэтическое мировосприятие может быть выражено не 

только в стихотворных текстах, но и в прозе; 

понимать содержание прочитанного; 

осознанно выбирать интонацию, темп чтения и необходимые паузы в 

соответствии с особенностями текста; 

читать художественное произведение по ролям и по цепочке; 

читать выразительно поэтические и прозаические произведения;  
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рассматривать иллюстрации в учебнике и сравнивать их с художественными 

текстами; 

устно делиться своими личными впечатлениями и наблюдениями.  

2.4.5. Предметные результаты изучения литературного чтения на родном 

(чеченском) языке». К концу обучения в 3 классе обучающийся научится:  

осознавать коммуникативно-эстетические возможности чеченского языка на 

основе изучения произведений чеченской литературы;  

осознавать родную литературу как национально-культурную ценность народа, 

как средство сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

совершенствовать в процессе чтения произведений чеченской литературы 

читательские умения: читать вслух и про себя, владеть элементарными приемами 

интерпретации и анализа художественных, научно-популярных и учебных текстов; 

применять опыт чтения произведений чеченской литературы для речевого 

самосовершенствования: участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного 

текста, доказывать и подтверждать собственное мнение ссылками на текст; 

передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики 

текста в виде пересказа (полного или краткого), пересказывать литературное 

произведение от имени одного из действующих лиц; 

пользоваться справочными источниками для понимания текста и получения 

дополнительной информации; 

читать правильно и выразительно целыми словами вслух, учитывая 

индивидуальный темп чтения; 

читать про себя в процессе первичного ознакомительного чтения, повторного 

просмотрового чтения, выборочного и повторного изучающего чтения; 

называть имена писателей и поэтов – авторов изучаемых произведений, 

перечислять названия их произведений и коротко пересказывать содержание 

текстов, прочитанных в классе; 

рассказывать о любимом литературном герое; 

выявлять авторское отношение к герою; 

характеризовать героев произведений; сравнивать характеры героев разных 

произведений; 

ориентироваться в книге по ее элементам (автор, название, страница 

«Содержание», иллюстрации); 

делать самостоятельный выбор книги и определять содержание книги по ее 

элементам; 

самостоятельно читать выбранные книги; 

высказывать оценочные суждения о героях прочитанных произведений; 
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самостоятельно работать со словарями; 

различать сказку и рассказ; 

понимать развитие сказки о животных; 

обнаруживать подвижность границ между жанрами литературы и фольклора 

(рассказ может включать элементы сказки, волшебная сказка – элементы сказки о 

животных и т. д.); 

обнаруживать «бродячие» сюжеты («бродячие сказочные истории») в сказках 

разных народов мира; 

понимать содержание прочитанного;  

осознанно выбирать интонацию, темп чтения и необходимые паузы в 

соответствии с особенностями текста; 

эмоционально воспринимать на слух художественные произведения, 

определенные программой, и оформлять свои впечатления (отзывы) в устной речи; 

интерпретировать литературный текст, живописное и музыкальное 

произведения, (выражать свои мысли и чувства по поводу увиденного, 

прочитанного и услышанного); 

владеть элементарными представлениями о национальном своеобразии 

метафор, олицетворений, эпитетов и видеть в тексте данные средства 

художественной выразительности; 

принимать участие в инсценировке (разыгрывании по ролям) крупных 

диалоговых фрагментов литературных текстов; 

читать вслух стихотворный и прозаический тексты;  

различать сказку о животных и волшебную сказку;  

определять особенности волшебной сказки; 

рассматривать иллюстрации в учебнике, слушать музыкальные произведения, 

сравнивать их с художественными текстами и живописными произведениями с 

точки зрения выраженных в них мыслей, чувств и переживаний; 

устно и письменно (в форме высказываний и/или коротких сочинений) 

делиться своими личными впечатлениями и наблюдениями, возникшими в ходе 

обсуждения литературных текстов, музыкальных и живописных произведений; 

2.4.6. Предметные результаты изучения литературного чтения на родном 

(чеченском) языке. К концу обучения в 4 классе обучающийся научится:  

осознавать значимость чтения чеченской литературы для личного развития, для 

культурной самоидентификации; 

определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста; 

совершенствовать в процессе чтения произведений чеченской литературы 

читательские умения: читать вслух и про себя, владеть элементарными приемами 
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интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и 

учебных текстов; 

применять опыт чтения произведений чеченской литературы для речевого 

самосовершенствования: участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного 

текста, доказывать и подтверждать собственное мнение ссылками на текст; 

передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики 

текста в виде пересказа (полного или краткого);  

составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов);  

самостоятельно выбирать интересующую литературу, формировать и 

обогащать собственный круг чтения; 

пользоваться справочными источниками для понимания текста и получения 

дополнительной информации; 

читать про себя в процессе ознакомительного, просмотрового чтения, 

выборочного и изучающего чтения; 

определять тему и главную мысль произведения; делить текст на смысловые 

части, составлять план текста и использовать его для пересказа; пересказывать текст 

кратко и подробно; 

представлять содержание основных литературных произведений, изученных в 

классе, указывать их авторов и названия; 

характеризовать героев произведений, сравнивать характеры героев одного и 

разных произведений, выявлять авторское отношение к герою; 

читать наизусть стихотворные произведения или отрывки из них, спокойно 

воспринимать замечания и критику одноклассников по поводу своей манеры чтения; 

обосновывать свое высказывание о литературном произведении или герое, 

подтверждать его фрагментами или отдельными строчками из произведения; 

ориентироваться в книге по ее элементам (автор, название, титульный лист, 

страница «Содержание» или «Оглавление», аннотация, иллюстрации); 

составлять аннотацию на отдельное произведение и на сборники произведений; 

делать самостоятельный выбор книг в библиотеке с целью решения разных 

задач (чтение согласно рекомендованному списку; подготовка устного сообщения 

на определенную тему); 

высказывать оценочные суждения о героях прочитанных произведений и 

тактично воспринимать мнения одноклассников; 

самостоятельно работать с разными источниками информации (включая 

словари и справочники разного направления); 

представлять основной вектор движения художественной культуры: от 

народного творчества к авторским формам; 
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отличать народные произведения от авторских; 

находить и различать средства художественной выразительности в авторской 

литературе (сравнение, олицетворение, гипербола (называем «преувеличением»), 

контраст, повтор, разные типы рифмы); 

отслеживать особенности мифологического восприятия мира в сказках народов 

мира, чеченских и русских народных сказках; 

обнаруживать связь смысла стихотворения с избранной поэтом стихотворной 

формой (на примере классической и современной поэзии); 

понимать роль творческой биографии писателя (поэта, художника) в создании 

художественного произведения; 

понимать, что произведения, принадлежащие к разным видам искусства 

(литературные, музыкальные, живописные) могут сравниваться не только на основе 

их тематического сходства, но и на основе сходства или различия мировосприятия 

их авторов (выраженных в произведении мыслей и переживаний); 

читать вслух стихотворный и прозаический тексты;  

обсуждать с одноклассниками литературные, живописные и музыкальные 

произведения с точки зрения выраженных в них мыслей, чувств и переживаний; 

устно и письменно (в форме высказываний и/или коротких сочинений) 

делиться своими личными впечатлениями и наблюдениями, возникшими в ходе 

обсуждения литературных текстов, музыкальных и живописных произведений. 

2.5. Математика: 

1. Пропедевтика. 

Свойства предметов. 

Предметы, обладающие определенными свойствами: цвет, форма, размер 

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

Сравнение предметов. 

Сравнение двух предметов, серии предметов. 

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

маленький, больше, меньше; равные, одинаковые по величине; равной, одинаковой, 

такой же величины. Сравнение предметов по размеру. Сравнение двух предметов: 

длинный, короткий (широкий, узкий, высокий, низкий, глубокий, мелкий, толстый, 

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

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

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

трех-четырех предметов по длине (ширине, высоте, глубине, толщине); длиннее, 

короче (шире, уже, выше, ниже, глубже, мельче, тоньше, толще); самый длинный, 

самый короткий (самый широкий, узкий, высокий, низкий, глубокий, мелкий, 

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

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

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

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

Сравнение предметных совокупностей по количеству предметов, их 

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

много, мало, больше, меньше, столько же, равное, одинаковое количество, немного, 

несколько, один, ни одного. 

Сравнение количества предметов одной совокупности до и после изменения 

количества предметов, ее составляющих. 

Сравнение небольших предметных совокупностей путем установления взаимно 

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

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

предметы. 

Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ. 

Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ в одинаковых емкостях. 

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

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

Положение предметов в пространстве, на плоскости. 

Положение предметов в пространстве, на плоскости относительно учащегося, 

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

внизу, выше, ниже, далеко, близко, дальше, ближе, рядом, около, здесь, там, на, в, 

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

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

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

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

углы. 

Единицы измерения и их соотношения. 

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

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

быстро. 

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

Геометрический материал 

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

2. Числа и величины. 

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

Представление чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. 
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Единицы измерения и их соотнесение. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы 

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

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

километр). Соотношения между единицами измерения однородных величин. 

3. Арифметические действия. 

Сложение, вычитание, умножение и деление неотрицательных целых чисел. 

Названия компонентов арифметических действий, знаки действий. Таблица 

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

умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента арифметического 

действия. 

Числовое выражение. Скобки. Установление порядка выполнения действий в 

числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового 

выражения. Использование свойств арифметических действий в вычислениях 

(переместительное свойство сложения и умножения). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления.  

Способы проверки правильности вычислений. 

4. Работа с текстовыми задачами. 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Простые арифметические 

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

на увеличение (уменьшение) чисел на несколько единиц. Простые арифметические 

задачи на нахождение произведения, частного (деление на равные части, деление по 

содержанию); увеличение в несколько раз, уменьшение в несколько раз. Простые 

арифметические задачи на нахождение неизвестного слагаемого. Задачи, 

содержащие отношения "больше (меньше) на ...", "больше (меньше) в...". Составные 

арифметические задачи, решаемые в два действия. 

5. Пространственные отношения. Геометрические фигуры.  

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (вышениже, 

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

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

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

Использование чертёжных инструментов для выполнения построений. 

Овладение умениями выделять геометрические формы в рельефных  рисунках, в 

моделях и натуральных предметах; пользоваться приборами для рельефного 

рисования и рельефно-точечным шрифтом Л. Брайля для записи математических 

данных. 

6. Геометрические величины. 
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Измерение длины отрезка. Единицы длины (мм, см, дм, м). Сложение и 

вычитание отрезков. Измерение отрезков ломаной и вычисление ее длины. 

Взаимное расположение на плоскости геометрических фигур (пересечение, точки 

пересечения). 

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

шар. 

7. Работа с информацией. 

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

измерением величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов ("и"; 

"не"; "если..., то..."; "верно, неверно, что..."; "каждый"; "все"; "некоторые"); 

истинность утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

геометрических фигур по правилу. Составление, запись и выполнение простого 

алгоритма, плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. 

2.5.1. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета.  

В результате изучения учебного курса "Математика" слепые обучающиеся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) получат 

возможность овладения элементарными приемами логического и алгоритмического 

мышления, пространственного воображения и математической речи, приобретут 

необходимые вычислительные навыки. 

В результате изучения курса математики слепые обучающиеся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) получат возможность 

овладеть умениями, направленными на обогащение сенсорного опыта, навыками в 

ориентировки микро- и макропространстве; сформировать представления о 

величине, форме, количестве, пространственном положении предметов, овладеть 

простейшими чертежно-измерительными действиями. У слепых с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) смогут быть 

выработаны навыки устного счета, которые важны для дальнейшего овладения 

учащимися математическими знаниями. Обучающиеся могут освоить запись 

математических цифр и знаков с использованием рельефно-точечного шрифта Л. 

Брайля. 

Слепой обучающийся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) овладевает определенной системой знаний, умений и навыков. 

2.5.1.1. Числа и величины: 

навыком чтения и записи чисел с использованием рельефно-точечного шрифта 

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

прямого чтения; 

умением устанавливать закономерность и составлять последовательность по 

заданному правилу (увеличение и (или) уменьшение числа на несколько единиц, 

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

умением использовать разрезные цифры, карточки с цифрами, выполненные 

рельефно-точечным шрифтом, группировать практическим способом на 

индивидуальных наборных полотнах по заданному признаку;  

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

используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними 

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

сантиметр, метр - сантиметр, сантиметр - миллиметр). 

2.5.1.2. Арифметические действия: 

умением записи действий с двузначными числами на письменном приборе Л. 

Брайля, на приборе прямого чтения; 

умением выполнять письменно рельефно-точечным шрифтом действия с 

двузначными числами на приборе Л. Брайля, на приборе прямого чтения (сложение, 

вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 100) 

с использованием таблиц сложения и умножения чисел; умением выполнять устно 

сложение, вычитание, умножение и деление однозначных и двузначных чисел в 

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

умением читать математические выражения, вычислять значение числового 

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

умением выполнять действия с величинами; 

умением формулировать свойства арифметических действий и использовать их 

для удобства вычислений. 

2.5.1.3. Работа с текстовыми задачами: 

умением устанавливать зависимость между величинами, представленными в 

задаче, планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

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

задачи, связанные с повседневной жизнью. 

2.5.1.4. Пространственные отношения. Геометрические фигуры:  

умением описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на 

плоскости; 

умением распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, 

отрезок, ломаная линия, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, 

квадрат, окружность, круг), используя тифлотехнические средства для построения 

на плоскости слепыми различных математических графиков, геометрических фигур; 
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выполнять изображения отрезков, ломанных линий и других геометрических фигур, 

изображать геометрические фигуры; 

умением выполнять построение геометрических фигур с заданными 

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

умением использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

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

умением соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.  

2.5.1.5. Геометрические величины: 

умением измерять длину отрезка; использовать линейку с рельефными 

делениями (для слепых и слепых с остаточным зрением); 

умением оценивать размеры геометрических объектов, расстояния, используя 

осязание и остаточное зрение (для слепых и слепых с остаточным зрением).  

2.5.1.6. Работа с информацией: 

умением читать несложные готовые таблицы; 

умением заполнять несложные готовые таблицы, выполненные рельефно-

точечным шрифтом. 

2.6. Окружающий мир: 

1. Человек и природа. 

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

Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные 

размеры). Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад, листопад, 

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

Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, 

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

практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

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

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

Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. Важнейшие 

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

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

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

сохранных анализаторов). Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены 

времён года. Смена времён года в родном крае. 

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

Наблюдение за погодой своего края на основе использования сохранных 

анализаторов. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

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

представление, условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности 
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поверхности родного края (краткая характеристика на основе изучения 

географической карты). 

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

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

изучения географической карты). 

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

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

для живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в 

природе. 

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

отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2-3 

примера на основе восприятия реальных объектов). 

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

человека. 

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

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

Наблюдение роста растений, фиксация изменений на основе наблюдений реальных 

объектов посредством использования сохранных анализаторов. 

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

растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. 

Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений 

реальных объектов с использованием сохранных анализаторов.  

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных 

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

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

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

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

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

основе личного опыта наблюдений реальных объектов, посредством использования 

сохранных анализаторов. 

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

вода, почва, 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). 
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Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны 

(климат, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние 

человека на природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек как часть природы. Зависимость жизни человека от природы. 

Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком 

законов жизни природы посредством практической деятельности. Народный 

календарь (приметы, поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в 

том числе на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. 

Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и 

животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. 

Красная книга России, её значение, отдельные представители растений и животных 

Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответственность 

каждого человека за сохранность природы. 

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

двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы 

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

Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Личная ответственность 

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

2. Человек и общество. 

Общество. Нравственные и культурные ценности. 

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

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

человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения 

человека с другими людьми. Культура общения с представителями разных 

национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения 

прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее представление 

о человеческих свойствах и качествах. 

Понятие семьи. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье и 

взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о 

детях, престарелых, больных. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. 

Составление элементарной схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-

нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира.  

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

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

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

школьника. 
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Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной 

помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура 

поведения в школе и других общественных местах. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно 

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

ответственность человека за результаты своего труда. Профессиональное 

мастерство. 

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

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

телеграф, телефон, электронная почта, аудио. 

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

Родина. Ценностно-смысловое содержание понятий "Родина", "Отечество", 

"Отчизна". Государственная символика России: Государственный герб России, 

Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения 

при прослушивании гимна. Конституция - Основной закон Российской Федерации. 

Права ребёнка. 

Президент Российской Федерации. Ответственность главы государства за 

социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной 

солидарности и упрочения духовно-нравственных связей между 

соотечественниками: Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 Марта, 

День весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, День 

народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты своего 

региона. Россия на карте, государственная граница России. 

Москва как столица России. Города России. 

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

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

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

достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы. Особенности труда 

людей родного края, их профессии. 

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

религий на Земле. Знакомство с несколькими (3-4) странами (с контрастными 

особенностями): название, расположение столица, главные достопримечательности. 

3. Правила безопасной жизни. 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

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

гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие 

сохранения и укрепления здоровья. Личная ответственность каждого человека за 
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сохранение и укрепление своего физического и нравственного здоровья. Номера 

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

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

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

2.6.1. Планируемые результаты освоения учебного предмета.  

В результате изучения учебного предмета "Окружающий мир" у слепых 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

на этапе начального общего образования будут формироваться элементарные знания 

о предметах и явлениях окружающего мира; закрепляться умения наблюдать, 

сравнивать предметы и явления живой и неживой природы. Слепой обучающийся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) научится 

понимать простейшие взаимосвязи и взаимозависимости между миром живой и 

неживой природы. В ходе изучения предмета будет преодолеваться вербализм 

знаний и речи. 

При изучении учебного предмета у слепых обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на этапе начального общего 

образования будут закрепляться доступные способы непосредственного восприятия 

природных явлений, процессов и некоторых социальных объектов. Обучающиеся 

будут овладевать способностью использования знаний об окружающем мире в 

процессе жизнедеятельности; будут приобретать опыт взаимодействия с миром 

живой и неживой природы; научатся понимать значение сохранных анализаторов 

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

правила здорового образа жизни. 

Слепой обучающийся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) овладевает определенной системой знаний, умений и навыков:  

1. Человек и природа: 

элементарными знаниями об объектах и явлениях живой и неживой природы;  

элементарными приемами сравнения объектов живой и неживой природы на 

основе внешних признаков или известных характерных свойств и приемом 

проведения простейшей классификации изученных объектов природы; 

умениями описывать на основе предложенного алгоритма изученные объекты и 

явления живой и неживой природы, выделять их основные признаки;  

умениями проводить несложные наблюдения в окружающей среде, используя 

тифлотехнические измерительные приборы; следовать инструкциям и правилам 

техники безопасности при проведении наблюдений; 

приемами узнавания изученных объектов и явлений живой и неживой природы 

посредством тактильно-осязательного восприятия и использования других 

сохранных анализаторов; 
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доступными способами изучения природных явлений, процессов и некоторых 

социальных объектов; 

умениями пользоваться справочными изданиями, выполненными рельефным 

способом; 

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

ознакомления с явлениями или свойствами объектов; 

умениями обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой 

природой; 

способностью использовать сформированные представления об окружающем 

мире для обеспечения безопасности передвижения в пространстве и действий с 

объектами окружающего мира; 

способностью понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения 

правил безопасного поведения; использовать знания об организме человека для 

сохранения, укрепления своего здоровья, выполнения правил личной гигиены; 

пониманием значение осязания, остаточного зрения, слуха и обоняния в 

познании окружающего мира. 

2. Человек и общество: 

способностью узнавать государственную символику российской федерации и 

своего региона на основе использования наглядных пособий, выполненных 

рельефно-графическим способом; описывать некоторые достопримечательности 

столицы и родного города (края); находить на рельефной карте мира Российскую 

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

знаниями об особенностях взаимоотношений людей в различных социальных 

группах (семья, группа сверстников), способностью к эмоционально-нравственной 

отзывчивости, пониманию чувств других людей и сопереживанию им;  

способностью выбирать адекватные формы контакта (поворачиваться в сторону 

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

прикосновениям других). 

2.7. Изобразительное искусство (Тифлографика):  

1. Технические средства и приемы рельефного рисования: значение и 

назначение тифлографики для слепого обучающегося с интеллектуальной 

недостаточностью. 

Значение рельефного рисунка для учебно-практической деятельности. 

Использование тифлографических приборов для рисования слепых. Инструменты и 

приспособления приборов для рисования. Правила и приемы пользования 

инструментами для выполнения рельефных изображений. Правила техники 

безопасности при работе с инструментами. Ориентировка на приборе. Приемы 

проведения линий, деление изобразительной плоскости на две и четыре равные 
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части с помощью инструментов и приспособлений. Приемы выполнения 

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

2. Чтение рельефных изображений: знакомство с элементарными понятиями 

пространственной ориентировки в направлениях при чтении изображений (право-

лево, верх-низ, середина). Сравнение величины предметов, изображаемых на 

рисунках (больше-меньше, короче-длиннее, равные, толще-тоньше). Понятие 

формы, величины. Обследование группы предметов, сравнение формы, величины, 

положения в пространстве; соотнесение с рельефным изображением.  

Чтение предметов простых форм, близких к геометрическим сенсорным 

эталонам. Чтение предметов, включающих сочетания геометрических форм. Чтение 

предметов сложной формы. Приемы изображения предметов разной степени 

сложности. Формирование опорных представлений. 

Выполнение аппликаций из готовых форм и фрагментов. 

Овладение элементарными навыками лепки. Лепка обследуемых предметов из 

пластилина. 

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

положениях. 

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

волнистые, наклонные, круговые). Передача с помощью линии формы предмета. 

Понятие контура. Формирование понятия контура при помощи тифлотехнических 

приборов. Деление отрезка на равные части. Соотношение длины и ширины 

прямоугольных предметов. Рисование с натуры предметов, включающих 

пересечения горизонтальных и вертикальных линий. Соотнесение рисунка с 

предметом и его рельефным изображением. 

Рисование с натуры предметов, включающих сочетание горизонтальных, 

вертикальных и наклонных линий. Соотнесение рисунка с предметом и его 

рельефным изображением. 

Рисование с натуры предметов, включающих волнистые, круговые линии. 

Соотнесение рисунка с предметом и его рельефным изображением.  

Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в 

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

характерных признаков. Простые геометрические формы. Природные формы.  

Рисование с натуры предметов, имеющих в основе объемную геометрическую 

форму (фрукты, овощи). Использование трафаретов, аппликации из готовых 

элементов, лепки. Соотнесение рисунка с предметом и его рельефным 

изображением. 

Рисование с натуры предметов, включающих сочетания геометрических форм 

(игрушки). Выделение и называние каждого элемента. Конструирование из кубиков, 
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использование трафаретов, аппликация из готовых элементов, лепка. Соотнесение 

рисунка с предметом и его рельефным изображением. 

Рисование с натуры растительных форм. Алгоритмы обследования. Анализ 

строения, сравнение. Характерные признаки. Чтение рельефного изображения и 

соотнесение его с натурой. Лепка, аппликация, рельефное изображение предмета.  

Рисование с натуры животных. Алгоритмы обследования чучел, игрушек. 

Анализ строения, сравнение. Характерные признаки. Чтение рельефного 

изображения и соотнесение его с натурой. Лепка, аппликация, рельефное 

изображение предмета. 

4. Декоративное рисование: понятие орнамента, его назначение и 

использование в быту. Осязательное восприятие орнаментов, анализ построения 

орнамента. Виды орнаментов. Выделение элементов орнамента. Понятие 

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

Выполнение простого орнамента в полосе по образцу из готовых форм.  

Выполнение замкнутого орнамента по образцу с использованием трафаретов 

растительных форм. 

Вариации на тему изученных орнаментов из пластичных материалов.  

Использование орнаментов в декоративно-прикладной деятельности. 

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

моделей, игрушек. 

Понятие аппликации. Составление аппликации из готовых форм по образцу.  

Рельефное рисование сюжетов из простых предметов, изученных ранее. 

Использование трафаретов и шаблонов. 

Рисование на темы на основе наблюдений. Конкретизация представлений о 

предметах, использование натуральных и рельефных наглядных пособий. 

Рисование на темы по замыслу. Соотнесение рисунка и натуры.  

6. Беседы об искусстве: восприятие произведений искусства, доступных 

тактильно осязательному способу восприятия, представление о визуальных видах 

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

отношения к природе, человеку и обществу. Представление о ведущих 

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

региональных музеях. Знакомство с понятием "Иллюстрация". Знакомство с 

разными видами рельефа: контурный, аппликационный, барельефный.  

Скульптура, виды скульптуры. Мелкая пластика. Материалы скульптуры и их 

роль в создании образа. Элементарные приёмы работы с пластическими 

скульптурными материалами для создания выразительного образа (пластилин, глина 

- раскатывание, набор объёма, вытягивание формы). Объём - основа языка 
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скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, 

выраженная средствами скульптуры. 

Знакомство с барельефными и горельефными изображениями животных, птиц. 

Знакомство со скульптурными портретами писателей. 

Художественное конструирование, разнообразие материалов для 

художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон). 

Элементарные приёмы работы с различными материалами для создания 

выразительного образа (пластилин - раскатывание, набор объёма, вытягивание 

формы; бумага и картон - сгибание, вырезание). Представление о возможностях 

использования навыков художественного конструирования и моделирования в 

жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство как вид художественной деятельности. 

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

народной культуре (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; 

музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Представления народа о 

мужской и женской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, 

песнях. Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном 

искусстве. Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов 

в России (с учётом местных условий). Знакомство с народными промыслами по 

производству игрушек. 

2.7.1. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета.  

В результате изучения учебного предмета "Изобразительное искусство 

(тифлографика)" на этапе начального общего образования у слепых обучающихся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) будут 

формироваться эстетические чувства, развиваться умения отличать "красивое" от 

"некрасивого". Обучающиеся получат возможность научиться высказывать мнения 

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

В результате изучения предмета "Изобразительное искусство (тифлографика)" 

на этапе начального общего образования слепые обучающиеся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) будут овладевать элементарными 

практическими умениями и навыками в процессе освоения отдельных видов 

художественной деятельности; расширять опыт самовыражения средствами 

изобразительного искусства. 

Слепой обучающийся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) овладевает определенной системой знаний, умений и навыков:  

1. Технические средства и приемы рельефного рисования:  

приемами изображения предметов на тифлотехнических приборах; 
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способностью использования рельефного рисунка в учебной и практической 

деятельности; 

умением ориентироваться в специальных приборах для рисования;  

использовать инструменты для выполнения рельефных изображений. 

2. Чтение рельефных изображений: 

умением понимать (читать) рельефное изображение; 

умением сравнивать предметы между собой по форме и величине, рельефное 

изображение с реальным предметом, предмет с рельефным изображением;  

изображать предметы рельефом и в пластилине; 

умением читать рельефные изображения простой формы и соотносить их с 

реальными предметами; описывать предметы и рельефные изображения, знать их 

назначение. 

3. Рисование с натуры: 

умениями обследовать натуральные предметы простой формы, выделять их 

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

изображением; 

умениями самостоятельно выбирать наиболее характерный вид предмета для 

его последующего рельефного изображения; 

умениями определять форму и детали предмета посредством осязания;  

умениями изображать предметы несложной формы; использовать простые 

формы для создания образов в лепке, рельефной графике; самостоятельно 

выполнять рельефные рисунки на тифлотехнических приборах.  

4. Декоративное рисование: 

умениями выполнять построения простых видов орнамента; 

умениями использовать простые декоративные элементы для создания 

орнамента. 

5. Рисование на темы: 

умениями выполнять аппликации на заданную тему; 

умениями отображать заданную тему в рельефном рисунке или пластилине.  

6. Беседы об искусстве: 

умениями различения доступных видов художественной деятельности 

(скульптура, художественное конструирование, декоративно-прикладное 

искусство); 

умениями воспринимать посредством осязания скульптуру, мелкую пластику, 

пространственные и объемные произведения народных промыслов как вид 

изобразительного искусства; 

приемами восприятия разных видов рельефа, материала, фактуры.  
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2.8. Музыка: 

1. Музыка в жизни человека. Звучание окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств и характера человека. 

Обобщённое представление о многообразии музыкальных жанров и стилей. 

Песня, танец, марш и их разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. 

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

Отечественные народные музыкальные традиции. Музыкальный и поэтический 

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

драматизации. Сочинения отечественных композиторов о Родине. 

2. Основные закономерности музыкального искусства. 

Элементы музыкальной грамоты: 

Различение характера музыкального произведения: веселый, грустный, 

спокойный. 

Распознавание динамических оттенков музыкальных произведений: очень тихо, 

тихо, умеренно, быстро, громко, очень громко. 

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

Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп).  

3. Музыкальная картина мира. Общие представления о музыкальной жизни 

страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. 

Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). 

Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио 

и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи. 

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

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

женский, мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: 

симфонический, духовой, народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира.  

2.8.1. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета. 

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

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на этапе 

начального общего образования будет развиваться интерес к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности, будут формироваться элементарные 

эстетические представления. Обучающиеся будут закреплять умения их 

использования в учебной деятельности и повседневной жизни. У слепых 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

будет развиваться эмоциональное восприятие музыки, будут формироваться 

эстетические чувства в процессе слушания музыкальных произведений различных 
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жанров. Обучающиеся получат возможность расширения опыта самовыражения 

посредством музыки. 

Слепой обучающийся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) разовьет определённые способности, овладевает определенной 

системой знаний, умений и навыков: 

1. Музыка в жизни человека: 

способностью воспринимать музыку различных жанров; эмоционально 

откликаться на музыкальное искусство, выражая своё отношение к нему, 

самовыражаться в некоторых видах музыкально-творческой деятельности; 

первоначальными представлениями о многообразии музыкального фольклора 

России, в том числе родного края; 

способностью передавать особенности музыкального творчества в пении, 

слове, движении, играх, действах. 

2. Основные закономерности музыкального искусства:  

способностью передавать выразительные и изобразительные интонации; 

способностью общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, 

коллективного (хорового и инструментального) воплощения доступных 

музыкальных произведений. 

3. Музыкальная картина мира: 

умениями и навыками исполнения доступных музыкальных произведений 

(пение); 

способностью определять виды музыки, звучание различных музыкальных 

инструментов, в том числе и современных электронных. 

2.9. Ручной труд: 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания: 

трудовая деятельность и её значение в жизни человека;  

мастера и их профессии; 

организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование 

трудового процесса по инструкции педагогического работника;  

рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов;  

контроль и корректировка хода работы; 

работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение 

социальных ролей (руководитель и подчинённый); 

выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду.  

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

материалов на основе зрительного, осязательного восприятия и всех сохранных 

анализаторов. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор 

материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, 

использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 

назначения изделия с помощью педагогического работника.  

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов, область применения, правила использования), 

выполнение приёмов их рационального и безопасного использования. Правила 

техники безопасности при работе с инструментами. 

Называние и выполнение основных технологических операций ручной 

обработки материалов: разметка деталей (по шаблону, трафарету, лекалу, с 

помощью брайлевских линейки, угольника, циркуля), выделение деталей 

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

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

виды соединения), отделка изделия или его деталей (аппликация). Выполнение 

отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов 

России (растительный, геометрический и другие орнаменты).  

Использование простейших измерений и построений для решения несложных 

практических задач. Контроль выполнения отдельных операций и готового изделия 

(с помощью учителя). 

3. Конструирование и моделирование. 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-

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

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

деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и 

внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по 

образцу. 

2.9.1. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета.  

В результате изучения учебного предмета "Ручной труд" у слепых 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

будут формироваться умения работать с отдельными видами материалов; навыки 

самообслуживания. Обучающиеся будут овладевать способами обработки 

материалов в зависимости от их свойств; некоторыми приемами ручной обработки 

материалов; доступными трудовыми умениями и навыками использования 

инструментов при обработке отдельных видов материалов; правилами безопасной 
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работы с различными инструментами; умением дозировано использовать остаточное 

зрение; развивать компенсаторные возможности в ходе овладения трудовыми 

умениями и навыками. 

В результате изучения предмета у слепых обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) будут формироваться 

представления о трудовых профессиях. Они научатся понимать роль труда в жизни 

человека и использовать приобретенные знания и умения для решения практических 

задач. 

Слепой обучающийся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) овладевает определенной системой знаний, умений и навыков:  

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание: 

представлениями о трудовых профессиях и роли труда в жизни человека;  

представлениями о наиболее распространённых в своём регионе традиционных 

народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях 

своих родителей (законных представителей) и описывать их особенности; 

умениями планировать и выполнять несложное практическое задание 

(практическую работу) с опорой на сохранные анализаторы (развитие осязания, 

слуха, мышечного чувства, остаточного зрения) и алгоритм его выполнения; 

умениями выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные 

виды домашнего труда. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты:  

умениями и навыками использования инструментов при обработке отдельных 

материалов; правилами безопасной работы и санитарно-гигиеническими 

требованиями; 

умениями работать с отдельными видами материалов (бумагой, тканями, 

пластилином, природным материалом); 

представлениями о многообразии материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом применении в жизни; 

умениями подбирать доступные материалы для изготовления изделий в 

соответствии с поставленной задачей; 

приемами ручной обработки некоторых материалов;  

приёмами безопасной работы ручными инструментами; 

умением работать с простейшей технической документацией. 

3. Конструирование и моделирование: 

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

соединения деталей; 
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умением решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению 

вида и способа соединения деталей; 

умениями изготавливать несложные конструкции изделий по рельефному 

рисунку, простейшему чертежу, образцу и доступным заданным условиям.  

2.10. Физическая культура (Адаптивная физическая культура): 

1. Знания о физической культуре: 

а) физическая культура: формирование первоначальных знаний в области 

физической культуры. Физическая культура как организация занятий физическими 

упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, 

ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения 

человека. 

Физические нагрузки в занятиях физической культурой, допустимые 

физические нагрузки, противопоказания. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: остановка по требованию учителя, организация мест занятий, 

подбор одежды, обуви и инвентаря. Культурно-гигиенические требования к 

занятиям физической культурой; 

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

физическое развитие и развитие физических качеств. Основные физические 

качества: сила, быстрота, выносливость, гибкость, равновесие. Физические 

упражнения и осанка. Основные положения (стойки) и элементарные движения для 

освоения двигательных действий. Физическая нагрузка. Противопоказания к 

физическим упражнениям и нагрузкам. Подвижные игры и их разнообразие.  

2. Способы физкультурной деятельности: 

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

гигиенических навыков для занятий физической культурой. Выполнение 

простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования 

правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных физических 

качеств, упражнений для глаз; проведение оздоровительных занятий в режиме дня 

(утренняя зарядка, физкультминутки) Овладение представлениями о доступных для 

состояния здоровья физических упражнениях; 

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

физкультурно-оздоровительных мероприятиях. Накопление опыта безбоязненного 

выполнения движений и самостоятельного передвижения в знакомом пространстве 

с изменением темпа движения. 

3. Физическое совершенствование: 

а) физкультурно-оздоровительная деятельность. Формирование установки на 

сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 
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Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток. 

Комплексы упражнений по профилактике и коррекции нарушений осанки, 

формированию навыков правильной осанки. Комплексы упражнений для 

укрепления сводов стопы, развития их подвижности. Комплексы упражнений на 

развитие физических качеств. Комплексы упражнений на развитие мелкой моторики 

рук. Комплексы дыхательных упражнений. Упражнения на расслабление 

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

б) спортивно-оздоровительная деятельность: гимнастика с основами 

акробатики. Организующие команды и приёмы. Построение друг за другом в любом 

порядке за учителем. Построение круга в любом порядке вокруг учителя. 

Построение в колонну и шеренгу по одному, по росту. Построение парами 

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

и колонне; выполнение строевых команд. Построения и перестроения. Повороты на 

месте. Размыкание и смыкание приставными шагами. Ходьба на месте с остановкой 

на два счета. Передвижения по диагонали, противоходом, змейкой.  

4. Основные положения и общеразвивающие упражнения. 

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

седы. 

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

прямых рук; движения в рук в плечевых и локтевых суставах; круговые движения 

руками; поднимание и опускание плеч; движение плеч вперед, назад; поднимание 

согнутой ноги; движение прямой ноги вперед, в сторону, назад; махи ногой; 

сгибание и разгибание ног в положении "сидя"; поднимание прямых ног поочередно 

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

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

на оба колена и вставание без помощи рук; упражнения у гимнастической стенки; 

пружинистые движения до уровня касания грудью ног; смыкание и размыкание 

носков; поднимание на носках с перекатом на пятки; имитация равновесия  

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; 

перекаты; стойка на лопатках. Простейшие соединения разученных движений. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Упражнения с 

предметами (гимнастические палки, обручи, с озвученными мячами, мячами разной 

фактуры, со скакалкой). 

Упражнения для формирования осанки: Статические упражнения, стоя у стены, 

касаясь ее затылком, лопатками, ягодицами, пятками и локтями; сохраняя позу 

правильной осанки, сделать шаг вперед, затем назад, вернуться в исходное 

положение; стоя у стены в позе правильной осанки выполнять движения руками 

вверх и наклоны туловища; стоя спиной к гимнастической стенке, держась за рейку 
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выше головы прогибание туловища. Удержание груза (150-200 г) на голове в 

положении основная стойка и стойка ноги врозь. 

Упражнения в лазании и ползании: свободное лазание по гимнастической 

стенке (на 5-6 реек); на четвереньках по полу и гимнастической скамейке. 

Перелезание через препятствия (свободным способом), высота 25-30 см, подлезание 

произвольным способом под препятствия высотой не ниже 40 см. Лазание, 

перелезание и подлезание в играх, в преодолении полосы препятствий. 

Передвижение по гимнастической стенке. Передвижение по наклонной 

гимнастической скамейке. 

Упражнения с большими мячами: Перекатывание мяча в кругу, в шеренгах 

друг другу на звуковой сигнал, попадание в озвученную цель; поиск и ловля 

прыгающего мяча, свободная игра с мячом. 

Упражнения в равновесии: Упражнения на полу, перешагивание через лежащие 

на полу предметы (палку, доску, скакалку); перешагивание через веревку, висящую 

на высоте 10-15 см; внезапные остановки во время ходьбы и бега (игры "Быстро 

шагай - смотри не зевай", "Стой"). Упражнения на доске, лежащей на полу, 

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

предметы, находящиеся на расстоянии 30-40 см. 

Ритмические упражнения: Ходьба в разном темпе под счет, хлопки, пение и 

музыку; ходьба с акцентированием на счет 1, на счет 2,3; ходьба с хлопками. 

Выполнение элементарных движений под музыку (на каждый 1 -й счет). 

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

ноги, голова, туловище). Общие сведения о положениях, принимаемых ими. 

Упражнения на формирование пространственных понятий: слева-справа, вышениже, 

спереди-сзади, близко-далеко, рядом, на уровне пояса. 

Определение направления по звуковому сигналу; передвижение к нему шагом и 

бегом в медленном темпе (при постоянном получении сигнала на расстоянии 10 м); 

ходьба за звуковым сигналом; ходьба по прямолинейному маршруту в заданном 

направлении (10 м) без ориентира; катание мяча в озвученную цель. 

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

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

при ходьбе (упражнения на месте и в движении); свободная ходьба в одном 

направлении всей группой, соблюдая общий темп, ускоренная ходьба, ходьба на 

носках (тихо), ходьба друг за другом, ходьба в рассыпную со свободным движением 

рук, ходьба с левой ноги, ходьба в обход по залу, держась в полушаге от стены, 

ходьба с одной стороны на противоположную, ходьба с изменением темпа. 

Беговые упражнения: координированная работа рук и ног при беге (упражнения 

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

быстрый бег на месте; свободный бег в играх. 

Прыжковые упражнения (выполняются только на матах): легкие подскоки на 

месте на двух ногах, руки на поясе; свободные прыжки на двух ногах; прыжки в 

длину с пола на мат (10-15 см); прыжки в глубину с высоты 10-15 см; прыжки "через 

ручей" (15-20 см); прыжки на месте на двух ногах с поворотом; прыжки на месте с 

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

продвижением. 

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

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

Метание: малого мяча, камешков, различных легких предметов в направлении 

звукового сигнала; метание в звучащую цель; метание мячей в играх; метание 

различных предметов в играх. 

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

передвижение на лыжах; повороты; передвижение в слабом темпе на расстояние; 

подъёмы; спуски; торможение, игры на лыжах. 

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

бассейна; упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на 

согласование работы рук и ног. 

9. Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами 

акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений 

на внимание, силу, ловкость и координацию. 

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

координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, 

упражнения на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

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

подвижные игры на материале футбола; 

Баскетбола: отбивание мяча; 

Роллингбола и гандбола. 

2.10.1. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета. 

В результате освоения содержания учебного предмета "Физическая культура 

(Адаптивная физическая культура)" у слепых обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) будет укрепляться здоровье, 

повышаться уровень физического, нравственного и социальное развития, 

успешности обучения. Особая роль этого учебного предмета принадлежит 

профилактике вторичных отклонений в физическом развитии, формированию у 
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слепых обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) первоначальных умений саморегуляции, развитию потребности в 

занятиях физической культурой. 

В результате обучения слепые обучающиеся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) на этапе начального общего образования начнут 

понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 

физического развития, приобретут представления о разнообразии физических 

упражнений. 

Слепые обучающиеся овладеют основными двигательными умениями и 

навыками (бег, ходьба). У них будут развиваться основные физические качества 

(сила, быстрота, выносливость, координация, гибкость, равновесие), будет 

формироваться потребность в двигательной активности, выполнение физических 

упражнений в жизнедеятельности. 

Обучающиеся освоят двигательные умения в соответствии с особыми 

возможностями здоровья, навыки пространственной ориентировки, научатся 

выполнять физические упражнения определенной направленности, использовать 

компенсаторные возможности в процессе двигательной деятельности. Слепые 

обучающиеся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

освоят опыт участия в подвижных играх, организации своих движений с партнерами 

по игре, у них повысится мобильность. 

Слепой обучающийся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) овладевает определенной системой знаний, умений и навыков:  

1. Знания о физической культуре: 

представлениями о физической культуре, режиме дня, основных положениях 

тела, физических упражнениях, физических качествах;  

знаниями о назначении утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, 

уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных 

игр для укрепления здоровья; 

знаниями об основных положениях рук, ног, движениях головы, тела, 

умениями их выполнять; 

знаниями о роли ходьбы, бега, прыжков, лазанья, ползания, ходьбы на лыжах, 

плавания для жизнедеятельности человека; 

знаниями способов безопасного поведения на уроках физической культуры и 

при выполнении физических упражнений. 

2. Способы физкультурной деятельности: 

умениями выполнять упражнения простых комплексов утренней зарядки и 

физкультминуток в соответствии с учетом противопоказаний; 



94 

 

умениями участвовать в простых подвижных играх, дифференцировать их, 

соблюдать правила взаимодействия с игроками, соблюдать правила безопасности. 

3. Физическое совершенствование: 

умением выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушений 

осанки, упражнения на развитие мелкой моторики руки; упражнения на развитие 

физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, равновесия); 

умением выполнять элементарные строевые команды и приёмы;  

умением выполнять элементарные акробатические упражнения;  

умением выполнять гимнастические упражнения; 

умением выполнять ритмические упражнения, упражнения на равновесие;  

умением выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и 

броски мячей разного веса и объёма); 

умением выполнять игровые действия и упражнения разной функциональной 

направленности; 

умением понимать "схему тела"; дифференцировать части тела, осваивать их 

двигательные возможности. 

2.11.  Коррекционно-развивающая область "Сенсорное развитие (Развитие 

осязания и мелкой моторики)": 

1) осознание необходимости охраны остаточного зрения, умение им 

пользоваться в учебной и практической деятельности; 

2) установление связи между целью деятельности по развитию остаточного 

зрения и зрительного восприятия, мотивом и результатом развития базовых 

зрительных функций; 

3) развитие зрительного восприятия как перцептивного познавательного 

процесса; 

4) алгоритмизация зрительных действий как компенсаторный способ 

достижения результата деятельности; 

5) анализ объектов с целью выделения опознавательных признаков (цвет, 

форма, величина, структура); 

6) развитие зрительно-моторной координации; 

7) использование остаточного зрения в пространственной ориентировке; 

8) умение взаимодействовать с партнерами в системе координат "слепой-

зрячий", "слепой-слепой" с использованием остаточного зрения; 

9) установление связи между целью деятельности по развитию осязания и 

мелкой моторики, мотивом, результатом предметно-практической деятельности; 

10) овладение навыками осязательного обследования;  

11) развитие мелкой моторики; 

12) развитие учебно-познавательной деятельности в процессе осязания;  
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13) контроль результата осязательных действий с заданным образцом с целью 

обнаружения отклонений и отличий; 

14) выбор наиболее эффективных и оптимальных способов решения 

осязательной задачи; 

15) алгоритмизация осязательных действий как компенсаторный способ 

достижения результата деятельности; 

16) развитие двигательной сферы и координации движений. 

2.11.1. Планируемые результаты освоения коррекционного курса.  

В результате изучения курса "Сенсорное развитие" слепые обучающиеся 

овладеют осязательными навыками, различными способами осязательного 

обследования. У них будет формироваться культура осязательного обследования, 

развиваться кожная чувствительность. Они овладеют тактильно-осязательными 

приемами обследования предметов окружающего мира. У них будет развиваться 

мышечно-суставное чувство и мелкая моторика (в том числе для овладения 

рельефно-точечным шрифтом Л. Брайля) при выполнении предметно-практических 

действий на уроках, а также во внеклассной деятельности.  

У обучающихся будут развиваться навыки коммуникации для установления 

контактов с окружающими, обогащаться представления о себе и своих 

возможностях, формироваться образы окружающих людей, развиваться вербальные 

и невербальные средства общения, расширяться и обогащаться социальный опыт. 

У них будет развиваться межличностная система координат "слепой -  зрячий", 

"слепой - слепой". Слепые обучающиеся расширят и углубят знания о себе, своих 

коммуникативных возможностях. 

Слепые обучающиеся осознают значимость остаточного зрения в 

жизнедеятельности человека для своего дальнейшего развития и успешного 

обучения. У обучающихся будет формироваться потребность и умение использовать 

остаточное зрение как дополнительный канал получения информации в разных 

видах учебной деятельности, в удовлетворении коммуникативной потребности. 

Слепые обучающиеся получат возможность познакомиться с ролью зрения в 

жизни человека, освоить знания и приёмы его охраны и поддержания.  

Слепой обучающийся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) овладевает определенной системой знаний, умений и навыков:  

способами осязательного обследования; повышение кожной чувствительности, 

развитие моторики кистей рук; 

умением использовать осязание и мелкую моторику в повседневной 

жизнедеятельности, в учебной деятельности; 

умением определять по голосу эмоциональное состояние человека; 

умением понимать основные нормы и правила общения;  
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умением понимать и дифференцировать средства речевого и неречевого 

общения; 

осознанием роли слуха, речи, движений, зрения (для слепых с остаточным 

зрением) в общении; 

умением локализовать, дифференцировать, узнавать звуки в окружающем 

пространстве, соотносить звук и предмет (объект), который его произвел;  

опытом использования остаточного зрения для безопасного передвижения, при 

организации рабочего места; 

опытом оптимального использования остаточного зрение в жизнедеятельности, 

в том числе в учебной деятельности; 

умением выполнять упражнения для снятия зрительного утомления, 

повышения тонуса глаз; 

опытом соблюдения гигиены глаз и гигиенических требований к оптическим 

средствам коррекции; 

опытом использования тифлотехнических средства получения точной 

зрительной информации; 

умением использовать обоняние для опознания предметов и объектов, 

востребованных в жизнедеятельности, умение локализовать, дифференцировать 

запахи в окружающем пространстве; 

умением узнавать и назвать с помощью остаточного зрения форму, размер и 

цвет объектов и предметов окружающего мира; 

умением понимать предметно-пространственные отношения между предметами 

и объектами; устанавливать простые причинно-следственные связи. 

2.12. Коррекционно-развивающая область "Социально-бытовая 

ориентировка": 

1. Личная гигиена. Распорядок дня, необходимость его соблюдения. 

Элементарные правила личной гигиены мальчиков и девочек. Представления о 

последовательности утреннего и вечернего туалета. Значение соблюдения правил 

личной гигиены для сохранения и укрепления здоровья человека. Гигиенические 

правила поведения в местах общего пользования. Туалетные принадлежности по 

уходу за лицом, волосами, зубами. Хранение индивидуальных наборов туалетных 

принадлежностей. Правила расчесывания волос, хранение расчески, приемы чистки 

расчески. Щетки для мытья рук. 

2. Одежда и обувь. Назначение разных видов одежды. Виды одежды для 

девочек и мальчиков. Одежда по сезону: зимняя, летняя, демисезонная. Лицевая и 

изнаночная стороны одежды. Части одежды: воротник, рукава, манжеты, карманы, 

спинку, полочки. Представления о видах труда по уходу за одеждой: складывание 

отдельно и в стопку, развешивание одежды на крючке, на платяной вешалке, 



97 

 

размещение на стуле и в шкафу, чистка щеткой, стирка и глажение. Чистика одежды 

щеткой по плану: воротник, лацканы, низ изделия, все изделие целиком. Пути 

предупреждения загрязнения одежды: переодевание в соответствующую по 

назначению одежду, соблюдение аккуратности на улице и за столом, соблюдение 

личной гигиены. Назначение разных видов обуви: защищает ноги человека от пыли, 

холода, воды, грязи, травм; украшает человека. Различные предметы обуви. 

Различные виды обуви: мужская, женская, детская. Обувь по сезону: зимняя, летняя, 

демисезонная. Части обуви: носок, пятка, голенище, подошва, каблук, стелька. Виды 

труда по уходу за обувью. Материалы, инструменты, необходимые для ухода за 

обувью. Размещение обуви в отведенном для этого месте.  

3. Питание. Основные продукты питания: название, чем отличаются (по 

внешнему виду, вкусу, запаху, консистенции). Различные группы продуктов: овощи, 

фрукты, мясные, рыбные, хлебобулочные, молочные, бакалейные. Внешний вид, 

вкус, запах. Мытье овощей, фруктов, ягод. Извлечение продуктов из упаковки: 

разворачивание, вскрытие упаковки, выливание жидких продуктов, высыпание 

сыпучих продуктов, выкладывание овощей и фруктов. Приготовление простейших 

блюд. Обработка продуктов с помощью ножа: разрезание, нарезание, намазывание 

хлеба, чистка моркови, картофеля, вырезание испорченных мест. Способы техники 

безопасности при работе с режущими инструментами и приспособлениями, при 

приготовлении пищи. Сервировка стола к завтраку, ужину, обеду. Правила 

поведения за столом. 

4. Жилище. Функциональное назначение, предметное наполнение школьных и 

домашних помещений. Предметы мебели и их части. Соблюдение гигиенических 

требований, предъявляемых к жилым помещениям. Способы поддержания чистоты 

и уборки в помещении. Использование необходимого инвентаря для уборки 

помещений, способы его хранения. Уход за комнатными растениями. Соблюдение 

гигиенических требований и правил безопасности при уходе за комнатными 

растениями. Использование сохранных анализаторов в социально-бытовой 

ориентировке. Пользование бытовыми приборами, соблюдение техники 

безопасности. 

5. Транспорт. Назначение транспорта (перевозка людей, грузов; уборка улиц; 

тушение пожара). Различные виды транспорта по назначению: пассажирский, 

грузовой, специальный. Различные транспортные средства. Узнавание транспорта 

по характерным звукам. Представления о наличии маршрута у общественного 

транспорта. Основные части транспорта: кабина водителя, кузов, колеса, салон для 

пассажиров. Остановки транспортных средств. Вход и выход из пассажирского 

транспортного средства. Разные виды салонов транспортных средств, ориентировка 

в салонах. Профессии людей на транспорте: водитель, кондуктор, контролер. 
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Правила оплаты проезда в общественном транспорте. Правильное обращение с 

проездными билетами: предъявление кондуктору, контролёру, водителю по их 

требованию, сохранение до конца поездки. Правила поведения пассажиров в 

общественном транспорте. Использование речевого этикета пассажиров. 

6. Предприятия торговли. Виды магазинов. Ориентирование в отделах 

магазинов; в отдельных видах магазинов; в ассортименте товаров различных видов 

магазинов. Узнавание вида магазина по запаху. Совершение покупки в 

предприятиях торговли. Пользование денежными купюрами. Оплата покупки. 

Правила поведения при покупке товаров. Использование речевого этикета 

покупателя. 

7. Культура поведения. Соблюдение правил поведения в повседневной жизни и 

в общественных местах. Воспитание умения содержать в порядке место, где 

трудишься, занимаешься, играешь. Формирование умения и желания трудиться. 

Нормы и правила общения со взрослыми и сверстниками. Обращение с просьбой к 

сверстникам и взрослым. Использование в речи вежливых слов. Соблюдение правил 

поведения при встрече и расставании со сверстниками и взрослыми. Соблюдение 

правил поведения в общественных местах, при посещении кинотеатра, музея, 

библиотеки. Соблюдение правил поведения в магазине и обращение за помощью. 

Соблюдение правил поведения в парке. Соблюдение правил поведения в гостях. 

Использование неречевых средств общения (сдержанная поза, умеренность 

жестикуляции, поворот туловища к говорящему). Воспитание необходимости 

содержать в чистоте лицо, руки, тело, причёску, одежду, обувь. Правила поведения 

за столом: не класть руки на стол во время еды, есть с закрытым ртом, не спеша, 

тщательно пережёвывая пищу; не втягивать еду с ложки; бережно относиться к 

хлебу и другим продуктам; правильно пользоваться столовыми приборами. Выбор 

подарков, изготовление их своими руками. 

2.12.1. Планируемые результаты освоения коррекционного курса. Слепые 

обучающиеся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

смогут освоить знания значимые для адаптации к школьной жизни, для развития 

самостоятельности в социально-бытовых вопросах и независимости от помощи 

окружающих людей. Обучающиеся овладеют навыками личной гигиены, 

самообслуживания, у них будет формироваться потребность в аккуратности. У 

слепых с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) будут 

формироваться конкретные представления об окружающих предметах и действиях с 

ними. Обучающиеся получат возможность развития умений и навыков по 

социально-бытовой ориентировке, что будет способствовать их адаптации в 

бытовой и социальной сферах, повышению статуса в семье, расширению круга 

общения и перечня доступных видов предметно-практической деятельности. 
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Слепой обучающийся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) овладевает определенной системой умений и навыков: 

1. Личная гигиена: умением выполнять практические действия, направленные 

на формирование навыков самообслуживания, личной гигиены мальчиков и 

девочек; умением выполнять гигиенические правила поведения в местах общего 

пользования; навыком использования и хранения туалетных принадлежностей по 

уходу за руками, лицом, волосами, зубами. 

2. Одежда и обувь: умением называть предметы одежды; части одежды; 

определять лицевую и изнаночную стороны одежды; умением использовать одежду 

и обувь по назначению; умением определять способы хранения одежды и обуви; 

умением ухаживать за одеждой и обувью; навыком соблюдения аккуратности при 

играх на улице, при приеме пищи. 

3. Жилище: умением называть функциональное назначение, предметное 

наполнение школьных и домашних помещений; умением соблюдать гигиенические 

требования, предъявляемые к жилым помещениям; способами поддержания чистоты 

и уборки помещений; умениями использовать необходимый инвентарь для уборки 

помещений, знать способы его хранения; умениями ухаживать за комнатными 

растениями; умением использовать сохранные анализаторы в социально-бытовой 

ориентировке; умением пользоваться бытовыми приборами, соблюдая технику 

безопасности. 

4. Питание: умением определять основные продукты питания по их названию, 

отличать по внешнему виду, вкусу, запаху; умением мыть овощи, фрукты, ягоды; 

извлекать продукты из упаковки; знанием правил техники безопасности при работе 

с режущими инструментами и приспособлениями при приготовлении пищи; 

умением готовить простейшие блюда; наливать кипяток в заварочный чайник и в 

чашку; умением выполнять сервировку стола; умением соблюдать правила 

поведения за столом. 

5. Транспорт: умением узнавать транспортные средства; представлениями о 

наземном пассажирском транспорте, метро; близлежащих остановках, проездных 

билетах и документах; знанием правил поведения в общественном транспорте; 

умением использовать в речи формулы речевого этикета.  

6. Культура поведения: знанием правил поведения в повседневной жизни и в 

общественных местах; при общении со сверстниками и взрослыми; при встрече и 

расставании со сверстниками и взрослыми; умениями использовать неречевые 

средства общения (сдержанная поза, умеренность жестикуляции, поворот туловища 

к говорящему); умениями обращаться с просьбой к сверстнику и взрослому; 

знанием правил поведения в общественных местах при посещении кинотеатра, 

музея, библиотеки; знанием правил поведения в магазине и умением обращаться за 
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помощью; знанием правил поведения на природе, в парке; знанием правил 

поведения в гостях и умением выбирать подарки. 

7. Предприятия торговли: навыками ориентировки в отделах магазинов; в 

отдельных видах магазинов; умением ориентироваться в ассортименте товаров 

различных видов магазинов; умением ориентироваться по слуху в помещениях 

магазинов и совершать покупки в предприятиях торговли; пользоваться денежными 

купюрами; правилами речевого этикета покупателя. 

2.13. Коррекционно-развивающая область "Предметно-пространственная 

ориентировка": 

1. Развитие сохранных анализаторов. Развитие сохранных анализаторов, 

комплексное использование сохранных анализаторов в пространственной 

ориентировке. Звуковая картина мира. Использование в качестве ориентиров 

характерных свойств и признаков предметов (запахи, звуки, характер поверхности). 

Прогнозирование ориентиров по их словесному описанию. 

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. 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 предметно-

пространственных представлений в практической деятельности и при ориентировке. 

Соотнесение реальных предметов с их моделями, макетами и рельефными 

изображениями. Представления о предметах, наполняющих пришкольный участок и 

их пространственном местоположении: деревья, кусты, газоны, площадки. 

Формирование представлений об объектах в городе: улице, тротуаре, проезжей 

части, светофоре, подземных и наземных переходах, остановке, жилых домах, 

киосках, магазинах, расположенных вблизи школы; городском транспорте 

(троллейбусе, трамвае, автобусе, маршрутном такси, машинах, метро). 

Конкретизация предметно-пространственных представлений в условиях 

ориентировки на местности. Формирование представлений о крупных культурно-

бытовых учреждениях города (населенного пункта) и об их предметном 

наполнении. 



101 

 

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 ориентировка в школе, на 

пришкольном участке. Правила перехода улицы. Формирование обобщенных 

представлений о своем городе (населенном пункте) с использованием рельефных 

планов и макетов. Составление плана замкнутого пространства по словесному 

описанию. Освоение нескольких маршрутов в пределах города. Освоение различных 

видов городского транспорта. Изучение нескольких значимых для обучающегося 

маршрутов городского транспорта. 

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 

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. 

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. 

7. Обучение пользоваться тростью и другими тиф л ©техническими средствами 

ориентировки. Значение белой трости в ориентировке слепого, функции трости, 

виды тростей, способы индивидуального подбора трости. Способы ориентировки с 
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тростью: правильный захват и удерживание трости, техника безопасности при 

обращении с тростью. Приемы ходьбы с тростью: маятниковый, диагональный, 

приемы протяжки и скольжения. Подъем и спуск по лестнице с помощью трости. 

Обращение с тростью в зданиях и помещениях, в транспорте, при ходьбе со зрячим 

провожатым; обнаружение препятствий с помощью трости. Обращение с тростью 

при переходе через улицу. 

2.13.1. Планируемые результаты освоения коррекционного курса.  

Слепые обучающиеся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) овладевают элементарными умениями и навыками предметно-

пространственной ориентировки в микро- и макропространстве. Осознают 

значимость овладения навыками пространственной ориентироваться для 

дальнейшего развития самостоятельности, независимости от помощи зрячего. У 

обучающихся будет формироваться потребность в самостоятельной ориентировке, в 

преодолении страха пространства и неуверенности в своих силах. Обучающиеся 

смогут научиться использовать информацию, поступающую с сохранных органов 

чувств для ориентировки в пространстве; самостоятельно ориентироваться в 

знакомом замкнутом и свободном пространстве. Обучающиеся получат 

возможность развивать основные умения и навыки ориентировки в пространстве, 

посредством ознакомления с населенным пунктом, в котором они проживают, 

основными достопримечательностями и памятниками архитектуры. Слепые 

обучающиеся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

овладеют техникой, способами и приёмами пользования тростью. Обучающиеся 

будут овладевать навыками совместного передвижения с сопровождающим, 

научатся обращаться за помощью к знакомым и незнакомым людям в различных 

коммуникативных ситуациях, соблюдая правила речевого этикета. Слепые 

обучающиеся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

приобретут первичные умения работы с прибором "Ориентир", смогут находить и 

использовать информацию для практической ориентировки. К концу обучения в 

начальной школе у слепых обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) будет сформирована потребность в 

необходимости в активном познании окружающего пространства и переноса 

имеющихся навыков в самостоятельную ориентировочную деятельность.  

Слепой обучающийся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) овладевает определенной системой умений и навыков:  

1. Развитие сохранных анализаторов: умением совершать мелкие точные 

координированные движения с предметами необходимыми в быту и в учебной 

деятельности; умением узнавать и локализовывать в пространстве звуки живой и 

неживой природы, голоса людей; умением оценивать удаленность, направленность 



103 

 

источника звука в свободном пространстве; умением узнавать предметы 

окружающего пространства по их характерным запахам; умением узнавать с 

помощью остаточного зрения контуры и силуэты окружающих предметов. 

2. Развитие навыков ориентировки в микропространстве: умением свободно 

ориентировать "на себе"; умением ориентироваться в микропространстве - на столе, 

в брайлевском приборе, азбуке - колодке по брайлю (колодке шеститочия); умением 

ориентироваться в рядах и столбцах рассыпной азбуки; умением ориентироваться на 

приборе "ориентир". 

3. Формирование предметных и пространственных представлений: умением 

узнавать предметы, наполняющие знакомое окружающее пространство; умением 

узнавать предметы и объекты, наполняющие пришкольный участок и определять их 

пространственное местоположение. 

4. Обучение ориентировке в замкнутом и свободном пространстве, 

формирование топографических представлений: умением самостоятельно 

ориентироваться в небольшом знакомом замкнутом пространстве; умением 

самостоятельно ориентироваться в школе и на пришкольном участке.  

5. Формирование правильной позы и жеста при обследовании предметов и 

ориентиров: умением занимать правильную позу в положении стоя, сидя за партой, 

столом, в кресле; при чтении, письме, обследовании предметов на горизонтальной 

плоскости; умением занимать правильную позу при обследовании больших 

предметов, обнаружении и обходе препятствий, обследовании предметов, 

находящихся выше или ниже роста обучающегося, при выходе и входе в 

транспортное средство; умением занимать правильную позу при поиске упавшего 

предмета. 

6. Совместная ориентировка со зрячим: умением соблюдать позу при 

совместном передвижении; умением передвигаться совместно со сверстником и 

(или) взрослым в школе при проходе в двери помещения, при спуске и подъеме по 

лестнице; умением передвигаться с сопровождающим в незнакомом свободном 

пространстве, используя трость; умением обращаться за помощью к педагогическим 

работника, другим обучающимся, не имеющих нарушений зрения.  

7. Обучение пользоваться тростью и другими тифлотехническими средствами 

ориентировки: умением обращаться с тростью в помещениях школы, на 

пришкольном участке; умением использовать трость при подъеме и спуске с 

лестницы. 

2.14. Коррекционно-развивающая область "Охрана, развитие остаточного 

зрения и зрительного восприятия":  

1. Охрана зрения и стабилизация зрительных функций. 
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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 

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. 
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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 

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. 
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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.  

2.14.1. Планируемые результаты освоения коррекционного курса.  

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. 

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;  
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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; 

узнавать, соотносить, локализовывать ранее усвоенные формы в новом 

пространственном положении; 

определять величины предметов и соотношения величины, опираясь на 

единицы измерения; 
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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.  

2.15. Коррекционно-развивающая область "Развитие коммуникативной 

деятельности": 

1. Общение в жизни человека. 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. 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 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. 

2.15.1. Планируемые результаты освоения коррекционного курса:  

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.  

Слепой обучающийся научится: 

1. Общение и его роль в жизни человека: понимать роль общения в жизни 

человека; 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: практической 

дифференциации двигательно-мышечных ощущений в использовании невербальных 

и вербальных средств общения; использовать свои коммуникативные способности. 

4. Формирование знаний и умений в области социального взаимодействия: 

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: слуховому восприятию для ориентации в коммуникативной ситуации; 

понимать роль остаточного зрения в общении; координировать свои действия и 

высказывания; строить и использовать речевые модели. 

2.16. Программа коррекционной работы со слепыми обучающимися с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Направления коррекционной работы и их содержание. 

Программа коррекционной работы со слепыми обучающимися с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на этапе начального 

общего образования включает в себя взаимосвязанные направления работы, 

отражающие ее основное содержание: 

1. Диагностическое направление предполагает как проведение диагностических 

процедур, так и анализ их результатов с целью учета полученных данных в 

организации и реализации коррекционной работы и реализуется посредством: 

изучения и анализа данных, представленных ПМПК на каждого обучающегося; 

изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания слепого 

обучающегося с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); наблюдение за обучающимся с целью выявления трудностей 

адаптации к условиям 00; проведение обследования слепых обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с целью выявления 

особых образовательных (в том числе и индивидуальных) потребностей; 

осуществление текущей диагностики, позволяющей получать информацию о 

состоянии психоэмоционального статуса обучающихся, о его продвижении в 

овладении специальными знаниями, умениями и навыками; мониторинг достижений 

планируемых результатов обучающихся в освоении курсов коррекционно-

развивающей области. 

2. Коррекционно-развивающее направление предполагает обеспечение 

благоприятных условий для личностного развития каждого обучающегося, 

овладение специальными знаниями, умениями и навыками, необходимыми для 

социальной адаптации и интеграции, коррекцию недостатков физического развития 

и профилактику вторичных отклонений в развитии, что реализуется посредством: 

создания образовательной среды, способствующей личностному развитию каждого 

обучающегося; обогащения чувственного опыта, активного и систематического 

включения в деятельность слепых обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) сохранных анализаторов; проведения групповой 

коррекционной работы посредством реализации курсов коррекционно-развивающей 

области ("Социально-бытовая ориентировка", "Предметно-пространственная 

ориентировка", "Сенсорное развитие", "Охрана, развитие остаточного зрения и 
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зрительного восприятия", «Развитие коммуникативной деятельности») с учетом 

особых образовательных потребностей обучающихся; проведения индивидуальной 

коррекционной работы с обучающимися, имеющими наряду с типологическими 

индивидуальные особые образовательные потребности; закрепления и развития 

сформированных в процессе групповой и индивидуальной коррекционной работы 

знаний и умений в урочной, внеурочной и внешкольной деятельности; реализации 

мероприятий, способствующих социальной адаптации и интеграции слепых 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); корректирования программы коррекционной работы с учетом 

результатов диагностических исследований; реализации комплексных (с учетом 

данных, полученных от различных специалистов) рекомендаций по вопросам 

обучения и воспитания слепого обучающегося с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

3. Консультативное направление обеспечивает непрерывность коррекционной 

поддержки обучающихся в образовательном процессе и повседневной жизни, что 

реализуется посредством: взаимодействия с родителями (законными 

представителями) по вопросам обучения и воспитания слепых обучающихся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (в том числе и 

по вопросам создания необходимых условий для обучения и воспитания слепых 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); проведения специалистами (педагогами-психологами, учителями-

дефектологами) консультаций педагогических работников по вопросам организации 

и содержания коррекционной поддержки слепых обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); разработки комплексных (с 

учетом данных, полученных от различных специалистов) рекомендаций по 

удовлетворению особых образовательных (в том числе и индивидуальных) 

потребностей слепого обучающегося с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и оказание консультативной поддержки 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам в их 

реализации. 

4. Информационно-просветительское направление предусматривает повышение 

компетентности всех участников образовательного процесса по вопросам 

воспитания и обучения слепых с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), что реализуется посредством вооружения 

педагогических работников и родителей (законных представителей) необходимыми 

знаниями и умениями. 
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Реализация данного направления предусматривает использование различных 

форм работы: лекций, бесед, тренингов, семинаров. Механизм взаимодействия 

специалистов по реализации программы коррекционной работы. 

Основой реализации механизма взаимодействия специалистов, работающих в 

образовательной организации, по реализации программы коррекционной работы 

выступает комплексный междисциплинарный подход. Этот подход предполагает 

при разработке организационно-содержательных характеристик коррекционной 

работы учет данных: комплексного (обследование всеми специалистами: 

медицинскими работниками, педагогами-психологами, педагогическими 

работниками) обследования обучающегося; всестороннего и целостного 

(исследование познавательной деятельности, состояния эмоционально-волевой 

сферы, поведения обучающегося) изучения слепого с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

2.16.1. Планируемыми результатами освоения программы коррекционной 

работы выступают: 

повышение возможностей в предметно-пространственной и социально-бытовой 

ориентировке; 

приобретение опыта использования предметно-практических умений и 

навыков; 

использование в учебной деятельности и повседневной жизни всех сохранных 

анализаторов, средств оптической коррекции и тифлотехнических средств; 

учет собственных зрительных возможностей в учебно-познавательной 

деятельности и повседневной жизни; 

учет имеющихся противопоказаний и ограничений в учебно-познавательной 

деятельности; 

освоение навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, не имеющими 

ограничений по возможностям здоровья; 

овладение вербальными и невербальными средствами общения; 

овладение представлениями о широком социуме; 

освоение педагогическими работниками, родителями (законными 

представителями) знаний о консультативной помощи по вопросам обучения и 

воспитания слепых. 

Механизм взаимодействия специалистов по реализации программы 

коррекционной работы. 

Основой реализации механизма взаимодействия специалистов, работающих в 

образовательной организации, по реализации программы коррекционной работы 

выступает комплексный междисциплинарный подход. Данный подход предполагает 
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при разработке организационно-содержательных характеристик коррекционной 

работы учет данных: 

комплексного (обследование всеми специалистами: медицинскими 

работниками, педагогами-психологами, педагогическими работниками) 

обследования обучающегося; 

всестороннего и целостного (исследование познавательной деятельности, 

состояния эмоционально-волевой сферы, поведения обучающегося) изучения 

слепого обучающегося. 

Эффективность механизма взаимодействия специалистов по реализации 

программы коррекционной работы слепых обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) во многом зависит от уровня 

развития социального партнерства. Социальное партнерство предполагает 

сотрудничество с образовательными организациями, различными организациями 

(государственными и негосударственными) и ведомствами, занимающимися 

вопросами образования и семьи; общественными организациями инвалидов и 

родительскими ассоциациями, родительской общественностью.  

2.17. Рабочая программа воспитания АОП НОО  

2.17.1. Пояснительная записка. 

1.1. Федеральная рабочая  программа воспитания  (далее - Программа 

воспитания) служит основой для разработки рабочей программы воспитания АООП 

НОО ГБОУ «С(к)ОШИСС имени В.Ш.Дагаева». Программа воспитания 

основывается на единстве и преемственности образовательного процесса всех 

уровней общего образования, соотносится с рабочими программами воспитания для 

образовательных организаций дошкольного и среднего профессионального 

образования. 

1.2. Программа воспитания: 

предназначена для планирования и организации системной воспитательной 

деятельности в ГБОУ «С(к)ОШИСС имени В.Ш.Дагаева»;  

разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов управления 

образовательной организацией, в том числе советов обучающихся, советов 

родителей (законных представителей); 

реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой 

совместно с семьей и другими участниками образовательных отношений, 

социальными институтами воспитания; 

предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам и 
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нормам поведения, принятым в российском обществе на основе российских базовых 

конституционных норм и ценностей; 

предусматривает историческое просвещение, формирование российской 

культурной и гражданской идентичности обучающихся; 

ориентирована на помощь в формировании жизненной компетенции 

обучающихся. 

1.3. Программа воспитания включает три раздела: целевой, содержательный, 

организационный. 

1.4. При разработке или обновлении рабочей программы воспитания ее 

содержание, за исключением целевого раздела, может изменяться в соответствии с 

особенностями образовательной организации: организационно-правовой формой, 

контингентом обучающихся и их родителей (законных представителей), 

направленностью образовательной программы, в том числе предусматривающей 

углубленное изучение отдельных учебных предметов, учитывающей 

этнокультурные интересы, особые образовательные потребности обучающихся.  

2.17.2. Целевой раздел. 

2.1. Содержание воспитания обучающихся в ГБОУ «С(к)ОШИСС имени 

В.Ш.Дагаева» определяется содержанием российских базовых (гражданских, 

национальных) норм и ценностей, которые закреплены в Конституции Российской 

Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное содержание 

воспитания обучающихся. Вариативный компонент содержания воспитания 

обучающихся включает духовно-нравственные ценности культуры, традиционных 

религий народов России. 

2.2. Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации 

планируется и осуществляется в соответствии с приоритетами государственной 

политики в сфере воспитания. Приоритетной задачей Российской Федерации в 

сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности, 

разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей 

актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в 

условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины.  

2.17.3. Цель и задачи воспитания обучающихся. 

3.1. Цель воспитания обучающихся в ГБОУ «С(к)ОШИСС имени 

В.Ш.Дагаева»:  

развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства; 
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формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 

правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального 

народа Российской Федерации, природе и окружающей среде.  

3.2. Задачи воспитания обучающихся в ГБОУ «С(к)ОШИСС имени 

В.Ш.Дагаева»: 

усвоение обучающимися знаний норм, духовно-нравственных ценностей, 

традиций, которые выработало российское общество (социально значимых знаний); 

формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, 

традициям (их освоение, принятие); 

приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных социальных 

отношений, применения полученных знаний; 

достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ 

в соответствии с ФГОС НОО ОВЗ, включая личностные результаты освоения ПКР. 

3.3. Личностные результаты освоения обучающимися образовательных 

программ включают: 

осознание российской гражданской идентичности; 

сформированность ценностей самостоятельности и инициативы; 

готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению; 

наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности;  

сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного 

отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом;  

сформированность жизненных компетенций, необходимых для успешной 

социальной адаптации. 

3.4. Воспитательная деятельность в ГБОУ «С(к)ОШИСС имени В.Ш.Дагаева» 

планируется и осуществляется на основе аксиологического, антропологического, 

культурно-исторического, системно-деятельностного, личностно-ориентированного 

подходов и с учетом принципов воспитания: гуманистической направленности 

воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, следования нравственному 

примеру, безопасной жизнедеятельности,   возрастосообразности и с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся. 

2.17.4. Направления воспитания. 

4.1. Программа воспитания реализуется в единстве учебной, коррекционно-

развивающей и воспитательной деятельности ГБОУ «С(к)ОШИСС имени 

В.Ш.Дагаева» по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС НОО  
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ОВЗ и отражает готовность обучающихся руководствоваться ценностями и 

приобретать первоначальный опыт деятельности на их основе, в том числе в части: 

4.1.1. Гражданского воспитания, способствующего формированию российской 

гражданской идентичности, принадлежности к общности граждан Российской 

Федерации, к народу России как источнику власти в Российском государстве и 

субъекту тысячелетней российской государственности, уважения к правам, 

свободам и обязанностям гражданина России, правовой и политической культуры.  

4.1.2. Патриотического воспитания, основанного на воспитании любви к 

родному краю, Родине, своему народу, уважения к другим народам России; 

историческое просвещение, формирование российского национального 

исторического сознания, российской культурной идентичности.  

4.1.3. Духовно-нравственного воспитания на основе духовно-нравственной 

культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование 

традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, 

милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к 

памяти предков. 

4.1.4. Эстетического воспитания, способствующего формированию 

эстетической культуры на основе российских традиционных духовных ценностей, 

приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового искусства.  

4.1.5. Физического воспитания, ориентированного на формирование культуры 

здорового образа жизни и эмоционального благополучия - развитие физических 

способностей и двигательной активности с учетом возможностей и состояния 

здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, 

чрезвычайных ситуациях; преодоление недостатков двигательного и физического 

развития. 

4.1.6. Трудового воспитания, основанного на воспитании уважения к труду, 

трудящимся, результатам труда (своего и других людей), ориентации на 

самостоятельность в быту, доступную трудовую деятельность, получение 

профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном 

труде в российском обществе, достижение выдающихся результатов в 

профессиональной деятельности. 

4.1.7. Экологического воспитания, способствующего формированию 

экологической культуры, ответственного, бережного отношения к природе, 

окружающей среде на основе российских традиционных духовных ценностей, 

навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды.  

4.1.8. Ценности научного познания, ориентированного на воспитание 

стремления к познанию себя и других людей, природы и общества, к получению 
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знаний, качественного образования с учетом личностных интересов и общественных 

потребностей. 

2.17.5. Целевые ориентиры результатов воспитания. 

5.1. Требования к личностным результатам освоения обучающимися АООП 

НОО установлены ФГОС НОО ОВЗ. 

На основании этих требований в данном разделе представлены целевые 

ориентиры результатов в воспитании, развитии личности обучающихся, на 

достижение которых должна быть направлена деятельность педагогического 

коллектива для выполнения требований ФГОС ООО. 

5.2. Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным 

содержанием воспитания обучающихся на основе российских базовых 

(гражданских, конституциональных) ценностей, обеспечивают единство воспитания, 

воспитательного пространства. 

5.3. Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего 

образования. 

5.3.1. Гражданско-патриотическое воспитание: 

знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление 

о Родине - России, ее территории, расположении; 

сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 

проявляющий уважение к своему и другим народам; 

понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему 

родного края, своей Родины - России, Российского государства; 

понимающий значение гражданских символов (государственная символика 

России, своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников 

Отечества, проявляющий к ним уважение; 

имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека 

в обществе, гражданских правах и обязанностях; 

принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в 

доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

5.3.2. Духовно-нравственное воспитание: 

уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, 

семейные ценности с учетом национальной, религиозной принадлежности; 

сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий 

индивидуальность и достоинство каждого человека;  

доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать 

помощь, выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и 

моральный вред другим людям, уважающий старших;  
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Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным 

нормам, осознающий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного 

пространства России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных 

народов, вероисповеданий. 

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного 

языка, русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

5.3.3. Эстетическое воспитание: 

способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, 

творчестве людей; 

проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной 

культуре; 

проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, искусстве. 

5.3.4. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные 

правила здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том 

числе в информационной среде; 

владеющий основными навыками самообслуживания, личной и общественной 

гигиены, безопасного поведения в быту, природе, обществе; 

ориентированный на физическое развитие и преодоление имеющихся 

ограничений с учетом возможностей здоровья, занятия физкультурой и спортом; 

стремящийся к регулярной двигательной активности; 

сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие 

ей психофизические и поведенческие особенности с учетом возраста.  

5.3.5. Трудовое воспитание: 

сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества;  

проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к 

результатам труда, ответственное потребление; 

стремящийся к самостоятельности и независимости в быту;  

проявляющий интерес к разным профессиям; 

участвующий в различных видах доступного по возрасту и состоянию здоровья 

труда, трудовой деятельности. 

5.3.6. Экологическое воспитание: 

понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, 

влияние людей на природу, окружающую среду; 
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проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, 

приносящих вред природе, особенно живым существам;  

выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических 

норм. 

5.3.7. Ценности научного познания: 

выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке;  

обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных 

объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой 

природы, о науке, научном знании; 

имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления 

опыта в естественно-научной и гуманитарной областях знания. 

2.17.6. Содержательный раздел. 

6.1. Уклад ГБОУ «С(к)ОШИСС имени В.Ш.Дагаева». 

6.1.1. В данном разделе раскрываются основные особенности уклада ГБОУ 

«С(к)ОШИСС имени В.Ш.Дагаева»  

6.1.2. Уклад задает порядок жизни ГБОУ «С(к)ОШИСС имени В.Ш.Дагаева» и 

аккумулирует ключевые характеристики, определяющие особенности 

воспитательного процесса. Уклад ГБОУ «С(к)ОШИСС имени В.Ш.Дагаева» 

удерживает ценности, принципы, нравственную культуру взаимоотношений, 

традиции воспитания, в основе которых лежат российские базовые ценности, 

определяет условия и средства воспитания, отражающие самобытный облик ГБОУ 

«С(к)ОШИСС имени В.Ш.Дагаева»  и ее репутацию в окружающем 

образовательном пространстве, социуме. 

6.1.3. Ниже приведен перечень ряда основных и дополнительных 

характеристик, значимых для описания уклада, особенностей условий воспитания в 

ГБОУ «С(к)ОШИСС имени В.Ш.Дагаева». 

6.1.4. Основные характеристики (целесообразно учитывать в описании): 

основные вехи истории ГБОУ «С(к)ОШИСС имени В.Ш.Дагаева», 

выдающиеся события, деятели в ее истории; 

цель ГБОУ «С(к)ОШИСС имени В.Ш.Дагаева» в самосознании ее 

педагогического коллектива; 

наиболее значимые традиционные дела, события, мероприятия в ГБОУ 

«С(к)ОШИСС имени В.Ш.Дагаева», составляющие основу воспитательной системы; 

традиции и ритуалы, символика, особые нормы этикета в ГБОУ «С(к)ОШИСС 

имени В.Ш.Дагаева»; 
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социальные партнеры ГБОУ «С(к)ОШИСС имени В.Ш.Дагаева», их роль, 

возможности в развитии, совершенствовании условий воспитания, воспитательной 

деятельности; 

значимые для воспитания проекты и программы, в которых образовательная 

организация уже участвует или планирует участвовать (федеральные, региональные, 

муниципальные, международные, сетевые и другие), включенные в систему 

воспитательной деятельности; 

реализуемые инновационные, перспективные воспитательные практики, 

определяющие “уникальность” образовательной организации; результаты их 

реализации, трансляции в системе образования; 

наличие проблемных зон, дефицитов, препятствий достижению эффективных 

результатов в воспитательной деятельности и решения этих проблем, 

отсутствующие или недостаточно выраженные в массовой практике. 

6.1.5. Дополнительные характеристики (могут учитываться в описании): 

особенности местоположения и социокультурного окружения ГБОУ 

«С(к)ОШИСС имени В.Ш.Дагаева», историко-культурная, этнокультурная, 

конфессиональная специфика населения местности, включенность в историко-

культурный контекст территории; 

контингент обучающихся, их семей, его социально-культурные, 

этнокультурные, конфессиональные и иные особенности, состав (стабильный или 

нет), наличие и состав обучающихся с особыми образовательными потребностями, 

обучающихся с ОВЗ, находящихся в трудной жизненной ситуации и другое;  

организационно-правовая форма ГБОУ «С(к)ОШИСС имени В.Ш.Дагаева», 

наличие разных уровней общего образования, направленность образовательных 

программ, в том числе наличие образовательных программ с углубленным 

изучением учебных предметов; 

режим деятельности ГБОУ «С(к)ОШИСС имени В.Ш.Дагаева», в том числе 

характеристики по решению участников образовательных отношений (форма 

обучающихся, организация питания и другое); 

наличие вариативных учебных курсов, практик гражданской, духовно-

нравственной, социокультурной, экологической и другой воспитательной 

направленности, в том числе включенных в учебные планы по решению участников 

образовательных отношений, авторских курсов, программ воспитательной 

направленности, самостоятельно разработанных и реализуемых педагогическими 

работниками ГБОУ «С(к)ОШИСС имени В.Ш.Дагаева». 

6.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности.  

6.2.1. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности в этом разделе 

планируются, представляются по модулям. 



121 

 

В модуле описываются виды, формы и содержание воспитательной работы в 

учебном году в рамках определенного направления деятельности в образовательной 

организации. Все виды и формы деятельности обучающихся в рамках 

воспитательной работы при необходимости адаптируются с учетом особых 

образовательных потребностей и особенностей обучающихся. Каждый из модулей 

обладает воспитательным потенциалом с особыми условиями, средствами, 

возможностями воспитания (урочная деятельность, внеурочная деятельность, 

взаимодействие с родителями и другое). 

6.2.2. В Программе воспитания представлены описания воспитательной работы 

в рамках основных (инвариантных) модулей, согласно правовым условиям 

реализации образовательных программ (урочная деятельность, внеурочная 

деятельность и другое). Раздел можно дополнить описанием дополнительных 

(вариативных) модулей, если такая деятельность реализуется в 

общеобразовательной организации (дополнительное образование, детские 

общественные объединения, школьные медиа, школьный музей, добровольческая 

деятельность, школьные спортивные клубы, школьные театры, наставничество, 

реабилитационная (абилитационная) деятельность), а также описанием иных 

модулей, разработанных образовательной организацией. 

6.2.3. Последовательность описания модулей является ориентировочной, в 

рабочей программе воспитания ГБОУ «С(к)ОШИСС имени В.Ш.Дагаева» их можно 

расположить в последовательности, соответствующей значимости в воспитательной 

деятельности образовательной организации по самооценке педагогического 

коллектива. 

6.2.4. Модуль “Урочная деятельность”. 

Реализация воспитательного потенциала уроков (урочной деятельности, 

аудиторных занятий в рамках максимально допустимой учебной нагрузки) может 

предусматривать (указываются конкретные позиции, имеющиеся в образовательной 

организации или запланированные): 

максимальное использование воспитательных возможностей содержания 

учебных предметов для формирования у обучающихся российских традиционных 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, российского исторического 

сознания на основе исторического просвещения; подбор соответствующего 

содержания уроков, заданий, вспомогательных материалов, проблемных ситуаций 

для обсуждений; 

включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам, 

модулям целевых ориентиров результатов воспитания, их учет в определении 

воспитательных задач уроков, занятий; 
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включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, 

модулей тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное 

воздействие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и 

задачами воспитания, целевыми ориентирами результатов воспитания; реализацию 

приоритета воспитания в учебной деятельности; 

привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний 

своего мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, 

явлениям, лицам; 

применение интерактивных форм учебной работы - интеллектуальных, 

стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы, которая учит строить отношения и действовать в команде, способствует 

развитию критического мышления; 

побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогическими работниками, соответствующие укладу 

общеобразовательной организации, установление и поддержку доброжелательной 

атмосферы; 

организацию наставничества мотивированных и эрудированных обучающихся 

над неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, 

планирование и выполнение индивидуальных и групповых проектов 

воспитательной направленности. 

6.2.5. Модуль “Внеурочная деятельность”. 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях 

обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в рамках 

выбранных ими курсов, занятий (указываются конкретные курсы, занятия, другие 

формы работы в рамках внеурочной деятельности, реализуемые в образовательной 

организации или запланированные): 

курсы, занятия патриотической, гражданско-патриотической, военно-

патриотической, краеведческой, историко-культурной направленности; 

курсы, занятия духовно-нравственной направленности по религиозным 

культурам народов России, основам духовно-нравственной культуры народов 

России, духовно-историческому краеведению; 



123 

 

курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, просветительской 

направленности; 

курсы, занятия экологической, природоохранной направленности;  

курсы, занятия в области искусств, художественного творчества разных видов и 

жанров; 

курсы, занятия туристско-краеведческой направленности; 

курсы, занятия оздоровительной, реабилитационной (абилитационной) и 

спортивной направленности. 

6.2.6. Модуль “Классное руководство”. 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства как особого 

вида педагогической деятельности, направленной, в первую очередь, на решение 

задач воспитания и социализации обучающихся, может предусматривать 

(указываются конкретные позиции, имеющиеся в образовательной организации или 

запланированные): 

планирование и проведение классных часов целевой воспитательной 

тематической направленности; 

инициирование и поддержку классными руководителями участия классов в 

общешкольных делах, мероприятиях, оказание необходимой помощи обучающимся 

в их подготовке, проведении и анализе; 

организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся 

совместных дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными 

потребностями, способностями, давать возможности для самореализации, 

устанавливать и укреплять доверительные отношения, стать для них значимым 

взрослым, задающим образцы поведения; 

сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование, 

внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, празднования дней 

рождения обучающихся, классные вечера; 

выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, участие в 

выработке таких правил поведения в ГБОУ «С(к)ОШИСС имени В.Ш.Дагаева»;  

изучение особенностей личностного развития обучающихся путем наблюдения 

за их поведением, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, 

беседах по нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с 

результатами бесед с родителями, учителями, а также (при необходимости) с 

педагогом-психологом; 

доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и 

другое), совместный поиск решений проблем, коррекцию поведения обучающихся 
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через частные беседы индивидуально и вместе с их родителями, с другими 

обучающимися класса; 

индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных 

портфолио, в которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения; 

регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на 

формирование единства требований по вопросам воспитания и обучения, 

предупреждение и (или) разрешение конфликтов между учителями и 

обучающимися; 

проведение педагогических советов для решения конкретных проблем класса, 

интеграции воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение 

учителей-предметников к участию в классных делах, дающих им возможность 

лучше узнавать и понимать обучающихся, общаясь и наблюдая их во внеучебной 

обстановке, участвовать в родительских собраниях класса;  

организацию и проведение регулярных родительских собраний, 

информирование родителей об успехах и проблемах обучающихся, их положении в 

классе, жизни класса в целом, помощь родителям и иным членам семьи в 

отношениях с учителями, администрацией; 

создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего 

в решении вопросов воспитания и обучения в  классе, ГБОУ «С(к)ОШИСС имени 

В.Ш.Дагаева»; 

привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся 

к организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и ГБОУ 

«С(к)ОШИСС имени В.Ш.Дагаева»; 

проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и других 

мероприятий. 

6.2.7. Модуль “Основные школьные дела”. 

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел может 

предусматривать (указываются конкретные позиции, имеющиеся в образовательной 

организации или запланированные): 

общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и другие) мероприятия, связанные с общероссийскими, 

региональными праздниками, памятными датами, в которых участвуют все классы; 

участие во всероссийских акциях, посвященных значимым событиям в России, 

мире; 

торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом 

на следующий уровень образования, символизирующие приобретение новых 

социальных статусов в ГБОУ «С(к)ОШИСС имени В.Ш.Дагаева», обществе; 
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церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и 

педагогов за участие в жизни образовательной организации, достижения в 

конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, вклад в развитие ГБОУ «С(к)ОШИСС 

имени В.Ш.Дагаева», своей местности; 

социальные проекты в образовательной организации, совместно 

разрабатываемые и реализуемые обучающимися и педагогическими работниками, в 

том числе с участием социальных партнеров, комплексы дел благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой и другой направленности; 

проводимые для жителей населенного пункта и организуемые совместно с 

семьями обучающихся праздники, фестивали, представления в связи с памятными 

датами, значимыми событиями для жителей населенного пункта;  

разновозрастные сборы, многодневные выездные события, включающие в себя 

комплекс коллективных творческих дел гражданской, патриотической, историко-

краеведческой, экологической, трудовой, спортивно-оздоровительной и другой 

направленности; 

вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных 

ролях (сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и оборудование, 

за приглашение и встречу гостей и других), помощь обучающимся в освоении 

навыков подготовки, проведения, анализа общешкольных дел; 

наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, 

анализа основных школьных дел, мероприятий, их отношениями с обучающимися 

разных возрастов, с педагогическими работниками и другими взрослыми. 

6.2.8. Модуль “Внешкольные мероприятия”. 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий может 

предусматривать (указываются конкретные позиции, имеющиеся в ГБОУ 

«С(к)ОШИСС имени В.Ш.Дагаева» или запланированные): 

общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с 

социальными партнерами ГБОУ «С(к)ОШИСС имени В.Ш.Дагаева»;  

внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 

организуемые педагогами по изучаемым в ГБОУ «С(к)ОШИСС имени 

В.Ш.Дагаева» учебным предметам, курсам, модулям; 

экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, на 

предприятие и другое), организуемые в классах классными руководителями, в том 

числе совместно с родителями (законными представителями) обучающихся с 

привлечением их к планированию, организации, проведению, оценке мероприятия;  

литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, 

экспедиции, слеты и другие, организуемые педагогическими работниками, в том 
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числе совместно с родителями (законными представителями) обучающихся для 

изучения историко-культурных мест, событий, биографий проживавших в этой 

местности российских поэтов и писателей, деятелей науки, природных и историко-

культурных ландшафтов, флоры и фауны и другого;  

выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих 

дел, в процессе которых складывается детско-взрослая общность, 

характеризующаяся доверительными взаимоотношениями, ответственным 

отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта. 

6.2.9. Модуль “Организация предметно-пространственной среды”. Реализация 

воспитательного потенциала предметно-пространственной среды может 

предусматривать совместную деятельность педагогов, обучающихся, других 

участников образовательных отношений по ее созданию, поддержанию, 

использованию в воспитательном процессе (указываются конкретные позиции, 

имеющиеся в образовательной организации или запланированные): 

оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в образовательную 

организацию государственной символикой Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации, муниципального образования (флаг, герб), изображениями 

символики Российского государства в разные периоды тысячелетней истории, 

исторической символики региона; 

организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного 

флага Российской Федерации; 

размещение карт России, регионов, муниципальных образований (современных 

и исторических, точных и стилизованных, географических, природных, 

культурологических, художественно оформленных, в том числе материалами, 

подготовленными обучающимися) с изображениями значимых культурных 

объектов местности, региона, России, памятных исторических, гражданских, 

народных, религиозных мест почитания, портретов выдающихся государственных 

деятелей России, деятелей культуры, науки, производства, искусства, военных, 

героев и защитников Отечества; 

изготовление, размещение, обновление художественных изображений 

(символических, живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) 

природы России, региона, местности, предметов традиционной культуры и быта, 

духовной культуры народов России; 

организацию и поддержание в образовательной организации звукового 

пространства позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической 

воспитательной направленности (звонки-мелодии, музыка, информационные 

сообщения), исполнение гимна Российской Федерации; 
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разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном 

процессе “мест гражданского почитания” (в том числе если образовательная 

организация носит имя выдающегося исторического деятеля, ученого, героя, 

защитника Отечества и других) в помещениях образовательной организации или на 

прилегающей территории для общественно-гражданского почитания лиц, мест, 

событий в истории России; мемориалов воинской славы, памятников, памятных 

досок; 

оформление и обновление “мест новостей”, стендов в помещениях (холл 

первого этажа, рекреации), содержащих в доступной, привлекательной форме 

новостную информацию позитивного гражданско-патриотического, духовно-

нравственного содержания, фотоотчеты об интересных событиях, поздравления 

педагогов и обучающихся и другое; 

разработку и популяризацию символики ГБОУ «С(к)ОШИСС имени 

В.Ш.Дагаева» (эмблема, флаг, логотип, элементы костюма обучающихся и другое), 

используемой как повседневно, так и в торжественные моменты; 

подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ 

обучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их способности, 

знакомящих с работами друг друга; 

поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в ГБОУ 

«С(к)ОШИСС имени В.Ш.Дагаева», доступных и безопасных рекреационных зон, 

озеленение территории при образовательной организации; 

разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств, 

спортивных и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха; 

создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного 

книгообмена, на которые обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять для 

общего использования свои книги, брать для чтения другие;  

деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с 

обучающимися, их родителями по благоустройству, оформлению школьных 

аудиторий, пришкольной территории; 

разработку и оформление пространств проведения значимых событий, 

праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событийный 

дизайн); 

разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и 

других), акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания 

ценностях, правилах, традициях, укладе ГБОУ «С(к)ОШИСС имени В.Ш.Дагаева», 

актуальных вопросах профилактики и безопасности. 

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для 

слепых обучающихся. 
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6.2.10. Модуль “Взаимодействие с родителями (законными представителями)”.  

Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями 

(законными представителями) обучающихся может предусматривать (указываются 

конкретные позиции, имеющиеся в образовательной организации или 

запланированные): 

создание и деятельность в ГБОУ «С(к)ОШИСС имени В.Ш.Дагаева», в классах 

представительных органов родительского сообщества (родительского комитета 

образовательной организации, классов), участвующих в обсуждении и решении 

вопросов воспитания и обучения, деятельность представителей родительского 

сообщества в Управляющем совете ГБОУ «С(к)ОШИСС имени В.Ш.Дагаева»; 

тематические родительские собрания в классах, общешкольные родительские 

собрания по вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и педагогов, 

условий обучения и воспитания; 

родительские дни, в которые родители (законные представители) могут 

посещать уроки и внеурочные занятия; 

работу семейных клубов, родительских гостиных, предоставляющих 

родителям, педагогам и обучающимся площадку для совместного досуга и общения, 

с обсуждением актуальных вопросов воспитания; 

проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей), на 

которых родители могут получать советы по вопросам воспитания, консультации 

психологов, врачей, социальных работников, служителей традиционных российских 

религий, обмениваться опытом; 

родительские форумы на официальном сайте образовательной организации в 

сети Интернет, интернет-сообщества, группы с участием педагогов, на которых 

обсуждаются интересующие родителей вопросы, согласуется совместная 

деятельность; 

участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях, 

предусмотренных нормативными документами о психолого-педагогическом 

консилиуме в ГБОУ «С(к)ОШИСС имени В.Ш.Дагаева»  в соответствии с порядком 

привлечения родителей (законных представителей); 

привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению 

классных и общешкольных мероприятий; 

при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения 

родителей, приемных детей целевое взаимодействие с их законными 

представителями. 

6.2.11. Модуль “Самоуправление”. 

Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в ГБОУ 

«С(к)ОШИСС имени В.Ш.Дагаева»  может предусматривать (указываются 
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конкретные позиции, имеющиеся в образовательной организации или 

запланированные): 

организацию и деятельность органов ученического самоуправления (совет 

обучающихся или других), избранных обучающимися; 

представление органами ученического самоуправления интересов 

обучающихся в процессе управления ГБОУ «С(к)ОШИСС имени В.Ш.Дагаева»;  

защиту органами ученического самоуправления законных интересов и прав 

обучающихся; 

участие представителей органов ученического самоуправления в разработке, 

обсуждении и реализации рабочей программы воспитания, календарного плана 

воспитательной работы, в анализе воспитательной деятельности в ГБОУ 

«С(к)ОШИСС имени В.Ш.Дагаева». 

6.2.12. Модуль “Профилактика и безопасность”. 

Реализация, воспитательного потенциала профилактической деятельности в 

целях формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в ГБОУ 

«С(к)ОШИСС имени В.Ш.Дагаева» может предусматривать (указываются 

конкретные позиции, имеющиеся в образовательной организации или 

запланированные): 

организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в ГБОУ 

«С(к)ОШИСС имени В.Ш.Дагаева» эффективной профилактической среды 

обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия успешной 

воспитательной деятельности; 

проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов 

повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение 

групп риска обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, 

зависимости и другое); 

проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска 

силами педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов 

(психологов, конфликтологов, коррекционных педагогов, работников социальных 

служб, правоохранительных органов, опеки и других);  

разработку и реализацию профилактических программ, направленных на 

работу как с девиантными обучающимися, так и с их окружением;  

организацию межведомственного взаимодействия; 

вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков в ГБОУ 

«С(к)ОШИСС имени В.Ш.Дагаева» и в социокультурном окружении с педагогами, 

родителями, социальными партнерами (антинаркотические, антиалкогольные, 

против курения, вовлечения в деструктивные детские и молодежные объединения, 
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культы, субкультуры, группы в социальных сетях; по безопасности в цифровой 

среде, на транспорте, на воде, безопасности дорожного движения, противопожарной 

безопасности, антитеррористической и антиэкстремистской безопасности, 

гражданской обороне и другие); 

организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями социально 

одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, 

устойчивости к негативным воздействиям, групповому давлению;  

профилактику правонарушений, девиаций посредством организации 

деятельности, альтернативной девиантному поведению, - познания (путешествия), 

испытания себя (походы, спорт), значимого общения, творчества, деятельности (в 

том числе профессиональной, религиозно-духовной, благотворительной, 

художественной и другой); 

предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях 

появления, расширения, влияния в ГБОУ «С(к)ОШИСС имени В.Ш.Дагаева» 

маргинальных групп обучающихся (оставивших обучение, криминальной 

направленности, с агрессивным поведением и других);  

профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих 

специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения 

(слабоуспевающие, социально запущенные, социально неадаптированные дети- 

мигранты, обучающиеся с ОВЗ и другие). 

6.2.13. Модуль “Социальное партнерство”. 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства может 

предусматривать (указываются конкретные позиции,' имеющиеся в ГБОУ 

«С(к)ОШИСС имени В.Ш.Дагаева»  или запланированные): 

участие представителей организаций-партнеров, в том числе в соответствии с 

договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках 

рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни 

открытых дверей, государственные, региональные, школьные праздники, 

торжественные мероприятия и другие); 

участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных 

уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей 

тематической направленности; 

проведение на базе организаций-партнеров отдельных уроков, занятий, 

внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности; 

проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, 

родительских) с представителями организаций-партнеров для обсуждений 

актуальных проблем, касающихся жизни ГБОУ «С(к)ОШИСС имени В.Ш.Дагаева», 

муниципального образования, региона, страны; 
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реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися, 

педагогами с организациями-партнерами благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой и другой направленности, ориентированных на 

воспитание обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное 

воздействие на социальное окружение; 

взаимодействие школы с общественными организациями лиц с инвалидностью 

(региональных отделений ВОРДИ, ВОС, и другими). 

6.2.14. Модуль “Профориентация”. 

Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы ГБОУ 

«С(к)ОШИСС имени В.Ш.Дагаева»  может предусматривать (указываются 

конкретные позиции, имеющиеся в общеобразовательной организации или 

запланированные): 

проведение циклов профориентационных часов, направленных на подготовку 

обучающегося к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

профориентационные игры (игры-симуляции, деловые игры, квесты, кейсы), 

расширяющие знания о профессиях, способах выбора профессий, особенностях, 

условиях разной профессиональной деятельности; 

экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные представления о 

существующих профессиях, доступных для слепых обучающихся, и условиях 

работы; 

посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в организациях 

профессионального, высшего образования; 

организацию на базе детского лагеря при образовательной организации 

профориентационных смен с участием экспертов в области профориентации, где 

обучающиеся могут познакомиться с профессиями, получить представление об их 

специфике, попробовать свои силы в той или иной профессии, развить 

соответствующие навыки; 

совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, 

посвященных выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн- 

тестирования, онлайн-курсов по интересующим профессиям и направлениям 

профессионального образования; 

участие в работе всероссийских профориентационных проектов; 

индивидуальное консультирование педагогом-психологом, учителем- дефектологом 

обучающихся и их родителей (законных представителей) по вопросам склонностей, 

способностей, иных индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут 

иметь значение в выборе ими будущей профессии; 
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освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов, 

включенных в обязательную часть образовательной программы, в рамках 

компонента участников образовательных отношений, внеурочной деятельности, 

дополнительного образования. 

2.18. Организационный раздел. 

2.18.1. Кадровое обеспечение. 

Кадровое обеспечениев ГБОУ «С(к)ОШИСС имени В.Ш.Дагаева»  

представлено в соответствии с ФГОС общего образования всех уровней, по 

разделению функционала, связанного с планированием, организацией, 

обеспечением, реализацией воспитательной деятельности; по вопросам повышения 

квалификации педагогических работников в сфере воспитания; психолого-

педагогического сопровождения обучающихся; по привлечению специалистов 

других организаций (образовательных, социальных, правоохранительных и других).  

2.18.2. Нормативно-методическое обеспечение. 

Нормативно-методическое обеспечение  в ГБОУ «С(к)ОШИСС имени 

В.Ш.Дагаева» разработано по принятию, внесению изменений в должностные 

инструкции педагогических работников по вопросам воспитательной деятельности, 

ведению договорных отношений, сетевой форме организации образовательного 

процесса, сотрудничеству с социальными партнерами, нормативному, 

методическому обеспечению воспитательной деятельности. 

В локальные нормативные акты ГБОУ «С(к)ОШИСС имени В.Ш.Дагаева»   

вносятся изменения в связи с утверждением рабочей программы воспитания.  

2.18.3. Требования к условиям работы со слепыми  обучающимися. 

3.1. Требования к организации среды для слепых обучающихся     отражаются в 

АООП НОО ОВЗ. 

3.2. Для реализации воспитательной работы со слепыми  обучающимися   

создаются специальные условия в соответствии с психофизическими  особенностями 

таких обучающихся. 

3.3. Особыми задачами воспитания слепых обучающихся   являются:  

обеспечение включенности слепых обучающихся   во все виды деятельности в 

доступных для них пределах; 

стимулирование стремления обучающихся к самостоятельности, независимости 

в быту, мобильности; 

налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими 

для их успешной социальной адаптации и интеграции в социум;  

формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений; 
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построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей и возможностей каждого обучающегося;  

обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, 

содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-

социальной компетентности. 

3.4. При организации воспитания слепых обучающихся   необходимо 

ориентироваться на: 

формирование личности обучающегося с использованием адекватных возрасту 

и физическому и (или) психическому состоянию методов воспитания; 

создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения 

обучающихся и их сверстников, с использованием адекватных вспомогательных 

средств и педагогических приемов, организацией совместных форм работы 

воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности 

обучающихся. 

2.16.2. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся. 

1. Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 

успешности обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся 

ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, максимально 

вовлекать их в совместную деятельность в воспитательных целях. 

2. Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной 

успешности обучающихся строится на принципах: 

публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа 

обучающихся); 

соответствия артефактов и процедур награждения укладу ГБОУ «С(к)ОШИСС 

имени В.Ш.Дагаева», качеству воспитывающей среды, символике ГБОУ 

«С(к)ОШИСС имени В.Ш.Дагаева»; 

прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, 

соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур);  

регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в 

поощрениях, чрезмерно больших групп поощряемых и другое);  

сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование 

индивидуальных и коллективных наград дает возможность стимулировать 

индивидуальную и коллективную активность обучающихся, преодолевать 
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межличностные противоречия между обучающимися, получившими и не 

получившими награды); 

привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей 

(законных представителей) обучающихся, представителей родительского 

сообщества, самих обучающихся, их представителей (с учетом наличия 

ученического самоуправления), сторонних организаций, их статусных 

представителей; 

дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения).  

3. Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и 

социальной успешности (формы могут быть изменены, их состав расширен): 

индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, благотворительная поддержка.  

4. Ведение портфолио отражает деятельность обучающихся при ее организации 

и регулярном поощрении классными руководителями, поддержке родителями 

(законными представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, 

фиксирующих и символизирующих достижения обучающегося. 

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, 

достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, 

фотографии призов, фото изделий, работ и другого, участвовавшего в конкурсах). 

Кроме индивидуального портфолио возможно ведение портфолио класса.  

5. Рейтинги формируются через размещение имен (фамилий) обучающихся или 

названий (номеров) групп обучающихся, классов в последовательности, 

определяемой их успешностью, достижениями. 

6. Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов) 

может заключаться в материальной поддержке проведения в ГБОУ «С(к)ОШИСС 

имени В.Ш.Дагаева»  воспитательных дел, мероприятий, проведения внешкольных 

мероприятий, различных форм совместной деятельности воспитательной 

направленности, в индивидуальной поддержке нуждающихся в помощи 

обучающихся, семей, педагогических работников. 

Благотворительность предусматривает публичную презентацию 

благотворителей и их деятельности. 

7. Использование рейтингов, их форма, публичность, привлечение 

благотворителей, в том числе из социальных партнеров, их статус, акции, 

деятельность должны соответствовать укладу общеобразовательной организации, 

цели, задачам, традициям воспитания, согласовываться с представителями 

родительского сообщества во избежание деструктивного воздействия на 

взаимоотношения в образовательной организации. 
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2.16.3. Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с 

целевыми ориентирами результатов воспитания, личностными результатами 

обучающихся на уровне основного общего образования, установленными ФГОС 

ООО. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в образовательной 

организации является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью 

выявления основных проблем и последующего их решения с привлечением (при 

необходимости) внешних экспертов, специалистов. 

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный 

план воспитательной работы. 

2.18.4. Основные принципы самоанализа воспитательной работы:  

взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 

приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение 

прежде всего не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение 

уклада образовательной организации, содержание и разнообразие деятельности, 

стиль общения, отношений между педагогическими работниками, обучающимися и 

родителями; 

развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогических работников (знания и сохранения в работе цели и 

задач воспитания, умелого планирования воспитательной работы, адекватного 

подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с обучающимися, 

коллегами, социальными партнерами); 

распределенная ответственность за результаты личностного развития 

обучающихся ориентирует на понимание того, что личностное развитие - это 

результат как организованного социального воспитания, в котором образовательная 

организация участвует наряду с другими социальными институтами, так и 

стихийной социализации, и саморазвития. 

2.18.5. Основные направления анализа воспитательного процесса 

(предложенные направления можно уточнять, корректировать, исходя из 

особенностей уклада, традиций, ресурсов образовательной организации, 

контингента обучающихся и другого). 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся в каждом классе. 

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем 

директора по воспитательной работе (советником директора по воспитанию, 

педагогом-психологом, социальным педагогом (при наличии) с последующим 
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обсуждением результатов на методическом объединении классных руководителей 

или педагогическом совете. 

2. Основным способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. 

3. Внимание педагогических работников сосредоточивается на вопросах:  

какие проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся удалось 

решить за прошедший учебный год; 

какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему; какие новые 

проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать педагогическому 

коллективу. 

2.18.6. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых.  

1. Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности обучающихся и взрослых. 

2. Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе 

(советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным 

педагогом (при наличии), классными руководителями с привлечением актива 

родителей (законных представителей) обучающихся, совета обучающихся.  

3. Способами получения информации о состоянии организуемой совместной 

деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть анкетирования 

и беседы с обучающимися и их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками, представителями совета обучающихся.  

4. Результаты обсуждаются на заседании методических объединений классных 

руководителей или педагогическом совете. 

5. Внимание сосредотачивается на вопросах, связанных с качеством 

(выбираются вопросы, которые помогут проанализировать проделанную работу):  

реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; организуемой 

внеурочной деятельности обучающихся; деятельности классных руководителей и их 

классов; проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; внешкольных 

мероприятий; 

создания и поддержки предметно-пространственной среды; взаимодействия с 

родительским сообществом; деятельности ученического самоуправления; 

деятельности по профилактике и безопасности;  

реализации потенциала социального партнерства; 

деятельности по профориентации обучающихся; и другое по дополнительным 

модулям. 

6. Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением 

которых предстоит работать педагогическому коллективу. 
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7. Итоги самоанализа оформляются в виде отчета, составляемого заместителем 

директора по воспитательной работе (совместно с советником директора по 

воспитательной работе при его наличии) в конце учебного года, рассматриваются и 

утверждаются педагогическим советом или иным коллегиальным органом 

управления в ГБОУ «С(к)ОШИСС имени В.Ш.Дагаева». 

 

III. Организационный раздел АООП НОО для слепых обучающихся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 

3.3) 

3. Учебный план. 

Учебный план начального образования слепых обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), фиксирует общий 

объем нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки, состав и структуру 

обязательных предметных областей, курсов коррекционно-развивающей области, 

внеурочной деятельности, в том числе распределяет учебное время, отводимое на их 

освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке 

содержания образования, требований к его усвоению и организации 

образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных 

механизмов его реализации. 

Учебный план должен обеспечивать реализацию требований ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ, АООП НОО для слепых обучающихся и выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, которые 

предусмотрены Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями. 

Учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации в области образования, возможность обучения на 

государственных языках субъектов Российской Федерации и родном языке, 

возможность их изучения, а также устанавливает количество занятий, отводимых на 

изучение этих языков по годам обучения. 

3.1. Учебный планГБОУ «С(к)ОШИСС имени В.Ш. Дагаева»  состоит из двух 

частей - обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

3.1.1. Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов, обязательных предметных областей, которые реализуютсяв ГБОУ 

«С(к)ОШИСС имени В.Ш. Дагаева», в соответствии с АООП НОО для слепых 

обучающихся с легкой умственной отсталостью, и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. 
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Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего 

образования: 

формирование гордости за свою страну, приобщение к общекультурным, 

национальным и этнокультурным ценностям; 

готовность слепых обучающихся с легкой умственной отсталостью к 

продолжению образования на последующем этапе обучения; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

личностное развитие слепого обучающегося с легкой умственной отсталостью 

в соответствии с его индивидуальностью; 

минимизацию негативного влияния отсутствия или глубокого нарушения 

зрения на развитие обучающегося и профилактику возникновения вторичных 

отклонений. 

Образовательная организация самостоятельна в выборе видов деятельности по 

каждому предмету, курсу коррекционно-развивающей области (проектная 

деятельность, практические занятия, экскурсии). 

Обязательная часть содержит перечень учебных предметов: Русский язык, 

Чтение, Окружающий мир, Математика, Изобразительное искусство 

(Тифлографика), Музыка, Ручной труд, Физическая культура (Адаптивная 

физическая культура). 

3.1.2. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, включает: 

факультативные курсы, обеспечивающие реализацию индивидуальных особых 

образовательных потребностей слепых обучающихся с легкой умственной 

отсталостью; 

внеурочную деятельность, реализующуюся посредством таких направлений 

работы как нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

спортивно-оздоровительное и другие направления, доступные для обучающихся 

данной группы и, обеспечивающую личностное развитие слепых обучающихся с 

легкой умственной отсталостью; 

коррекционно-развивающую область, коррекционные курсы которой 

направлены на минимизацию негативного влияния отсутствия или глубокого 

нарушения зрения и интеллектуальной недостаточности на результат обучения и 

профилактику возникновения вторичных отклонений в развитии. 

3.1.2.1. Коррекционно-развивающая область включает следующие коррекционные 

курсы: сенсорное развитие, социально-бытовую ориентировку, предметно-
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пространственную ориентировку,охрану, развитие остаточного зрения и 

зрительного восприятия, развитие коммуникативной деятельности: 

 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). 

3.2. Набор учебных предметов, их соотношение по годам обучения 

предусматривает оптимальную нагрузку обучающихся на каждом году обучения, 

обеспечивает качественное усвоение учебных предметов.  

 Продолжительность урока во 2-5 классах - 40 минут, в 1-м классе - 35 минут. 

Продолжительность перемен между уроками 10 минут, после 2-го и 3-го уроков - по 

20 минут. 

Продолжительность группового коррекционного занятия составляет в 1 классе - 

35 минут, во 2-5 классах - 40 минут. Продолжительность индивидуального 

коррекционного занятия составляет 20 минут. 

3.3. С целью реализации "ступенчатого" метода постепенного наращивания 

учебной нагрузки в первом классе обеспечивается организация адаптационного 

периода. В 1 классе каждый день проводится 3 урока. Во время прогулки, 

динамической паузы происходит уточнение первоначальных математических 

представлений, используются упражнения по развитию осязания и остаточного 

зрения. Домашние задания даются с учетом индивидуальных возможностей 

обучающихся. В 1 классе обучение осуществляется без обязательных домашних 

заданий, следовательно, без записей в классном журнале. Допустимо предлагать 

первоклассникам только творческие задания познавательного характера, 

выполняемые исключительно по желанию обучающихся. Цель таких заданий - 

формирование у обучающихся внешних и внутренних стимулов к самостоятельной 

домашней работе. В 1 четверти возможны только задания организационного 

характера (приготовить и принести завтра к уроку спортивную форму, природный 

материал). Во 2 четверти - познавательные задания, для выполнения которых не 

требуется специально организованного рабочего места. С 3 четверти допустимо 

завершение в домашних условиях работы, начатой в классе (за исключением 
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предмета "Технология"). Общее время на их выполнение не должно превышать 15 

минут. 

Со второго класса задания по предметам рекомендуется предлагать по 

принципу "минимакс": часть задания по предмету обязательна для выполнения, 

часть - по желанию обучающегося. Время выполнения домашнего задания не 

должно превышать границ, которые предусмотрены Гигиеническими нормативами 

и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. Общее время выполнения 

заданий по всем учебным предметам (вместе с чтением) в 3 классе - до 1,5 часов (90 

минут), в 4 и 5 классах - до 2 часов (120 минут). 

3.4. Расписание уроков составляется отдельно для обязательной, внеурочной 

деятельности (в том числе коррекционно-развивающей области). Между последним 

уроком и началом внеурочной деятельности рекомендуется устраивать перерыв 

продолжительностью не менее 45 минут. 

Количество часов, отводимых в неделю на занятия внеурочной деятельностью,  

составляет не более 10 часов (в том числе из них не менее 5 часов в неделю на 

коррекционно-развивающую область в течение всего срока обучения на уровне 

начального общего образования) и определяется приказом ГБОУ «С(к)ОШИСС 

имени В.Ш. Дагаева» (пункт 3.4.16 Санитарно-эпидемиологических требований). 

3.5. Учебный план для слепых обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 3.3). 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

I II III IV V Всего 

Обязательная часть 

Язык и речевая 

практика. 

Русский язык 5 5 5 5 5 25 

Чтение 4 4 4 4 4 20 

Математика Математика 4 4 4 4 4 20 

Естествознание Окружающий мир 2 2 2 2 2 10 

Искусство Изобразительное 

искусство. (Тифлографика) 

1 1 1 1 1 5 

Музыка 1 1 1 1 1 5 

Технология Ручной труд 1 2 2 2 2 9 

Физическая 

культура 

Физическая культура 

(Адаптивная физическая 

культура) 

3 3 3 3 3 15 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

- - 1 1 1 3 
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Учебная неделя 33 34 34 34 34 169 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 23 113 

Внеурочная деятельность 10 10 10 10 10 50 

Обязательные занятия по программе 

коррекционной работы 

5 5 5 5 5 25 

Коррекционно-развивающие занятия и другие 

направления внеурочной деятельности 

5 5 5 5 5 25 

Всего 31 33 33 33 33 163 

 

В учебном плане количество часов в неделю на коррекционно-развивающие 

курсы указано на одного обучающегося. 

При реализации данной АООП НОО должны быть созданы специальные 

условия, обеспечивающие освоение обучающимися содержания образовательной 

программы в полном объеме с учетом их особых образовательных потребностей и 

особенностей здоровья. 

3.6. Календарный учебный график. 

3.6.1. 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. 

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 -5 классов); 2 четверть - 8 учебных недель (для 1 -5 классов); 3 

четверть - 10 учебных недель (для 2-5 классов), 9 учебных недель (для 1 классов); 4 

четверть - 8 учебных недель (для 1-5 классов). 

Продолжительность каникул составляет: 

по окончании 1 четверти (осенние каникулы) - 9 календарных дней (для 1-5 

классов); 

по окончании 2 четверти (зимние каникулы) - 9 календарных дней (для 1-5 

классов); 

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

по окончании 3 четверти (весенние каникулы) - 9 календарных дней (для 1-5 

классов); 
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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, за исключением обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, обучение которых осуществляется по 

СИПР. 

3.6.2. Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной 

умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных 

предметов, определенной Гигиеническими нормативами.  

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение 

учебной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня 

составляет: 

для обучающихся 1-х классов - не должен превышать 4 уроков и один раз в 

неделю - 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

для обучающихся 2-5 классов - не более 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков 

за счет урока физической культуры. 

Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих требований: 

учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую 

смену, обучение в первом полугодии: в сентябре-октябре - по 3 урока в день по 35 

минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый; в январе-

мае - по 4 урока в день по 40 минут каждый; 

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. 

3.7. 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.  

3.8. Календарный учебный график образовательной организации составляется с 

учётом мнений участников образовательных отношений, региональных и 

этнокультурных традиций, плановых мероприятий учреждений культуры региона и 
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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.  

3.9. Календарный план воспитательной работы АООП НОО для слепых 

обучающихся (вариант 3.3) 

3.9.1. Календарный план воспитательной работы (далее - план) разрабатывается 

в свободной форме с указанием: содержания дел, событий, мероприятий; 

участвующих классов или иных групп обучающихся; сроков, в том числе сроков 

подготовки; ответственных лиц. 

План обновляется ежегодно к началу очередного учебного года.  

3.9.2. При разработке плана учитываются: индивидуальные планы классных 

руководителей; рабочие программы учителей по изучаемым в образовательной 

организации учебным предметам, курсам, модулям; план, рабочие программы 

учебных курсов, занятий внеурочной деятельности; планы органов самоуправления 

в образовательной организации, ученического самоуправления, взаимодействия с 

социальными партнерами согласно договорам, соглашениям с ними; планы работы 

психологической службы или педагога-психолога, социальных педагогов и другая 

документация, которая должна соответствовать содержанию плана.  

3.9.3. План воспитательной работы ГБОУ «С(к)ОШИСС имени В.Ш. Дагаева» 

разработан один для всех уровней. 

3.9.4. Структура календарного плана воспитательной работы ГБОУ 

«С(к)ОШИСС имени В.Ш. Дагаева» составлена свозможностью построения плана 

по основным направлениям воспитания, по календарным периодам: месяцам, 

четвертям или в иной форме. 

Планирование дел, событий, мероприятий по классному руководству может 

осуществляться по индивидуальным планам классных руководителей с учётом их 

рабочих программ по учебным предметам, курсам, модулям, форм и видов 

воспитательной деятельности. 

Календарный план воспитательной работы ГБОУ «С(к)ОШИСС имени В.Ш. 

Дагаева»на учебный год: 

 Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

 1. Урочная деятельность 

 ...    

 2. Внеурочная деятельность 

 ...    

 3. Классное руководство 
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 ...    

 4. Основные школьные дела 

 ...    

 5. Внешкольные мероприятия 

 ...    

 6. Организация предметно-пространственной среды 

 ...    

 7. Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

 ...    

 8. Самоуправление 

 ....    

 9. Профилактика и безопасность 

 ...    

 10. Социальное партнёрство 

 ...    

 11. Профориентация 

 ...    

 

3.9.5. Перечень основных государственных и народных праздников, памятных 

дат в календарном плане воспитательной работы. 

Перечень дополняется и актуализируется ежегодно в соответствии с 

памятными датами, юбилеями общероссийского, регионального, местного значения, 

памятными датами образовательной организации. 

Сентябрь: 

1 сентября: День знаний; 

3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в 

борьбе с терроризмом. 

Октябрь: 

1 октября: Международный день пожилых людей; 

4 октября: День защиты животных; 

5 октября: День учителя; 

Третье воскресенье октября: День отца; 

30 октября: День памяти жертв политических репрессий. 

Ноябрь: 

4 ноября: День народного единства. 

Декабрь: 

3 декабря: Международный день инвалидов; 

5 декабря: Битва за Москву, Международный день добровольцев;  

6 декабря: День Александра Невского; 
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9 декабря: День Героев Отечества; 

10 декабря: День прав человека; 

12 декабря: День Конституции Российской Федерации; 

27 декабря: День спасателя. 

Январь: 

1 января: Новый год; 

7 января: Рождество Христово; 

25 января: "Татьянин день" (праздник студентов); 

27 января: День снятия блокады Ленинграда. 

Февраль: 

2 февраля: День воинской славы России; 

8 февраля: День русской науки; 

21 февраля: Международный день родного языка; 

23 февраля: День защитника Отечества. 

Март: 

8 марта: Международный женский день; 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией. 

Апрель: 

12 апреля: День космонавтики. 

Май: 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 

9 мая: День Победы; 

24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь: 

1 июня: Международный день защиты детей; 

5 июня: День эколога; 

6 июня: Пушкинский день России; 

12 июня: День России; 

22 июня: День памяти и скорби; 

27 июня: День молодёжи. 

Июль: 

8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август: 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

25 августа: День воинской славы России. 
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