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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ СЛЕПЫХ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ (Вариант 3.2) ГОКУ «ШКОЛА - ИНТЕРНАТ № 8» 
 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Настоящая адаптированная основная образовательная программа начального общего 
образования (далее – АООП НОО) для слепых обучающихся ГОКУ «Школа - интернат № 
8» составлена на основании: 
- федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
- федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, утверждённого приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287 
- приказа Минпросвещения России от 24.11.2022 г.2 № 1023 «Об  утверждении федеральной 
адаптированной образовательной программы начального общего образования для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 
- приказа Минпросвещения России от 17.07.2024 г.2 № 495 « О внесении изменений в 
некоторые приказы Министерства Просвещения Российской Федерации, касающиеся 
федеральных адаптированных образовательных программ»  
1.1 Цели и задачи реализации адаптированной основной образовательной программы 
начального общего образования слепых обучающихся ГОКУ «Школа - интернат № 8» 
Целями реализации настоящей АООП НОО слепых  по варианту 3.2, являются: 
- достижение планируемых результатов освоения АООП НОО слепыми обучающимися, в 
соответствии с требованиями ФГОС НОО, через реализацию доступности представления 
учебного материала, введение курсов коррекционно-развивающей области и учета 
специфики организации обучения; 
- гармоничное личностное и психофизическое развитие слепых обучающихся. 
Задачами реализации АООП НОО являются: 
- обеспечение удовлетворения особых образовательных потребностей слепых 
обучающихся через реализацию учебной и внеурочной деятельности, курсов 
коррекционно-развивающей области; 
- соблюдение офтальмо-эргономических и тифлопедагогических требований в организации 
обучения, в выборе учебников и учебных пособий, использовании тифлотехнических 
средств; 
- создание образовательной и информационной среды, ориентированной на возможности 
слепых обучающихся; 
- создание условий для воспитания, развития и самореализации слепых обучающихся. 
 
1.2. Принципы формирования и механизмы реализации адаптированной основной 
образовательной программы начального общего образования слепых обучающихся  ГОКУ 
«Школа - интернат № 8» 
Цель: выполнение требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания 
условий для максимального удовлетворения особых образовательных потребностей слепых 
обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 
В основе разработки настоящей АООП НОО лежит системно-деятельностный подход, 
способствующий развитию личности обучающихся и формированию их гражданской 
идентичности. Данный подход опирается на следующие общедидактические принципы: 
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формирование общей культуры, духовно-нравственного развития, воспитания слепых 
обучающихся, сохранение и укрепление их здоровья; 
личностное и интеллектуальное развитие слепых обучающихся; 
удовлетворение особых образовательных потребностей слепых обучающихся; 
создание условий, обеспечивающих слепому обучающемуся достижение планируемых 
результатов по освоению учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области; 
минимизация негативного влияния особенностей познавательной деятельности данной 
группы обучающихся для освоения ими АООП НОО слепых обучающихся; 
оптимизация процессов социальной адаптации и интеграции; 
выявление и развитие способностей слепых обучающихся с учетом их индивидуальности, 
самобытности, уникальности через систему клубов, секций, студий и кружков, 
организацию общественно полезной деятельности; 
обеспечение участия педагогических работников, родителей (законных представителей) с 
учетом мнения обучающихся, общественности в проектировании и развитии 
внутришкольной среды; 
использование в образовательном процессе современных тифлотехнических средств и 
средств оптической коррекции, образовательных технологий деятельностного типа, 
определяющих пути и способы достижения обучающимися социально желаемого уровня 
(результата) личностного и познавательного развития с учетом их особых образовательных 
потребностей; 
предоставление слепым обучающимся возможности накопления социального опыта, 
знаний, умений и способов деятельности, сформированных в процессе изучения учебных 
предметов и курсов коррекционно-развивающей области. 
 
1.3. Характеристика контингента слепых обучающихся ГОКУ «Школа - интернат № 
8» на уровне начального общего образования 
Настоящая АООП НОО составлена с учетом психолого-педагогических особенностей 
развития детей, а также особенностей психофизического развития и особых 
образовательных потребностей слепых обучающихся данной возрастной группы. 
Категория слепых обучающихся включает: 
1. Тотально или абсолютно слепые, для которых характерно отсутствие зрительных 
ощущений на оба глаза, что приводит к невозможности различать свет и тьму. В качестве 
ведущих в учебно-познавательной и ориентировочной деятельности данной подгруппы 
обучающихся выступают осязательное и слуховое восприятие. 
2. Слепые с остаточным зрением, в которую входят следующие подгруппы: 
- слепые со светоощущением. Они отличают свет от тьмы. При светоощущении с 
правильной/неправильной проекцией они могут/не могут показать правильное направление 
света; 
- слепые со светоощущением и цветоощущением. Они не только отличают свет от тьмы, но 
и различают цвета; 
- слепые, различающие движение руки перед лицом. Обучающиеся, у которых имеются 
тысячные доли от нормальной остроты зрения (примерно от 0,005% до 0,009% на лучше 
видящем глазу в условиях оптической коррекции) в комфортных условиях видят движения 
руки перед лицом, на очень близком расстоянии могут различать цвета, контуры, силуэты 
предметов; 
- слепые с форменным (предметным) остаточным зрением. Их острота зрения варьируется 
в пределах от 0,01% до 0,04% (на лучше видящем глазу в условиях оптической коррекции). 
Зрительные возможности обучающихся данной группы характеризуются разнообразием 
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проявлений нарушения зрительных функций, изменчивостью и неустойчивостью их 
параметров, повышенной утомляемостью зрения. Некоторые обучающиеся с остаточным 
зрением могут лишь на близком расстоянии и непродолжительное время рассматривать 
картинки, читать написанное крупным шрифтом, что не позволяет им обучаться с 
использованием плоского шрифта. В образовательном процессе у обучающихся данной 
группы ведущим является слуховое и осязательное восприятие. 
Помимо остроты зрения у тотально слепых и слепых с остаточным зрением резко выражена 
степень нарушения и других зрительных функций (поля зрения, световой 
чувствительности, цветоразличения, характера зрения, фиксации взора и т. д.). 
Своеобразие психофизического развития слепых обучающихся, обусловленное 
отсутствием или глубокими нарушениями зрения и их последствиями, проявляется в 
обеднённом чувственном опыте, низком уровне развития сохранных анализаторов, 
несформированности предметно-пространственных представлений, сниженном темпе всех 
видов деятельности. В детском возрасте у слепых обучающихся часто наблюдается 
замедление темпов формирования двигательной сферы, обусловленное снижением общей 
и двигательной активности. Недостатки физического развития проявляются в замедленном 
темпе овладения слепыми различными движениями и более низком уровне их развития 
(снижение объема движений, качества их выполнения); в нарушении координации 
движений; в снижении уровня развития общей и мелкой моторики; в возникновении 
навязчивых движений; в нарушении осанки, походки, положения тела; в трудностях 
передвижения в пространстве. 
К особенностям психологического развития слепых обучающихся, обусловленных 
отсутствием или глубокими нарушениями зрения и их последствиями, относятся: 
1. В познавательной сфере: 
- снижение скорости и точности всех типов восприятия; 
- снижение полноты и целостности представлений, узость спектра отражаемых предметов 
и явлений окружающего мира; 
- недостаточность сформированности основных свойств внимания и процессов памяти; 
- трудности в совершении ряда мыслительных операций и формировании новых понятий; 
- наличие дивергенции чувственного и логического, приводящее к возникновению 
формализма суждений и представлений; 
- вербализм знаний, наиболее отчетливо проявляющийся в речевой деятельности; 
- снижение продуктивности и оригинальности воображения, подмена воображаемых 
событий фантазиями псевдокомпенсаторной направленности; 
2. В коммуникативной сфере: 
- несформированность невербальных средств общения; 
- подмена диалогической формы речи монологом; 
- снижение эмоциональности общения; 
- отсутствие умений и навыков получения обратной связи от партнера по общению; 
- отсутствие опыта общения со сверстниками, имеющими сохранные зрительные 
возможности; 
- наличие внутренних психологических комплексов и коммуникативных барьеров; 
3. В мотивационной сфере негативное влияние на её формирование зачастую оказывают: 
- недостаточная самостоятельность; 
- несформированность активной жизненной позиции; 
- наличие иждивенческих взглядов и неадекватных установок на инвалидность; 
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- семейное воспитания по типу потворствующей или доминирующей гиперопеки; 
- ограниченность интересов; 
- неуверенность в собственных силах; 
- боязнь быть неуспешными в глазах сверстников и педагогов; 
- отсутствие необходимых компетенций и т.д. 
4. Личностные особенности могут проявляться в наличии таких черт характера, как низкая 
самостоятельность, безынициативность, иждивенчество, обидчивость, недоверчивость, 
беспомощность, замкнутость, агрессивность, неуверенность в себе, в наличии комплекса 
неполноценности. 
5. В эмоционально-волевой сфере: 
- наличие необоснованно заниженной или завышенной самооценки; 
- формирование неадекватных способов самоутверждения, основанных на проявлении 
негативизма, конфронтативном поведении, подавлении сверстников и паталогическом 
фантазировании; 
- становление «Внутренней картины нарушения», сопровождающееся переживаниями по 
поводу внутреннего конфликта, что затрудняет самоотношение подростка. 
Недостаточность общей и познавательной активности слепых обучающихся, таким 
образом, приводит к замедлению темпов формирования всех видов деятельности 
(ориентировочно-поисковой, информационно-познавательной, учебной, трудовой, 
социально-бытовой, коммуникативной и т.д.). Тем не менее, к подростковому возрасту 
многие слепые обучающиеся достигают достаточно высокого уровня общего развития и 
обладают сформированным комплексом необходимых компенсаторных навыков. 
Наряду с потребностями, общими для всех обучающихся с ОВЗ, слепые обучающиеся на 
уровне основного общего образования имеют особые образовательные потребности, к 
которым относятся: 
- учет при организации обучения тотально слепых времени возникновения нарушения 
зрения; 
- учёт при организации обучения слепых с остаточным зрением офтальмологического 
диагноза, возможности коррекции зрения с помощью оптических средств и приборов, 
режим зрительных и физических нагрузок, времени возникновения нарушения зрения, а 
также характера течения заболевания органа зрения; 
- выявление степени сформированности и совершенствование компенсаторных способов 
действий; 
- учет темпа работы слепых обучающихся в зависимости от степени сформированности 
компенсаторных способов действий; 
- особая пространственная и временная организация образовательной среды;  
- пролонгация сроков обучения на уровне основного общего образования; 
- применение для письма и чтения системы рельефно-точечного шрифта Л. Брайля; 
- использование специальных приспособлений, приборов и инструментов для письма, 
рельефного рисования и черчения; 
- использование наглядных пособий, рассчитанных на восприятие с помощью остаточного 
зрения и осязания, а также тифлотехнических и оптических средств обучения и коррекции; 
- обеспечение образовательного процесса индивидуальными специальными учебниками и 
учебными пособиями, доступными для осязательного и зрительно-осязательного 
восприятия;  
- преподавание общеобразовательных учебных предметов по специальным методикам, 
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рассчитанным на использование сохранных анализаторов, включая остаточное зрение; 
- постановка и реализация на общеобразовательных уроках и занятиях внеурочной 
деятельности коррекционных задач, направленных на коррекцию вторичных отклонений в 
развитии, обусловленных отсутствием или глубокими нарушениями зрения и их 
последствиями; 
- включение в образовательную среду индивидуализированного коррекционно-
развивающего тифлопедагогического сопровождения в зависимости от особенностей 
психофизического развития и индивидуальных возможностей слепых обучающихся; 
- введение для слепых обучающихся коррекционных курсов, направленных на 
совершенствование у них компенсаторных навыков, на расширение сенсорного опыта, на 
совершенствование навыков ориентировки в микро- и макропространстве и навыков 
социально-бытовой ориентировки, на обеспечение психологической коррекции 
неадекватной самооценки и иждивенческих взглядов, на формирование психологической 
готовности к конструктивному преодолению специфических жизненных трудностей, на 
обучение адекватным способам реализации социальных ролей и моделей поведения с 
учетом возрастных и гендерных аспектов, на совершенствование коммуникативных 
навыков как подготовку к межличностному и профессиональному взаимодействию в 
коллективе и включению в социум; 
- оснащение образовательного процесса тифлотехническими устройствами и 
тифлоинформационными технологиями, необходимыми для успешного решения слепыми 
обучающимися учебно-познавательных задач без визуального контроля; 
- систематическое целенаправленное проведение специфической профориентационной 
работы, ориентирующей слепых обучающихся на выбор доступных им и востребованных 
на открытом рынке труда профессий. 
Для слепых обучающихся, осваивающих АООП НОО (вариант 3.2), характерны следующие 
специфические образовательные потребности: 
– целенаправленное формирование компенсаторных способов действий; руководство 
осязательным и зрительным восприятием; обогащение (коррекция) чувственного опыта; 
развитие полисенсорного восприятия предметов и объектов окружающего мира; микро- и 
макроориентации, мобильности, социально-бытовой ориентировки; логических приемов 
переработки учебной информации; регуляторных (самоконтроль, самооценка) и 
рефлексивных (самоотношение) образований 
– учет в организации обучения и воспитания слепого обучающегося с остаточным 
зрением: зрительного диагноза (основного и дополнительного), возраста и времени 
нарушения зрения, состояния основных зрительных функций, возможности коррекции 
зрения с помощью оптических средств и приборов, режима зрительной, тактильной и 
физической нагрузок; тотально слепыми и слепыми со светоощущением - возраста и 
времени утраты зрения, режима тактильных и физических нагрузок; 
– обеспечение доступности учебной информации для тактильного и зрительного 
восприятия слепыми обучающимися с остаточным зрением, в том числе использование 
индивидуальных пособий, рассчитанных на осязательное или осязательное и зрительное 
восприятие; 
– использование специальных методов и приемов организации учебнопознавательной 
деятельности слепых обучающихся (алгоритмизация, систематизация, поэтапность, 
конструктивность); 
– введение в структурное построение урока, курса пропедевтических (подготовительных) 
этапов; 
– активное использование в учебно-познавательном процессе речи как средства 
компенсации нарушенных функций, осуществление специальной работы по коррекции 
речевых нарушений, в том числе профилактика вербализма и формализма знаний за счет 
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расширения, обогащения и коррекции предметных и пространственных представлений, 
формирования, обогащения, коррекции понятий; 
– создание условий для развития и коррекции коммуникативной деятельности; 
инициативности, познавательной и общей (в том числе двигательной) активности; 
мотивационного компонента деятельности, в том числе за счет привлечения слепых 
обучающихся к участию в различных (доступных) видах деятельности; 
– постановка и реализация на уроках и внеклассных мероприятиях коррекционных 
целевых установок, направленных на коррекцию нарушений в развитии и двигательной 
сфере, а также на профилактику возникновения вторичных отклонений; 
– нивелирование негативных качеств характера, коррекция поведенческих проявлений и 
профилактика их возникновения. 
Вариант 3.2 предполагает, что слепой обучающийся получает образование, 
соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию 
обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья. АООП НОО вариант 
3.2 предполагает пролонгированные сроки обучения - пять лет. Необходимость 
пролонгации сроков обучения по варианту 3.2 АООП НОО определяется особенностями 
психофизического развития слепых обучающихся, такими как снижение темпа всех видов 
деятельности, бедность чувственного опыта, несформированность компенсаторных 
процессов, предметно-пространственных представлений. Содержание образования 
равномерно распределяется по годам обучения. Распределение программного материала 
может варьироваться в зависимости от индивидуальных возможностей и потребностей 
обучающихся. 
Данный вариант предполагает планомерное введение слепого в более сложную социальную 
среду, формирование навыков использования рельефно-точечного шрифта Л. Брайля, 
развитие сохранных анализаторов и компенсаторных способов действий в учебно-
познавательном процессе и повседневной жизни; развитие познавательного интереса, 
познавательной активности; расширение умения адекватно использовать речевые и 
неречевые средства общения; проявление социальной активности. 
Обязательной является: 
специальная организация среды для реализации особых образовательных потребностей 
обучающегося и развития слепых обучающихся в разных социальных сферах; включение 
коррекционно-развивающей области, особое структурирование содержания обучения на 
основе усиления внимания к целенаправленному развитию осязания, навыков 
ориентировки в микро- и макропространстве, расширению предметных представлений, 
коммуникативных навыков, а также необходимость использования специальных приемов 
организации учебно-познавательной деятельности слепых обучающихся; 
соблюдение норм зрительных (для слепых обучающихся с остаточным зрением) и 
тактильных нагрузок; реализация офтальмо-гигиенических рекомендаций по соблюдению 
светового режима (для слепых обучающихся с остаточным зрением); использование 
приемов, направленных на снятие зрительного и тактильного напряжения; рациональное 
чередование тактильной нагрузки со слуховым, зрительным (для слепых обучающихся с 
остаточным зрением) восприятием учебного материала; соблюдение режима физических 
нагрузок (с учетом противопоказаний); обеспечение доступности учебной информации для 
непосредственного восприятия (с помощью остаточного зрения и (или) осязания); 
необходимость при выполнении слепыми обучающимися итоговых работ адаптации (в 
соответствии с их особыми образовательными потребностями) текстового и 
иллюстративного материала и увеличения времени на их выполнение. 
Обязательным является использование, с учетом медицинских показаний: 
специальных тифлотехнических (колодка шеститочия, прибор "ориентир" и другие) и 
оптических (очковые средства коррекции зрения, электронные лупы, дистанционные лупы, 
карманные увеличители различной кратности и другие), средств, облегчающих учебно-
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познавательную деятельность обучающимся; устройств, позволяющих преобразовывать 
визуальную информацию в речь (посредством использования программ невизуального 
доступа к информации, синтезаторов речи и читающих устройств) и (или) в рельефно-
точечный шрифт по системе Л. Брайля посредством использования брайлевских дисплеев 
и брайлевских принтеров в сочетании со специальным программным обеспечением, 
цифровой техники; 
визуальной информации, которая представлена плоскопечатным брусковым рубленным 
шрифтом, выполненную в необходимом контрасте и цветовом оформлении посредством 
использования программ увеличения изображения на экране компьютера, автономных 
видео увеличителей. 
 

Особые образовательные потребности слепых обучающихся. 
Для слепых обучающихся, осваивающих АООП НОО (вариант 3.2), характерны следующие 
специфические образовательные потребности: 
целенаправленное: формирование компенсаторных способов действий; руководство 
осязательным и зрительным восприятием; обогащение (коррекция) чувственного опыта; 
развитие полисенсорного восприятия предметов и объектов окружающего мира; микро- и 
макроориентации, мобильности, социально-бытовой ориентировки; логических приемов 
переработки учебной информации; регуляторных (самоконтроль, самооценка) и 
рефлексивных (самоотношение) образований; 
учет в организации обучения и воспитания слепого обучающегося с остаточным зрением: 
зрительного диагноза (основного и дополнительного), возраста и времени нарушения 
зрения, состояния основных зрительных функций, возможности коррекции зрения с 
помощью оптических средств и приборов, режима зрительной, тактильной и физической 
нагрузок; тотально слепыми и слепыми со светоощущением - возраста и времени утраты 
зрения, режима тактильных и физических нагрузок; 
обеспечение доступности учебной информации для тактильного и зрительного восприятия 
слепыми обучающимися с остаточным зрением, в том числе использование 
индивидуальных пособий, рассчитанных на осязательное или осязательное и зрительное 
восприятие; 
использование специальных методов и приемов организации учебно-познавательной 
деятельности слепых обучающихся (алгоритмизация, систематизация, поэтапность, 
конструктивность); 
введение в структурное построение урока курса пропедевтических (подготовительных) 
этапов; 
активное использование в учебно-познавательном процессе речи как средства компенсации 
нарушенных функций, осуществление специальной работы по коррекции речевых 
нарушений, в том числе профилактика вербализма и формализма знаний за счет 
расширения, обогащения и коррекции предметных и пространственных представлений, 
формирования, обогащения, коррекции понятий; 
создание условий для развития и коррекции коммуникативной деятельности; 
инициативности, познавательной и общей (в том числе двигательной) активности; 
мотивационного компонента деятельности, в том числе за счет привлечения слепых 
обучающихся к участию в различных (доступных) видах деятельности; 
постановка и реализация на уроках и внеклассных мероприятиях коррекционных целевых 
установок, направленных на коррекцию нарушений в развитии и двигательной сфере, а 
также на профилактику возникновения вторичных отклонений; 
нивелирование негативных качеств характера, коррекция поведенческих проявлений и 
профилактика их возникновения. 
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1.4. Планируемые результаты освоения слепыми обучающимися АООП НОО 

(вариант 3.2). 
Всё наполнение программы начального общего образования (содержание и планируемые 
результаты обучения, условия организации образовательной среды) подчиняется 
современным целям начального образования, которые представлены во ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ как система личностных, метапредметных и предметных достижений 
обучающегося.  
Личностные результаты включают ценностные отношения обучающегося к окружающему 
миру, другим людям, а также к самому себе как субъекту учебно-познавательной 
деятельности (осознание её социальной значимости, ответственность, установка на 
принятие учебной задачи).  
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированное познавательных, 
коммуникативных и регулятивных УУД, которые обеспечивают успешность изучения 
учебных предметов, а также становление способности к самообразованию и саморазвитию. 
В результате освоения содержания различных предметов, курсов, модулей обучающиеся 
овладевают рядом междисциплинарных понятий, а также различными знаково-
символическими средствами, которые помогают обучающимся применять знания как в 
типовых, так и в новых, нестандартных учебных ситуациях. 
При определении подходов к контрольно-оценочной деятельности обучающихся младшего 
школьного возраста с нарушениями зрения учитываются формы и виды контроля, а также 
требования к объёму и числу проводимых контрольных, проверочных и диагностических 
работ. 
В соответствии с дифференцированным и деятельностным подходами содержание 
планируемых результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с 
учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-
практические задачи, а также задачи, по возможности максимально приближенные к 
реальным жизненным ситуациям. 

       Система оценки достижения планируемых результатов освоения слепыми 
обучающимися  

 
Личностные результаты в соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, 
слепых обучающихся не подлежат итоговой оценке. 
 Основным объектом оценки метапредметных результатов освоения обучающимися АООП 
служит сформированность таких метапредметных действий как: 
речевые, среди которых особое место занимают навыки осознанного чтения и работы с 
информацией; 
коммуникативные, необходимые для учебного сотрудничества с педагогическими 
работниками и сверстниками, в том числе с обучающимися, не имеющими ограничений по 
возможностям здоровья. 
Оценка уровня сформированности у обучающихся УУД проводится в форме 
неперсонифицированных процедур. Содержание оценки, критерии, процедура, состав 
инструментария оценивания, форма представления результатов разрабатывается 
образовательной организацией с учетом типологических и индивидуальных особенностей 
обучающихся, их индивидуальных особых образовательных потребностей. 
 Оценка предметных результатов овладения АООП НОО (оценка достижения слепыми 
обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам, курсам коррекционно-
развивающей области). 
Особое значение для продолжения обучающимися образования и ослабления 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=439307&date=30.04.2023&dst=100013&field=134
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(нивелирования) влияния нарушений развития на их учебно-познавательную и 
практическую деятельность имеют две группы предметных результатов: 
усвоение опорной системы знаний по учебным предметам, входящим в образовательную 
область (на уровне начального общего образования особое значение для продолжения 
образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, 
родному языку и математике); 
овладение содержанием курсов коррекционно-развивающей области, направленным на 
выравнивание стартовых возможностей в получении обучающимися образования за счет 
ослабления влияния нарушений развития на учебно-познавательную и практическую 
деятельность, профилактику возникновения вторичных отклонений в развитии. 
Оценка достижения обучающимися данной группы предметных результатов ведется как в 
ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых 
проверочных работ. В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, 
взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, 
проекты, практические работы, диагностические задания, творческие работы, самоанализ и 
самооценка, наблюдения). 
Система оценки предметных результатов, связанных с освоением учебных предметов, 
предполагает оценку динамики образовательных достижений слепых и включает оценку 
динамики степени и уровня овладения действиями с предметным содержанием, оценку 
индивидуального прогресса в развитии обучающегося. 
Объектом итоговой оценки предметных результатов, связанных с освоением учебных 
предметов, служит способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-
практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных 
предметов, в том числе на основе метапредметных действий. Итоговая оценка 
ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых обучающимися, 
с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного 
предмета. 
 Объектом оценки личностных результатов, связанных с овладением содержанием курсов 
коррекционно-развивающей области, служит готовность обучающихся решать в 
соответствии с возрастными возможностями учебно-познавательные и практические 
задачи (с использованием средств, релевантных содержанию курсов коррекционно-
развивающей области), проявлять активность и самостоятельность в различных сферах 
жизнедеятельности. 
 
На итоговую оценку, результаты которой используются для принятия решения о 
возможности продолжения обучения на следующем уровне, выносятся предметные 
результаты, связанные с усвоением опорной системы знаний по учебным предметам и 
метапредметные результаты. Предметные результаты, связанные с овладением 
обучающимися содержанием курсов коррекционно-развивающей области, в соответствии 
с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, не подлежат итоговой оценке. 
При оценке педагогических кадров (в рамках аттестации), деятельности образовательной 
организации (в ходе аккредитации), системы образования в целом учитывается оценка 
достижений слепыми обучающимися 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 обучающихся. 

 

 
 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=439307&date=30.04.2023&dst=100013&field=134


11 
 

 
Содержательный раздел АООП НОО слепых обучающихся 

(вариант 3.2) 
 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 
внеурочной деятельности). 
1. Русский язык. 
Пояснительная записка. 
Рабочая программа учебного предмета "Русский язык" для слепых обучающихся на уровне 
начального общего образования составлена на основе требований к результатам освоения 
АООП НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной программы 
воспитания. 
Русский язык является основой всего процесса обучения в начальной школе, успехи в его 
изучении во многом определяют результаты обучающихся по другим предметам. Русский 
язык как средство познания действительности обеспечивает развитие интеллектуальных и 
творческих способностей обучающихся на уровне начального общего образования, 
формирует умения извлекать и анализировать информацию из различных текстов, навыки 
самостоятельной учебной деятельности. 
Предмет "Русский язык" обладает значительным потенциалом в развитии функциональной 
грамотности обучающихся, особенно таких ее компонентов, как языковая, 
коммуникативная, читательская, общекультурная и социальная грамотность. Первичное 
знакомство с системой русского языка, богатством его выразительных возможностей, 
развитие умения правильно и эффективно использовать русский язык в различных сферах 
и ситуациях общения способствуют успешной социализации обучающегося. Русский язык, 
выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, обеспечивает 
межличностное и социальное взаимодействие, участвует в формировании самосознания и 
мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения и передачи 
информации, культурных традиций, истории русского народа и других народов России. 
Свободное владение языком, умение выбирать нужные языковые средства во многом 
определяют возможность адекватного самовыражения взглядов, мыслей, чувств, 
проявления себя в различных жизненно важных для человека областях. 
Изучение русского языка обладает огромным потенциалом присвоения традиционных 
социокультурных и духовно-нравственных ценностей, принятых в обществе правил и норм 
поведения, в том числе речевого, что способствует формированию внутренней позиции 
личности. Личностные достижения обучающегося младшего школьного возраста 
непосредственно связаны с осознанием языка как явления национальной культуры, 
пониманием связи языка и мировоззрения народа. Значимыми личностными результатами 
являются развитие устойчивого познавательного интереса к изучению русского языка, 
формирование ответственности за сохранение чистоты русского языка. Достижение этих 
личностных результатов - длительный процесс, разворачивающийся на протяжении 
изучения содержания предмета. 
В начальной школе изучение русского языка имеет особое значение в развитии 
обучающегося. Приобретенные им знания, опыт выполнения предметных и универсальных 
действий на материале русского языка станут фундаментом обучения на уровне основного 
общего образования, а также будут востребованы в жизни. 
Изучение русского языка в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 
приобретение обучающимися первоначальных представлений о многообразии языков и 
культур на территории Российской Федерации, о языке как одной из главных духовно-
нравственных ценностей народа; понимание роли языка как основного средства общения; 
осознание значения русского языка как государственного языка Российской Федерации; 
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понимание роли русского языка как языка межнационального общения; осознание 
правильной устной и письменной речи как показателя общей культуры человека; 
овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных 
представлений о нормах современного русского литературного языка: аудированием, 
говорением, чтением, письмом; 
овладение первоначальными научными представлениями о системе русского языка: 
фонетике, графике, лексике, морфемике, морфологии и синтаксисе; об основных единицах 
языка, их признаках и особенностях употребления в речи; использование в речевой 
деятельности норм современного русского литературного языка (орфоэпических, 
лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и речевого этикета; 
развитие функциональной грамотности, готовности к успешному взаимодействию с 
изменяющимся миром и дальнейшему успешному образованию. 
Рабочая программа позволит педагогическому работнику: 
реализовать в процессе преподавания русского языка современные подходы к достижению 
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, сформулированных в 
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ; 
определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание учебного 
предмета "Русский язык" по годам обучения в соответствии с ФГОС НОО обучающихся 
ОВЗ; 
разработать календарно-тематическое планирование с учетом особенностей конкретного 
класса, используя распределение учебного времени на изучение определенного раздела и 
(или), а также предложенные основные виды учебной деятельности для освоения учебного 
материала разделов и (или) тем курса. 
В программе определяются цели изучения учебного предмета "Русский язык" на уровне 
начального общего образования, планируемые результаты освоения обучающимися 
предмета "Русский язык": личностные, метапредметные, предметные. Личностные и 
метапредметные результаты представлены с учетом методических традиций и 
особенностей преподавания русского языка в начальной школе. Предметные планируемые 
результаты освоения программы даны для каждого года изучения предмета "Русский язык". 
Программа устанавливает распределение учебного материала по классам, объем учебных 
часов для изучения разделов и тем курса, а также рекомендуемую последовательность 
изучения тем, основанную на логике развития предметного содержания и учете 
психологических и возрастных особенностей слепых обучающихся младшего школьного 
возраста. 
Содержание рабочей программы составлено таким образом, что достижение слепыми 
обучающимися младшего школьного возраста как личностных, так и метапредметных 
результатов обеспечивает преемственность и перспективность в освоении областей знаний, 
которые отражают ведущие идеи учебных предметов основной школы и подчеркивают 
пропедевтическое значение этапа начального образования, формирование готовности 
обучающегося младшего школьного возраста к дальнейшему обучению. 
Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов обучения 
является признание равной значимости работы по изучению системы языка и работы по 
совершенствованию речи обучающихся. Языковой материал призван сформировать 
первоначальные представления о структуре русского языка, способствовать усвоению норм 
русского литературного языка, орфографических и пунктуационных правил. Развитие 
устной и письменной речи обучающихся младшего школьного возраста направлено на 
решение практической задачи развития всех видов речевой деятельности, отработку 
навыков использования усвоенных норм русского литературного языка, речевых норм и 
правил речевого этикета в процессе устного и письменного общения. Ряд задач по 
совершенствованию речевой деятельности решаются совместно с учебным предметом 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=439307&date=30.04.2023&dst=100013&field=134


13 
 

"Литературное чтение". 
Общее количество часов, отведенных на изучение учебного предмета "Русский язык", 
составляет 743 часа. 
Получение слепыми обучающимися, осваивающими вариант 3.2 ФАОП НОО в 
пролонгированные сроки обучения (5 лет), определяет необходимость перераспределения 
учебного материала предмета "Русский язык" по годам обучения. Приоритетным является 
равномерное распределение содержания учебного материала по годам обучения, однако 
особенности психофизического развития контингента слепых обучающихся на уровне 
начального общего образования и темпы освоения системы рельефно-точечного шрифта 
Брайля могут стать обоснованием для реализации вариативного подхода к 
перераспределению учебного материала. В данном случае решение о выборе 
количественных, качественных и методических подходов к перераспределению учебного 
материала по годам обучения и учебным четвертям принимается педагогическим 
работником. 
Пролонгация сроков освоения слепыми обучающимися учебного предмета "Русский язык" 
на уровне начального общего образования осуществляется в соответствии со следующими 
принципами и подходами: 
концентрический принцип. В содержании учебного предмета представлены разделы и 
темы, которые на каждом году обучения расширяются, дополняются и изучаются на более 
углубленном уровне; 
резервность планирования учебного материала. Материал, который должен быть 
запланирован на учебный год, планируется из расчета - учебный год + одна учебная 
четверть; 
связь учебного материала с жизнью. Основу этого принципа составляет конкретизация 
учебного материала. Распределение учебного материала должно осуществляться с учетом 
сезонности, связи с конкретными событиями, явлениями и фактами (праздники, 
знаменательные даты, общественно значимые явления, сезонные виды деятельности 
людей), общим укладом жизни. Свободным является перенос тем, изучение которых не 
носит сезонный характер; 
обеспечение возможности интеграции учебного материала. Материал, при освоении 
которого обучающиеся испытывают трудности, может быть дополнительно изучен на 
последующих годах обучения посредством логического объединения с другим материалом; 
пропедевтическая направленность обучения. Предполагается выделение времени на 
подготовку к освоению новых сложных разделов и тем; 
обеспечение прочности усвоения знаний. Каждая четверть должна начинаться с повторения 
и закрепления учебного материала, изученного в предыдущей четверти; 
пролонгация периода освоения грамоты в 1 классе. Сроки периода освоения грамоты 
слепыми обучающимися при необходимости могут быть продлены и составлять 9 месяцев 
(традиционные сроки составляют 7 месяцев), что обусловлено специфическими 
трудностями овладения письмом и чтением по системе рельефно-точечного шрифта Л. 
Брайля. 
2. Содержание обучения: 
1. Виды речевой деятельности: 
а) слушание: осознание цели и ситуации устного общения, адекватное восприятие звучащей 
речи, понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, определение 
основной мысли текста, передача его содержания по вопросам; 
б) говорение: выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 
эффективного решения коммуникативной задачи, практическое овладение диалогической 
формой речи, овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 
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внимание, практическое овладение устными монологическими высказываниями в 
соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение), овладение 
нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 
прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), соблюдение орфоэпических 
норм и правильной интонации. 
в) чтение: понимание учебного текста, выборочное чтение с целью нахождения 
необходимого материала, нахождение информации, заданной в тексте в явном виде, 
формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте, 
интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации, анализ и оценка 
содержания, языковых особенностей и структуры текста; 
г) письмо: письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения 
грамоте, овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических 
требований к этому виду учебной работы, списывание, письмо под диктовку в соответствии 
с изученными правилами, письменное изложение содержания прослушанного и 
прочитанного текста (подробное, выборочное), создание небольших собственных текстов 
(сочинений) по интересной для обучающихся тематике (на основе впечатлений, 
литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента 
видеозаписи). 
2. Обучение грамоте: 
а) фонетика: звуки речи, осознание единства звукового состава слова и его значения, 
установление числа и последовательности звуков в слове, сопоставление слов, 
различающихся одним или несколькими звуками, различение гласных и согласных звуков, 
гласных ударных и безударных, согласных твердых 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, буквы гласных как показатель твердости-мягкости 
согласных звуков, функция букв "е, , ю, я", мягкий знак как показатель мягкости 
предшествующего согласного звука, знакомство с русским алфавитом как 
последовательностью букв; 
в) чтение: формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 
гласный звук), плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 
соответствующей индивидуальному темпу обучающегося, осознанное чтение слов, 
словосочетаний, предложений и коротких текстов, чтение с интонациями и паузами в 
соответствии со знаками препинания, развитие осознанности и выразительности чтения на 
материале небольших текстов и стихотворений, знакомство с орфоэпическим чтением (при 
переходе к чтению целыми словами), орфографическое чтение (проговаривание) как 
средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании; 
г) письмо: усвоение гигиенических требований при письме, развитие мелкой моторики 
пальцев и свободы движения руки, развитие умения ориентироваться на листе, в тетради и 
на классной доске, овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных 
букв, письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением 
гигиенических норм, овладение разборчивым, аккуратным письмом, письмо под диктовку 
слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением, усвоение 
приемов и последовательности правильного списывания текста, понимание функции 
небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса; 
д) слово и предложение: восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа, 
наблюдение над значением слова, различение слова и предложения, работа с 
предложением: выделение слов, изменение их порядка; 
е) орфография: знакомство с правилами правописания и их применение: 
раздельное написание слов; 
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обозначение гласных после шипящих (ча-ща, чу-щу, жи-ши); 
прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 
перенос слов по слогам без стечения согласных; 
знаки препинания в конце предложения; 
ж) развитие речи: понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при 
его прослушивании, составление небольших рассказов повествовательного характера по 
серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 
3. Систематический курс: 
а) фонетика и орфоэпия: различение гласных и согласных звуков, нахождение в слове 
ударных и безударных гласных звуков, различение мягких и твердых согласных звуков, 
определение парных и непарных по твердости - 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 твердый - 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 твердости и мягкости 
согласных звуков, использование на письме разделительных "ъ и ь", установление 
соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа "стол", "конь"; в словах 
с йотированными гласными е, , ю, я; в словах с непроизносимыми согласными, 
использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, 
абзаца, знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. 
Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами; 
в) лексика: понимание слова как единства звучания и значения, выявление слов, значение 
которых требует уточнения, определение значения слова по тексту или уточнение значения 
с помощью толкового словаря, представление об однозначных и многозначных словах, о 
прямом и переносном значении слова, наблюдение за использованием в речи синонимов и 
антонимов; 
г) состав слова (морфемика): овладение понятием "родственные (однокоренные) слова", 
различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова, различение 
однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями, 
выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, 
суффикса, различение изменяемых и неизменяемых слов, представление о значении 
суффиксов и приставок, образование однокоренных слов с помощью суффиксов и 
приставок, разбор слова по составу; 
д) морфология: части речи, деление частей речи на самостоятельные и служебные: 
имя существительное: значение и употребление в речи. Умение опознавать имена 
собственные. Различение имен существительных, отвечающих на вопросы "кто?" и "что?". 
Различение имен существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 
существительных по числам. Изменение существительных по падежам. Определение 
падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых 
(синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имен существительных к 1, 2, 3-
му склонению. Морфологический разбор имен существительных; 
имя прилагательное: значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по родам, 
числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический разбор 
имен прилагательных; 
местоимение: общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и 
употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного 
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числа. Склонение личных местоимений; 
глагол: значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. Различение 
глаголов, отвечающих на вопросы "что сделать?" и "что делать?". Изменение глаголов по 
временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени 
(спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). 
Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор 
глаголов; 
наречие: значение и употребление в речи; 
предлог: знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 
образование падежных форм имен существительных и местоимений. Отличие предлогов от 
приставок. 
союзы и, а, но, их роль в речи; частица не, ее значение; 
е) синтаксис: различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и 
различия), различение предложений по цели высказывания: повествовательные, 
вопросительные и побудительные, по эмоциональной окраске (интонации): 
восклицательные и невосклицательные, нахождение главных членов предложения: 
подлежащего и сказуемого, различение главных и второстепенных членов предложения, 
установление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и 
предложении, нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными 
членами без союзов и с союзами "и, а, но", использование интонации перечисления в 
предложениях с однородными членами, различение простых и сложных предложений; 
ж) орфография и пунктуация: формирование орфографической зоркости, использование 
разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове, 
использование орфографического словаря, применение правил правописания: 
сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу в положении под ударением; 
сочетания чк-чн, чт, щн; 
перенос слов; 
прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 
проверяемые безударные гласные в корне слова; 
парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 
непроизносимые согласные; 
непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 
гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 
разделительные ъ и ь; 
мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, нож, рожь, мышь); 
безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных на -мя, 
-ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 
безударные окончания имен прилагательных; 
раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 
не с глаголами; 
мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа 
(пишешь, учишь); 
мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 
безударные личные окончания глаголов; 
раздельное написание предлогов с другими словами; 
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знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; 
знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами; 
з) развитие речи: осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит 
общение, практическое овладение диалогической формой речи, выражение собственного 
мнения, его аргументация, овладение основными умениями ведения разговора (начать, 
поддержать, закончить разговор, привлечь внимание), овладение нормами речевого этикета 
в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 
благодарность, обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств ИКТ, 
практическое овладение устными монологическими высказываниями на определенную 
тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение), текст: 
признаки текста, смысловое единство предложений в тексте, заглавие текста, 
последовательность предложений в тексте, последовательность частей текста (абзацев), 
комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 
предложений и частей текста (абзацев), работа с деформированным текстом, коллективное 
составление коротких рассказов после предварительного разбора, план текста, составление 
планов к данным текстам, создание собственных текстов по предложенным планам, типы 
текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности, знакомство с жанрами 
письма и поздравления, создание собственных текстов и корректирование заданных 
текстов с учетом точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; 
использование в текстах синонимов и антонимов, знакомство с основными видами 
изложений и сочинений (без заучивания определений): изложения подробные и 
выборочные, изложения с элементами сочинения; сочинения-повествования, сочинения-
описания, сочинения-рассуждения. 
3. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
3.1. Предметные результаты. 
В результате изучения учебного предмета "Русский язык" слепые обучающиеся научатся 
осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление национальной 
культуры. У них будут формироваться первоначальные представления о единстве и 
многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 
национального самопознания; позитивное эмоционально-ценностное отношение к 
русскому и родному языкам, стремление к их грамотному использованию. Русский язык и 
родной язык станут средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и 
творческих способностей. 
В результате изучения предмета у слепых обучающихся будет сформирован учебно-
познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому и родному языкам и 
способам решения новой языковой задачи. Обучающиеся овладеют первоначальными 
представлениями о нормах русского и родного языка, о нормах и правилах речевого 
этикета; научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 
выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач. 
В результате изучения учебного предмета "Русский язык" у слепых обучающихся будут 
совершенствоваться навыки осязания и мелкой моторики, развиваться и повышаться 
возможности остаточного зрения (для слепых обучающихся с остаточным зрением), 
формироваться навыки ориентировки в микропространстве (на рабочем месте, в учебнике, 
в тетради на приборе Л. Брайля), координация и темп движений, навыки осязательного 
обследования при работе с дидактическим материалом. Они овладеют умением соотносить 
рельефные изображения с натуральными объектами и их моделями. 
Слепые обучающиеся овладеют умениями и навыками письма с использованием рельефно-
точечного шрифта Л. Брайля. Научатся воспринимать и представлять одну и ту же букву в 
двух различных положениях: в одном положении при письме, в другом - при чтении. В 
целях контроля за процессом письма будет формироваться умение читать грифелем 
написанный текст, не открывая письменного прибора. 
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Слепой обучающийся научится: 
1. Фонетика и графика: 
различать звуки и буквы; 
характеризовать звуки русского языка: гласные ударные или безударные; согласные 
твердые или мягкие, парные или непарные, твердые и мягкие; согласные звонкие или 
глухие, парные или непарные, звонкие и глухие; 
последовательности букв в русском алфавите, умением пользоваться алфавитом для 
упорядочивания слов и поиска нужной информации; 
проводить фонетико-графический (звуко-буквенный) разбор слова самостоятельно по 
предложенному в учебнике алгоритму; 
оценивать правильность проведения фонетико-графического (звуко-буквенного) разбора 
слов. 
2. Орфоэпия: 
использовать в речи словесное, логическое (смысловое) и эмоциональное ударение в 
предложениях; 
использовать словообразующую функцию ударения в соответствии с нормами 
современного русского литературного языка; 
использовать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и 
оценивать соблюдение этих норм в речи собеседника (в объеме представленного в учебнике 
материала); 
находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова 
ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к 
педагогическому работнику, родителям (законным представителям) и сверстникам. 
3. Состав слова (морфемика): 
различать изменяемые и неизменяемые слова; 
различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 
находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, 
суффикс; 
разбирать по составу слово с однозначно выделяемыми морфемами (в соответствии с 
предложенным в учебнике алгоритмом), оценивать правильность проведения разбора слова 
по составу. 
4. Лексика: 
выявлять слова, значение которых требует уточнения; 
определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря; 
подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 
подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 
различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи); 
оценивать уместность использования слов в тексте; 
выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 
5. Морфология: 
различать части речи; 
определять грамматические признаки имен существительных - род, число, падеж, 
склонение; 
определять грамматические признаки имен прилагательных - род, число, падеж; 
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определять грамматические признаки глаголов - число, время, род (в прошедшем времени), 
лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение; 
определять грамматические признаки местоимения - лицо, число; 
проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных, 
глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 
морфологического разбора; 
находить в тексте такие части речи, как личные местоимения, наречия и предлоги вместе с 
существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, 
частицу не при глаголах. 
6. Синтаксис: 
различать предложение, словосочетание, слово; 
устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и 
предложении; 
классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествовательные, 
побудительные, вопросительные предложения; 
определять восклицательную или невосклицательную интонацию предложения; 
находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 
выделять предложения с однородными членами; 
выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 
предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора; 
различать простые и сложные предложения (составленные из двух простых). 
Содержательная линия "Орфография и пунктуация" 
применять правила правописания (в объеме содержания курса); 
определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 
безошибочно списывать текст объемом 80 - 90 слов; 
писать под диктовку тексты объемом 75 - 80 слов в соответствии с изученными правилами 
правописания; 
проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 
пунктуационные ошибки; 
осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 
подбирать примеры с определенной орфограммой; 
при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать 
орфографических и пунктуационных ошибок; 
при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 
действий, помогающих предотвратить ее в последующих письменных работах. 
Содержательная линия "Развитие речи" 
оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 
общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного 
возраста; 
соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 
(умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 
выражать собственное мнение и аргументировать его; 
самостоятельно озаглавливать текст; 
определять тему текста и его части; 
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составлять план текста; 
писать изложение текста (не более 70 - 80 слов по данному педагогическим работником и 
самостоятельно составленному плану); 
сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 
конкретных ситуаций общения; 
создавать тексты по предложенному заголовку; 
подробно или выборочно пересказывать текст; 
пересказывать текст от другого лица; 
составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов речи: 
описание, повествование, рассуждение; 
анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в 
тексте смысловые пропуски; 
корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 
анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и 
сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность 
выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и 
с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 
соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении. 
3.2. Метапредметные результаты. 
В результате изучения учебного предмета у обучающегося формируются УУД в части: 
логические действия анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей; 
знаково-символические действия - замещения (например, звука буквой); 
структурирование знаний; 
актуализация, расширение, уточнение знаний; 
алгоритмизация учебных действий; 
построение логической цепочки рассуждений; 
осознанное и произвольное высказывание в устной и письменной речи; 
моделирование (например, состава слова путем составления схемы) и преобразование 
модели (видоизменение слова); 
планирование, контроль и действенная проверка результата деятельности; 
творческая самореализация, осмысление слепыми обучающимися "образа Я" как творца 
умственной деятельности; 
рефлексия на основе вербальной информации извне способов и условий взаимодействия, 
контроль и оценка процесса и результатов взаимодействия; 
использование адекватных возрасту форм и функций речи, включая компенсаторную 
функцию. 
 

2. Литературное чтение. 
1. Пояснительная записка. 
Рабочая программа учебного предмета "Литературное чтение" для слепых обучающихся на 
уровне начального общего образования составлена на основе требований к результатам 
освоения АООП НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной 
программы воспитания. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=439307&date=30.04.2023&dst=100013&field=134
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"Литературное чтение" - один из ведущих предметов начальной школы, который 
обеспечивает, наряду с достижением предметных результатов, становление базового 
умения, необходимого для успешного изучения других предметов и дальнейшего обучения, 
читательской грамотности и закладывает основы интеллектуального, речевого, 
эмоционального, духовно-нравственного развития обучающегося младшего школьного 
возраста. 
Курс "Литературное чтение" призван ввести обучающегося в мир художественной 
литературы, обеспечить формирование навыков смыслового чтения, способов и приемов 
работы с различными видами текстов и книгой, знакомство с детской литературой и с 
учетом этого направлен на общее и литературное развитие обучающегося, реализацию 
творческих способностей обучающегося, а также на обеспечение преемственности в 
изучении систематического курса литературы. 
Приоритетная цель обучения литературному чтению - становление грамотного читателя, 
мотивированного к использованию читательской деятельности как средства 
самообразования и саморазвития, осознающего роль чтения в успешности обучения и 
повседневной жизни, эмоционально откликающегося на прослушанное или прочитанное 
произведение. 
Приобретенные обучающимися младшего школьного возраста знания, полученный опыт 
решения учебных задач, а также сформированность предметных и универсальных действий 
в процессе изучения предмета "Литературное чтение" станут фундаментом обучения на 
уровне основного общего образования, а также будут востребованы в жизни. 
Достижение заявленной цели определяется особенностями курса литературного чтения и 
решением следующих задач: 
формирование у обучающихся положительной мотивации к систематическому чтению и 
слушанию художественной литературы и произведений устного народного творчества; 
достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речевого 
развития; 
осознание значимости художественной литературы и произведений устного народного 
творчества для всестороннего развития личности человека; 
первоначальное представление о многообразии жанров художественных произведений и 
произведений устного народного творчества; 
овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознанного 
использования при анализе текста изученных литературных понятий: прозаическая и 
стихотворная речь; жанровое разнообразие произведений (общее представление о жанрах); 
устное народное творчество, малые жанры фольклора (считалки, пословицы, поговорки, 
загадки, фольклорная сказка); басня (мораль, идея, персонажи); литературная сказка, 
рассказ; автор; литературный герой; образ; характер; тема; идея; заголовок и содержание; 
композиция; сюжет; эпизод, смысловые части; стихотворение (ритм, рифма); средства 
художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 
овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, 
позволяющим понимать смысл прочитанного, адекватно воспринимать чтение 
слушателями). 
Рабочая программа представляет возможный вариант распределения предметного 
содержания по годам обучения с характеристикой планируемых результатов, отражает о 
времени с выделением резервных часов, позволяющие учитывать индивидуальные 
потребности и способности обучающихся и организовывать дифференцированный подход, 
а также предоставляет возможности для реализации различных методических подходов к 
преподаванию учебного предмета "Литературное чтение" при условии сохранения 
обязательной части содержания курса. 
Содержание учебного предмета "Литературное чтение" раскрывает следующие 
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направления литературного образования обучающегося младшего школьного возраста: 
речевая и читательская деятельности, круг чтения, творческая деятельность. 
В основу отбора произведений положены общедидактические принципы обучения: 
соответствие возрастным возможностям и особенностям восприятия обучающимся 
младшего школьного возраста фольклорных произведений и литературных текстов; 
представленность в произведениях нравственно-эстетических ценностей, культурных 
традиций народов России, отдельных произведений выдающихся представителей мировой 
детской литературы. При отборе произведений для слушания и чтения учитывались 
преемственные связи с дошкольным опытом знакомства с произведениями фольклора, 
художественными произведениями детской литературы, а также перспективы изучения 
предмета "Литература" в основной школе. Важным принципом отбора содержания 
предмета "Литературное чтение" является представленность разных жанров, видов и 
стилей произведений, обеспечивающих формирование функциональной литературной 
грамотности обучающегося младшего школьного возраста, а также возможность 
достижения метапредметных результатов, способности обучающегося воспринимать 
различные учебные тексты при изучении других предметов учебного плана начальной 
школы. 
Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за период 
обучения, а также предметные достижения обучающегося младшего школьного возраста за 
каждый год обучения в начальной школе. 
Предмет "Литературное чтение" преемственен по отношению к предмету "Литература", 
который изучается в основной школе. 
Освоение программы по предмету "Литературное чтение" в 1 классе начинается вводным 
интегрированным курсом "Обучение грамоте" (рекомендуется 180 часов, из них: 100 часов 
на предмет "Русский язык" и 80 часов на предмет "Литературное чтение"). После периода 
обучения грамоте начинается раздельное изучение предметов "Русский язык" и 
"Литературное чтение" (на курс "Литературное чтение" в 1 классе рекомендуется отводить 
не менее 10 учебных недель - 40 часов (132 часа), во 2 - 4 классах по 136 часов (4 часа в 
неделю в каждом классе), а в 4 дополнительном классе 102 (3 часа в неделю). Всего: 642 
часа. 
Получение слепыми обучающимися, осваивающими вариант 3.2 АООП НОО в 
пролонгированные сроки обучения (5 лет), определяет необходимость перераспределения 
учебного материала предмета "Литературное чтение" по годам обучения. Приоритетным 
является равномерное распределение содержания учебного материала по годам обучения, 
однако особенности психофизического развития контингента слепых обучающихся на 
уровне начального общего образования и темпы освоения системы рельефно-точечного 
шрифта Л. Брайля могут стать обоснованием для реализации вариативного подхода к 
перераспределению учебного материала. В данном случае решение о выборе 
количественных, качественных и методических подходов к перераспределению учебного 
материала по годам обучения и учебным четвертям принимается педагогическим 
работником. 
Пролонгация сроков освоения слепыми обучающимися учебного предмета "Литературное 
чтение" на уровне начального общего образования осуществляется в соответствии со 
следующими принципами и подходами: 
концентрический принцип. В содержании учебного предмета представлены разделы и 
темы, которые на каждом году обучения расширяются, дополняются и изучаются на более 
углубленном уровне; 
резервность планирования учебного материала. Материал, который должен быть 
запланирован на учебный год, планируется из расчета - учебный год + одна учебная 
четверть; 
связь учебного материала с жизнью. Основу этого принципа составляет конкретизация 
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учебного материала. Распределение учебного материала должно осуществляться с учетом 
сезонности, связи с конкретными событиями, явлениями и фактами (праздники, 
знаменательные даты, общественно значимые явления, сезонные виды деятельности 
людей), общим укладом жизни. Свободным является перенос тем, изучение которых не 
носит сезонный характер; 
обеспечение возможности интеграции учебного материала. Материал, при освоении 
которого обучающиеся испытывают трудности, может быть дополнительно изучен на 
последующих годах обучения посредством логического объединения с другим материалом; 
пропедевтическая направленность обучения. Предполагается выделение времени на 
подготовку к освоению новых сложных разделов и тем; 
обеспечение прочности усвоения знаний. Каждая четверть должна начинаться с повторения 
и закрепления учебного материала, изученного в предыдущей четверти; 
пролонгация периода освоения грамоты в 1 классе. Сроки периода освоения грамоты 
слепыми обучающимися при необходимости могут быть продлены и составлять 9 месяцев 
(традиционные сроки составляют 7 месяцев), что обусловлено специфическими 
трудностями овладения письмом и чтением по системе рельефно-точечного шрифта Л. 
Брайля. 
2. Содержание обучения: 
1. Виды речевой и читательской деятельности. 
Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, 
чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение 
отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение 
последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать 
вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и художественному 
произведению. 
2. Чтение: 
а) чтение вслух: постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 
правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 
индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на 
нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение 
орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным 
выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и 
типу текстов, передача их с помощью интонирования; 
б) чтение про себя: осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 
объему и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 
просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. 
Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения 
высказывания; 
в) работа с разными видами текста: общее представление о разных видах текста 
(художественный, учебный, научно-популярный) и их сравнение. Определение целей 
создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. Практическое освоение 
умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование содержания книги по ее 
названию и оформлению. Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры 
текста; деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными 
видами информации. Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, 
выступать по теме, слушать выступления других обучающихся, дополнять ответы по ходу 
беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративных материалов; 
г) библиографическая культура: книга как особый вид искусства. Книга как источник 
необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее 
представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание 
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или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: 
научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее справочно-
иллюстративный материал). Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, 
собрание сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, 
энциклопедии). Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого 
доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное 
пользование соответствующими возрасту словарями и справочной литературой; 
д) работа с текстом художественного произведения: понимание заглавия произведения, его 
адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного 
текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью педагогического работника). 
Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и 
отношений. Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации 
поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия 
"Родина", представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на 
примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. 
Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: 
последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного 
произведения лексики (по вопросам педагогического работника), рассказ по 
иллюстрациям, пересказ. Характеристика героя произведения с использованием 
художественно-выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и 
выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью педагогического 
работника) мотива поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или 
по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, 
авторских помет, имен героев. Характеристика героя произведения. Портреты, характеры 
героев, выраженные через поступки и речь. Освоение разных видов пересказа 
художественного текста: подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей). 
Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных 
или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, 
определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и 
всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, 
в виде самостоятельно сформулированного высказывания. Самостоятельный выборочный 
пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя произведения (отбор слов, 
выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия 
(выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе 
текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности 
ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев; 
е) работа с учебными, научно-популярными и другими текстами: понимание заглавия 
произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей 
учебного и научно-популярного текстов (передача информации). Понимание отдельных, 
наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам 
или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приемами анализа различных видов 
текста: установление причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. 
Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. 
Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста 
с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ 
текста (выделение главного в содержании текста). 
3. Говорение (культура речевого общения). 
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимание 
вопросов, умение отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; умение 
выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку 
зрения по обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, 
художественному). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или 
собственный опыт. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного 
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общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольклорных 
произведений. 
Работа со словом (распознание прямого и переносного значения слов, их многозначности), 
целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 
Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 
небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) 
ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания 
прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного и 
художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, от 
художественного произведения, произведения изобразительного искусства) в рассказе 
(описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана собственного 
высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, 
антонимы, сравнение) с учетом особенностей монологического высказывания. 
Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных 
линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 
4. Письмо (культура письменной речи). 
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 
действия, характеров героев), использование выразительных средств языка (синонимы, 
антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ 
на заданную тему, отзыв. 
5. Круг детского чтения. 
Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения 
классиков отечественной литературы XIX - XX вв., классиков детской литературы, 
произведения современной отечественной (с учетом многонационального характера 
России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия обучающихся младшего 
школьного возраста. 
Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, 
научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические 
издания (по выбору). 
Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 
природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 
6. Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). 
Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью 
педагогического работника) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, 
сравнений, метафор, гипербол. 
Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный 
образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, 
речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 
Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 
рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), 
рассуждение (монолог героя, диалог героев). 
Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 
стихотворного произведения (ритм, рифма). 
Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 
потешки, пословицы и поговорки, загадки) - узнавание, различение, определение основного 
смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: 
лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 
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Рассказ, стихотворение, басня - общее представление о жанре, особенностях построения и 
выразительных средствах. 
7. Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений). 
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 
чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство 
с различными способами работы с деформированным текстом и использование их 
(установление причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение 
поэтапности в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание 
собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), 
репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе 
личного опыта. 
3. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
3.1. Предметные результаты. 
Слепые обучающиеся осознают значимость чтения для своего личностного развития и 
успешности обучения по всем учебным предметам. Они овладеют техникой чтения с 
использованием рельефно-точечного шрифта Л. Брайля. 
У обучающихся будет формироваться потребность в систематическом чтении с 
использованием рельефно-точечного шрифта Л. Брайля. У них появится интерес к чтению 
художественных произведений, которые помогут им сформировать собственную позицию 
в жизни, расширить кругозор, обогатить словарный запас. 
У обучающихся сформируются представления о мире, российской истории и культуре, 
первоначальные этические представления, понятия о добре и зле, нравственности. 
Слепые обучающиеся будут учиться осознанно воспринимать художественную литературу, 
эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать 
мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное 
произведение как особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства, 
познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного 
языка, используемыми в художественных произведениях. 
К концу обучения в начальной школе слепые обучающиеся будут готовы к дальнейшему 
обучению, ими будет достигнут необходимый уровень читательской компетентности, 
общего речевого развития (овладение техникой чтения вслух и "про себя", приемами 
понимания прочитанного и прослушанного произведения, элементарными приемами 
анализа, интерпретации и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 
текстов). 
Научатся самостоятельно выбирать интересующую их литературу, пользоваться 
справочными источниками для получения информации. Они осознают себя как грамотного 
читателя, способного к творческой деятельности. 
Обучающиеся научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 
правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) 
произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о 
произведении (героях, событиях), устно передавать содержание текста по плану, составлять 
небольшие тексты с элементами рассуждения и описания. Слепые обучающиеся научатся 
декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. 
В результате изучения учебного предмета "Литературное чтение" у слепых повысится 
уровень речевого развития. У них будет осуществляться коррекция познавательной 
деятельности, своеобразие которой обусловлено ограниченностью чувственного 
восприятия, недостаточным накоплением представлений о предметах и явлениях 
окружающего мира. Осуществление работы по развитию речи слепого обучающегося 
путем систематической ее конкретизации, обогащения будет способствовать преодолению 
вербализма речи, оказывать положительное компенсаторное воздействие на формирование 
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всех познавательных процессов. 
Слепые обучающиеся приобретут навыки чтения с использованием рельефно-точечного 
шрифта Л. Брайля, используя специальные приспособления: увеличенное шеститочие, 
двойной брайлевский пенал, прибор прямого чтения, рассыпную азбуку. 
Слепые обучающиеся научатся воспринимать и понимать рельефные рисунки, 
помещенные в учебнике, что будет способствовать коррекции осязательного восприятия и 
предметных представлений, конкретизирующих речь. Для повышения скорости и качества 
чтения они овладеют приемами правильного движения рук в процессе чтения, что 
обеспечит быстрое распознавание букв рельефно-точечного шрифта. 
Слепой обучающийся научится: 
1. Виды речевой и читательской деятельности: 
осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать 
чтение с учетом его цели как источник эстетического, нравственного, познавательного 
опыта; 
читать сознательно, правильно и выразительно незнакомый текст вслух (темп чтения 65 - 
80 слов в минуту) и "про себя" (темп чтения - 75 - 90 - 100 слов в минуту); 
читать текст обеими руками, не используя остаточное зрение (для слепых с остаточным 
зрением); 
читать (вслух) выразительно книги, напечатанные рельефно-точечным шрифтом Л. Брайля, 
доступные для данного возраста, прозаические произведения; 
декламировать стихотворные произведения (30 стихотворений) после предварительной 
подготовки (только для художественных текстов); 
слушать книги, озвученные или напечатанные плоским шрифтом; 
применять умение при чтении художественной, научно-популярной, детской литературы 
по заданию педагогического работника и по личной инициативе; 
использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, просмотровое, 
поисковое или выборочное - в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов); 
ориентироваться в содержании художественного и научно-популярного текстов, понимать 
их смысл (при чтении вслух и "про себя", при прослушивании): 
для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 
определять основные события и устанавливать их последовательность и взаимосвязь; 
устанавливать причинно-следственные, временные связи; озаглавливать текст, передавая в 
заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные 
сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию 
произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять 
значение слова с опорой на контекст, с использованием словаря в учебнике и другой 
справочной литературы; 
для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать 
текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить в тексте 
требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), 
заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, 
подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с 
использованием словарей и другой справочной литературы; 
использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 
для художественных текстов: делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой 
план; устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступками, мыслями, 
чувствами героев, опираясь на содержание текста; 
для научно-популярных текстов: делить текст на части, озаглавливать их; составлять 
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простой план; устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, событиями, 
явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, опираясь на его 
содержание; 
использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 
для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержании 
текста; интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные, 
языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте 
напрямую, например соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) 
поступки героев, опираясь на содержание текста; 
для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте; 
устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например объяснять 
явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста; 
ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 
выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для 
художественных текстов); 
передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в 
виде пересказа (полного, краткого или выборочного) (для всех видов текстов); 
участвовать в обсуждении прослушанного и (или) прочитанного текста (задавать вопросы, 
высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и 
правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов 
текстов). 
2. Круг детского чтения (для всех видов текстов): 
осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике или по собственному 
желанию; 
самостоятельно читать детские книги для слепых; 
вести список прочитанных книг, в том числе для планирования своего круга чтения; 
составлять аннотацию и краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному образцу. 
3. Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов): 
распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на 
примерах художественных образов и средств художественной выразительности); 
отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить 
примеры прозаических и стихотворных текстов; 
различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, 
пословица), приводить примеры этих произведений; 
находить средства художественной выразительности (метафора, эпитет); 
сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд 
литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, 
герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, 
метафора, эпитет). 
4. Творческая деятельность (только для художественных текстов): 
создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 
восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его событиями; 
составлять устный рассказ на основе личного опыта; 
составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 
коммуникативной задачи (для разных адресатов); 
работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, созданное 
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самостоятельно) художественное произведение. 
3.2. Метапредметные результаты. 
В результате изучения учебного предмета у обучающегося формируются УУД в части: 
осмысления слепыми обучающимися "образа Я" как творца речевой деятельности; 
смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию в системе 
личностных смыслов обучающегося; 
самоопределения и самопознания на основе сравнения "образа Я" с героями литературных 
произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 
чувства любви к своей Родине; нравственная оценка через выявление содержания и 
значения действий персонажей; 
развития чувства прекрасного и эстетического чувства на основе знакомства с мировой и 
отечественной художественной культурой; 
нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 
нравственного значения действий персонажей; 
понимания контекстной речи на основе воссоздания картины событий и поступков 
персонажей; 
моделирования (воссоздание) образов героев, картин событий и поступков персонажей на 
основе получения вербальной информации; 
произвольного и выразительного построения контекстной речи с учетом целей 
коммуникации, особенностей слушателя, в том числе с использованием аудиовизуальных 
средств; 
установления логической причинно-следственной последовательности событий и действий 
героев произведения; 
построения плана литературного произведения с выделением существенной и 
дополнительной информации; 
структурирования знаний; 
формулирования собственного мнения и позиции; 
смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделения 
существенной информации из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 
взаимодействия с партнерами в системе координат "слепой - зрячий", "слепой - слепой" при 
обсуждении прочитанных произведений. 
 

3. Окружающий мир. 
3.1. Пояснительная записка. 
Рабочая программа по предмету "Окружающий мир" для слепых обучающихся на уровне 
начального общего образования составлена на основе требований к результатам освоения 
ФАОП НОО, представленных в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной программы 
воспитания. 
Изучение предмета "Окружающий мир", интегрирующего знания о природе, предметном 
мире, обществе и взаимодействии людей в нем, соответствует потребностям и интересам 
обучающихся младшего школьного возраста и направлено на достижение следующих 
целей: 
формирование целостного взгляда на мир, осознание места в нем человека на основе 
целостного взгляда на окружающий мир (природную и социальную среду обитания); 
освоение естественнонаучных, обществоведческих, нравственно-этических понятий, 
представленных в содержании данного учебного предмета; 
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формирование ценности здоровья человека, его сохранения и укрепления, приверженности 
здоровому образу жизни; 
развитие умений и навыков применять полученные знания в реальной учебной и жизненной 
практике, связанной как с поисково-исследовательской деятельностью (наблюдения, 
опыты, трудовая деятельность), так и с творческим использованием приобретенных знаний 
в речевой, изобразительной, художественной деятельности; 
духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России, понимание 
своей принадлежности к российскому государству, определенному этносу; 
проявление уважения к истории, культуре, традициям народов Российской Федерации; 
освоение обучающимися младшего школьного возраста мирового культурного опыта по 
созданию общечеловеческих ценностей, законов и правил построения взаимоотношений в 
социуме; 
обогащение духовного опыта обучающихся, развитие способности обучающегося к 
социализации на основе принятия гуманистических норм жизни, приобретение опыта 
эмоционально-положительного отношения к природе в соответствии с экологическими 
нормами поведения; 
становление навыков повседневного проявления культуры общения, гуманного отношения 
к людям, уважительного отношения к их взглядам, мнению и индивидуальности. 
Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов обучения 
является раскрытие роли человека в природе и обществе, ознакомление с правилами 
поведения в среде обитания и освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в 
системах "Человек и природа", "Человек и общество", "Человек и другие люди", "Человек 
и познание". Важнейшей составляющей всех указанных систем является содержание, 
усвоение которого гарантирует формирование у обучающихся навыков здорового и 
безопасного образа жизни на основе развивающейся способности предвидеть результаты 
своих поступков и оценки возникшей ситуации. Отбор содержания курса "Окружающий 
мир" осуществлен на основе следующих ведущих идей: 
раскрытие роли человека в природе и обществе; 
освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в системах "Человек и природа", 
"Человек и общество", "Человек и другие люди", "Человек и его самость", "Человек и 
познание". 
На изучение курса "Окружающий мир" рекомендуется общее количество часов - 270 (2 часа 
в неделю в 1 - 3 классах, 1 час в неделю в 4 и 5 классах: 1 класс - 66 часов, 2 класс - 68 часов, 
3 класс - 68 часов, 4 и 4 дополнительном классы - по 34 часа). 
Получение слепыми обучающимися, осваивающими вариант 3.2 ФАОП НОО в 
пролонгированные сроки обучения (5 лет), определяет необходимость перераспределения 
учебного материала предмета "Окружающий мир" по годам обучения. Приоритетным 
является равномерное распределение содержания учебного материала по годам обучения, 
однако особенности психофизического развития контингента слепых обучающихся на 
уровне начального общего образования и темпы освоения системы рельефно-точечного 
шрифта Л. Брайля могут стать обоснованием для реализации вариативного подхода к 
перераспределению учебного материала. В данном случае решение о выборе 
количественных, качественных и методических подходов к перераспределению учебного 
материала по годам обучения и учебным четвертям принимается педагогическим 
работником. 
Пролонгация сроков освоения слепыми обучающимися учебного предмета "Окружающий 
мир" на уровне начального общего образования осуществляется в соответствии со 
следующими принципами и подходами: 
концентрический принцип. В содержании учебного предмета представлены разделы и 
темы, которые на каждом году обучения расширяются, дополняются и изучаются на более 
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углубленном уровне; 
резервность планирования учебного материала. Материал, который должен быть 
запланирован на учебный год, планируется из расчета - учебный год + одна учебная 
четверть; 
связь учебного материала с жизнью. Основу этого принципа составляет конкретизация 
учебного материала. Распределение учебного материала должно осуществляться с учетом 
сезонности, связи с конкретными событиями, явлениями и фактами (праздники, 
знаменательные даты, общественно значимые явления, сезонные виды деятельности 
людей), общим укладом жизни. Свободным является перенос тем, изучение которых не 
носит сезонный характер; 
обеспечение возможности интеграции учебного материала. Материал, при освоении 
которого обучающиеся испытывают трудности, может быть дополнительно изучен на 
последующих годах обучения посредством логического объединения с другим материалом; 
пропедевтическая направленность обучения. Предполагается выделение времени на 
подготовку к освоению новых сложных разделов и тем; 
обеспечение прочности усвоения знаний. Каждая четверть должна начинаться с повторения 
и закрепления учебного материала, изученного в предыдущей четверти; 
пролонгация периода освоения грамоты в 1 классе. Сроки периода освоения грамоты 
слепыми обучающимися при необходимости могут быть продлены и составлять 9 месяцев 
(традиционные сроки составляют 7 месяцев), что обусловлено специфическими 
трудностями овладения письмом и чтением по системе рельефно-точечного шрифта Л. 
Брайля. 
3.2. Содержание обучения: 
1. Человек и природа. 
Природа вокруг нас. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и 
живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры). Примеры 
явлений природы: смена времен года, снегопад, листопад, перелеты птиц, смена времени 
суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 
Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, 
природный газ. Твердые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с 
веществами, жидкостями, газами. 
Звезды и планеты. Солнце, Земля. Общее представление о планете Земля, ее форме и 
размерах. Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их 
названия, расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, 
района. Ориентирование на местности. Компас. 
Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, 
их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина 
смены времен года. Смена времен года в родном крае на основе наблюдений. 
Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за 
погодой своего края на основе использования всех анализаторов (в том числе нарушенного 
зрения). Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 
Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 
условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края 
(краткая характеристика на основе наблюдений и изучения географической карты). 
Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. 
Водоемы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений и 
изучения географической карты). 
Воздух. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. 
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Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее 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, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 
Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). 
Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста 
растений, фиксация изменений на основе наблюдений реальных объектов посредством 
использования всех анализаторов (в том числе нарушенного зрения). 
Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в 
природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Растения родного 
края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений посредством зрительного 
восприятия реальных объектов, а также использования всех анализаторов. 
Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 
Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, 
тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных 
животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, 
рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни 
людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края, их названия, 
краткая характеристика на основе наблюдений посредством зрительного восприятия 
реальных объектов, а также использования всех анализаторов. 
Лес, луг, водоем. Единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, 
растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения 
- пища и укрытие для животных; животные - распространители плодов и семян растений. 
Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2 - 3 
примера на основе наблюдений). 
Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 
растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на 
природу изучаемых зон, охрана природы). 
Человек как часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 
эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни 
природы посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, 
поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд людей. 
Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе 
на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных 
богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. 
Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, ее 
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 как совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг 
с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и 
культурные ценности как основа жизнеспособности общества. 
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Человек как член общества, носитель и создатель культуры. Развитие культуры общества и 
каждого его члена. Общее представление о вкладе в культуру человечества традиций и 
религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с другими людьми. 
Культура общения с представителями разных национальностей, социальных групп: 
проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. 
Внутренний мир человека: общее представление о человеческих свойствах и качествах. 
Понятие семьи. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов 
семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных есть 
долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. 
Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-нравственные ценности 
в семейной культуре народов России и мира. 
Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Оценка 
роли учителя в культуре народов России и мира. Классный, школьный коллектив, 
совместная учеба, игры, отдых. Составление режима дня школьника. 
Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 
Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и 
других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо 
владеющим русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей 
обстановке. 
Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая 
ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность 
человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 
Общественный транспорт. Транспорт города (села). Наземный, воздушный и водный 
транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон, 
электронная почта, аудио- и видеочаты, форум. 
Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избирательность 
при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духовно-
нравственного здоровья. 
Наша Родина. Ценностно-смысловое содержание понятий "Родина", "Отечество", 
"Отчизна". Государственная символика России: Государственный герб России, 
Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения при 
прослушивании гимна. Конституция - Основной закон Российской Федерации. Права 
ребенка. 
Президент Российской Федерации. Ответственность главы государства за социальное и 
духовно-нравственное благополучие граждан. 
Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 
упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, 
Рождество, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День 
России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и 
памятные даты своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к общественному 
празднику. 
Россия на карте, государственная граница России. 
Москва как столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, 
Большой театр. Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой 
(основание Москвы, строительство Кремля). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 
Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник 
Петру I "Медный всадник", разводные мосты через Неву). 
Города Золотого кольца России (по выбору). Достопримечательности городов России. 
Главный город родного края: достопримечательности, история и характеристика отдельных 
исторических событий, связанных с ним. 
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Многонациональность России. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные 
особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: православие, ислам, 
иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, 
культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских 
игр народов своего края. 
Родной край, родной город (населенный пункт), регион (область, край, республика): 
название, основные достопримечательности, музеи, театры, спортивные комплексы. 
Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, 
проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные 
сведения из истории родного края. Достопримечательности родного края. 
История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной 
и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское 
государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, 
духовно-нравственные и культурные традиции людей в разные исторические времена. 
Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана 
памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и 
культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-
культурного наследия своего края. 
Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на 
Земле. Знакомство с 3 - 4 (несколькими) странами (с контрастными особенностями): 
название, расположение на политической карте, столица, главные достопримечательности. 
3. Правила безопасной жизни. 
Ценность здоровья и здорового образа жизни. 
Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 
Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 
здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 
физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая 
помощь при легких травмах (ушиб, порез, ожог), обморожении, перегреве. 
Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, в парке и 
других местах в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила 
обращения с газом, электричеством, водой. 
Правила безопасного поведения в природе. 
Забота о здоровье и безопасности окружающих людей - нравственный долг каждого 
человека. 
3. Планируемые результаты освоения учебного предмета: 
3.1. Предметные результаты. 
В результате изучения учебного предмета "Окружающий мир" слепые обучающиеся 
получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления 
о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть 
основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести 
целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 
культур и религий. 
Слепые обучающиеся научатся понимать роль России в мировой истории. У них будет 
развиваться чувство гордости за национальные свершения, открытия, победы; 
формироваться уважительное отношение к России, родному городу (краю), своей семье, 
истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; осознание целостности 
окружающего мира. Они освоят основы экологической грамотности, элементарные правила 
нравственного поведения в мире природы и людей, нормы здоровьесберегающего 
поведения в природной и социальной среде. Они овладеют доступными способами 
изучения природы и общества, умениями и навыками установления и выявления причинно-
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следственных связей в окружающем мире. Научатся использовать приемы и способы 
осязательного обследования натуральных предметов, их моделей, макетов и рельефных 
изображений. 
В результате изучения предмета слепые обучающиеся овладеют специальными приемами 
и способами ориентировки и выполнения правил дорожного движения (знакомство с 
дорожным знаком "Осторожно слепые", рельефными схемами улиц и площадей, 
маршрутами, звуковыми светофорами и локаторами). Познакомятся с правилами 
пользования тростью при движении, переходе улицы и умениями по обнаружению 
препятствий. В результате изучения предмета у обучающихся разовьется умение выделять 
элементарные сигнальные признаки предметов и объектов живой и неживой природы в 
реальных условиях с помощью осязания, слуха, обоняния, остаточного зрения. 
Слепой обучающийся научится: 
1. Человек и природа: 
узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы посредством тактильно-
осязательного восприятия и использования других сохранных анализаторов; 
описывать на основе предложенного алгоритма изученные объекты и явления живой и 
неживой природы, выделять их существенные признаки; 
сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 
известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных 
объектов природы; 
проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 
простейшее лабораторное оборудование и тифлотехнические измерительные приборы; 
следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и 
опытов; 
использовать естественнонаучные тексты на бумажных (выполненных с использованием 
рельефно-точечного шрифта Л. Брайля) и электронных носителях, Интернет, с целью 
поиска и извлечения информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных 
устных или письменных высказываний; 
использовать различные справочные издания, выполненные рельефно-графическим 
способом (словарь по естествознанию, определитель растений и животных на основе 
иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для поиска необходимой 
информации; 
использовать готовые модели (рельефные глобус, карту, план) для объяснения явлений или 
описания свойств объектов; 
обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в 
живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к 
природе; 
определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния 
этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 
понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 
поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для 
сохранения и укрепления своего здоровья, личной гигиены; 
понимать роль остаточного зрения и значение его охраны; 
понимать необходимость пополнения, формирования конкретных представлений, 
обогащения понятий; 
понимать необходимость пополнения социального (в том числе чувственного) опыта; 
использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (диктофон, 
микрофон) для записи и обработки информации; 
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готовить небольшие доклады и сообщения по результатам наблюдений и опытов; 
выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде; расширять 
представления о естественных искусственно созданных препятствиях. 
2. Человек и общество: 
узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона на основе 
использования наглядных пособий, выполненных рельефно-графическим способом; 
описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на рельефной карте 
мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город; 
различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с 
датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на "ленте времени"; 
оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 
группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, 
доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств 
других людей и сопереживания им; 
ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 
настоящего; 
проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренности и 
правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной 
обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 
информационной образовательной среде; 
определять общую цель в совместной деятельности и пути ее достижения; договариваться 
о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в совместной 
деятельности. 
3.2. Метапредметные результаты. 
В результате изучения учебного предмета у обучающегося формируются УУД, в том числе: 
формирование чувства гордости за свою Родину, знание знаменательных для Отечества 
исторических событий; 
чувство любви к своей стране, городу (краю); осознание своей национальности; уважение 
культуры и традиций народов России и мира; 
формирование умения различать в историческом времени прошлое, настоящее, будущее; 
умение фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 
умение принимать и сохранять учебную задачу; 
формирование экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 
следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 
здоровьесберегающего поведения; 
знание основных моральных норм и правил взаимоотношений человека с другими людьми, 
социальными группами и сообществами; ориентацию на их выполнение; 
установка на здоровый образ жизни (в том числе охрану всех анализаторов и нарушенного 
зрения) и реализацию ее в реальном поведении и поступках; 
использование знаково-символических средств, в том числе готовых моделей для 
объяснения явлений или выявления свойств объектов; 
осуществление аналитико-синтетической деятельности сравнения, сериацию и 
классификацию объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 
известных характерных свойств; 
установление причинно-следственных связей в окружающем мире на основе распознавания 
объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 
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осуществление алгоритмизации действий как основы компенсации; 
структурирование знаний; 
адекватное использование информационно-познавательной и ориентировочно-поисковой 
роли зрения; 
адекватно использовать сохранные анализаторы для формирования компенсаторных 
способов действия; 
умение взаимодействовать с партнерами в системе координат "слепой-зрячий", "слепой-
слепой" в процессе изучения окружающего мира; 
адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 
строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи; 
задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнером; 
осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации, об окружающем мире и о себе 
самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ. 
Рабочая программа по учебному предмету "Труд (технология)". 
Рабочая программа по учебному предмету "Труд (технология)" (предметная область 
"Технология") включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые 
результаты освоения программы. 
Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, характеристику 
психолого-педагогических предпосылок к его изучению слепыми обучающимися с легкой 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), место в структуре учебного 
плана, а также подходы к отбору содержания и планируемым результатам. 
Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые построены по 
концентрическому принципу и предлагаются для обязательного изучения в каждом классе 
на этапе начального общего образования. 
Планируемые результаты освоения программы по труду (технологии) включают 
личностные результаты за период обучения, а также минимальный и достаточный уровень 
предметных достижений слепых обучающихся с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) за каждый год обучения на этапе начального общего 
образования. 
Пояснительная записка. 
Программа по труду (технологии) на этапе начального общего образования составлена на 
основе требований к результатам освоения адаптированной основной образовательной 
программы начального общего образования слепых обучающихся с легкой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ФГОС НОО ОВЗ, а также ориентирована 
на целевые приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся, сформулированные в федеральной рабочей программе воспитания. 
Учебный предмет "Труд (технология)" является одним из важнейших на этапе начальной 
школы для слепых обучающихся с легкой умственной отсталостью. Общее психическое и 
интеллектуальное недоразвитие, отсутствие или глубокое нарушение зрения, недостатки 
развития двигательной и речевой сферы, а в ряде случаев и отсутствие организованного 
дошкольного образования, значительно снижают готовность обучающихся данной группы 
к школьному обучению. Освоение программного содержания учебного предмета 
начинается с пропедевтического (диагностического) периода, направленного на 
определение степени готовности каждого обучающегося к овладению первоначальными 
разнообразными видами работы с различными материалами. 
Содержание предмета "Труд (технология)" на этапе обучения в начальной школе включает 
следующие разделы: 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=444229#l19
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общекультурные и общетрудовые компетенции; 
технология ручной обработки материалов; 
конструирование и моделирование. 
При обучении в 1 классе в 1 полугодии для выполнения поделок практически не 
используются инструменты. Обучающиеся работают в основном с пластическим 
материалом (пластилин). Работа с ним позволяет эффективно развивать точность и 
согласованность движений пальцев рук, достаточно легко создавать объемные модели 
несложной формы (овощи, фрукты, растения, игрушки). На протяжении всего периода 
изучения предмета "Труд (технология)" следует уточнять представления обучающихся о 
натуральных предметах. При знакомстве с объектом, образцом, его плоскостной или 
объемной моделью педагогу необходимо постоянно направлять внимание обучающихся на 
соответствие образца выполняемым заданиям (поделкам), соблюдая пропорции, формы, 
величину и другие признаки. При работе с инструментами особое внимание следует 
уделять обучению соблюдению правил безопасности. 
Программа учебного предмета предусматривает выполнение объемных изделий из бумаги 
(в 1 полугодии 1 дополнительного класса без использования инструментов). При работе с 
бумагой также важно, помимо использования образца, уточнять соответствие конструкции 
поделки натуральному предмету (стол, стул, стилизованные фигурки животных). 
Работа с текстильными материалами направлена на совершенствование и развитие мелких 
движений кисти и пальцев рук. Работа с природными материалами также позволяет 
развивать пространственное, конструктивное мышление, создает необходимые 
предпосылки для воспитания любви к природе. 
Реализация учебного предмета "Труд (технология)" для слепых обучающихся с легкой 
умственной отсталостью предусматривает обязательное упрощение системы учебно-
познавательных задач, решаемых в процессе образовательной деятельности, наглядно-
действенный характер обучения, предполагающий работу по формированию доступных 
предметно-практических действий, использование специальных средств наглядности 
(натуральные предметы, модели, макеты, муляжи, рельефно-графические пособия), а также 
специальных методов и приемов (алгоритмизация, поэтапность, сопряженные действия). 
На уроках труда (технологии) осуществляется специальное обучение переносу 
сформированных трудовых умений и навыков в новые ситуации, а также их применению 
для решения житейских практических задач. Обязательным условием является соблюдение 
режима зрительных нагрузок в соответствии с Санитарно-
эпидемиологическими требованиями и индивидуальных рекомендаций врача-
офтальмолога. 
Учебный предмет "Труд (технология)" для слепых обучающихся с легкой умственной 
отсталостью обладает высоким коррекционно-развивающим потенциалом, 
обеспечивающим удовлетворение специфических особых образовательных потребностей 
обучающихся данной группы. Коррекционно-развивающий потенциал учебного предмета 
"Труд (технология)" реализуется посредством решения комплекса коррекционно-
образовательных задач, приоритетных для слепых обучающихся с легкой умственной 
отсталостью. 
Целью изучения учебного предмета "Труд (технология)" является формирование у слепых 
обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
практических умений и навыков, необходимых для занятий различными доступными 
видами труда, воспитание трудолюбия и развитие позитивного отношения к трудовой 
деятельности. 
Программа учебного предмета "Труд (технология)" направлена на решение системы 
общеобразовательных и коррекционно-образовательных задач. 
Общеобразовательные задачи: 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=9&documentId=379740#l22
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формирование представлений о материальной культуре как продукте творческой 
предметно-преобразующей деятельности человека; 
формирование представлений о гармоничном единстве природного и рукотворного мира и 
о месте в нем человека; 
расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-исторических 
традициях в мире вещей; 
расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования; 
формирование практических умений и навыков использования различных материалов в 
предметно-преобразующей деятельности; 
формирование интереса к разнообразным видам труда; 
развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, воображения, 
мышления, речи); 
развитие умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, классификация, 
обобщение); 
развитие сенсомоторной сферы, рук, зрительно-моторной координации (у слепых с 
остаточным зрением в доступных пределах) через формирование практических умений; 
развитие регулятивной структуры деятельности (включающей целеполагание, 
планирование, контроль и оценку действий и результатов деятельности в соответствии с 
поставленной целью); 
формирование информационной грамотности, умения работать с различными источниками 
информации; 
формирование коммуникативной культуры, развитие активности, целенаправленности, 
инициативности; духовно-нравственное воспитание и развитие социально полезных 
качеств личности. 
Коррекционно-образовательные задачи: 
формирование умений работать с отдельными видами материалов; 
овладение способами обработки материалов в зависимости от их свойств; 
формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми приемами ручной 
обработки материалов; 
овладение доступными трудовыми умениями и навыками использования инструментов при 
обработке отдельных видов материалов; 
овладение правилами техники безопасности при работе с различными инструментами; 
формирование представлений о трудовых профессиях и понимание роли труда в жизни 
человека; 
использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач. 
Учебный предмет "Труд (технология)" относится к предметной области "Технология" и 
содержится в обязательной части учебного плана. 
Рабочая программа по учебному предмету "Труд (технология)" в 1 дополнительном классе 
рассчитана на 33 часа (33 учебные недели) и составляет 1 час в неделю. 
В соответствии с федеральным учебным планом (вариант 3.3 ФАОП НОО) рабочая 
программа по учебному предмету "Труд (технология)" в 1 - 4 классах рассчитана на 68 
часов (34 учебные недели) и составляет 2 часа в неделю. 
Содержание обучения. 
Содержание обучения в 1 классе. 
Общекультурные и общетрудовые компетенции: основные виды деятельности человека и 
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профессий. Поделочные материалы для уроков труда, инструменты для работы с этими 
материалами и правила работы на уроках труда (технологии). 
Устройство ножниц, их функциональное назначение, правила их хранения, техника 
безопасности (в том числе при передаче их другому лицу). 
Рассказ о бумаге как поделочном материале. 
Рассказ о нитках в природе и жизни человека; из чего делают нитки. Знание физических 
свойств (тонкие, толстые, короткие, длинные). Называние свойств ниток, способы их 
хранения и приемы использования в быту. Разбор правил безопасной работы с иглой. 
Называние понятий "шитье", "вышивка", "контур", "стежок", "расстояние между 
стежками". 
Рассказ о геометрических фигурах (треугольник, прямоугольник, квадрат) и их признаки. 
Природные материалы и их художественно-выразительные свойства. 
Технология ручной обработки материалов: работа с глиной и пластилином. Физические 
свойства глины, пластилина. Предметы, сделанные из глины. Правила обращения с 
пластилином, инструменты и приемы работы с пластилином. Аппликация из пластилина. 
Разминание пластилина в руках и размазывание его по поверхности. Сравнение предметов 
по длине (длинный, короткий, средний), толщине (тонкий, толстый). Сравнение длины 
вылепленной из пластилина заготовки со схемами. Выполнение изделия (предметы 
конической формы) пластическим способом лепки из одного куска пластилина. Приемы 
"скатывание в ладонях шара из пластилина кругообразными движениями", "раскатывание 
пластилина в ладонях до овальной формы", "вдавливание пальцем пластилина", 
"вытягивание шара и овала до конической формы", "сплющивание пластилина ладонью", 
"размазывание пластилина на картоне", "прищипывание пластилина". Приемы соединения 
природного материала с поверхностью листа при помощи пластилина. Деление пластилина 
в соответствии с количеством, величиной деталей изделия. Соединение деталей приемом 
"примазывание". Соблюдение пропорций и пространственные соотношения деталей, 
частей при лепке объемной фигуры. 
Работа с природными материалами. Листья деревьев и свойства засушенных листьев. 
Предметы природного мира групп "Овощи", "Игрушки", "Домашние птицы", "Транспорт". 
Еловые шишки - природный материал. Свойства еловых шишек (форма, величина, 
поверхность). 
Работа с бумагой и картоном. Предметы, сделанные из бумаги. Сорта бумаги (писчая, 
печатная, рисовальная, впитывающая, упаковочная, обойная, бумага для творчества) и ее 
назначение. Свойства бумаги (плотная, тонкая, гладкая, шероховатая, блестящая, матовая). 
Составление коллекции сортов бумаги. Назначение сортов бумаги. Физические свойства 
бумаги (сгибается, режется, разрывается, обрывается) в процессе предметно-практических 
действий. Прием разрывания бумаги на две части по линии сгиба. Анализ аппликации по 
вопросам педагога. Разбор в ходе обследования аппликации, состоящей из кругов. 
Выполнение приемов "сгибание квадрата пополам" и "сгибание с угла на угол (по 
диагонали)". Деление стороны на четыре равные части посредством сгибания ее несколько 
раз. Выполнение приема "сгибание сторон к середине". 
Работа ножницами. Имитация движения ножницами на весу (без бумаги). Прием "разрез по 
короткой вертикальной линии, смыкая лезвия ножниц до конца". Выполнение приема 
"разрез по незначительно изогнутой линии (дуге), не смыкая лезвия ножниц". 
Распределение мышечного усилия при выполнении разрезы по дугообразной линии. 
Вырезание по кругу, рационально используя приемы резания бумаги. Выполнение приема 
"вырезание по незначительно изогнутой линии". 
Рисование по опорным тактильным точкам снизу вверх (графические упражнения). 
Рисование по тактильным линиям или опорным точкам предметы, имеющие округлый 
контур. 
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Работа с нитками (сматывание в клубок, наматывание на катушки, разрывание, разрезание). 
Определение функциональной значимости предметов, сделанных из ниток, в быту, игре. 
Наматывание ниток в клубок. 
Использование инструментов (иглы, ножницы, наперсток). Вдевание нитку в иголку. 
Закрепление нитки в начале и конце строчки (прошивание два-три раза на одном месте). 
Прием шитья "игла вверх-вниз". Вышивание в два приема: шитье приемом "игла вверх-
вниз" и заполнение расстояния между стежками ниткой. 
Конструирование и моделирование: использование шишек в конструктивной деятельности. 
Основные признаки геометрической фигуры "треугольник". Различение треугольников по 
величине. Сгибание треугольника пополам, ориентировка в пространстве геометрической 
фигуры треугольник (верхний угол, нижний угол, правая, левая, боковая, нижняя стороны). 
Основные признаки геометрической фигуры "квадрат". Геометрические фигуры 
"треугольник", "квадрат", "прямоугольник", их признаки (стороны, углы). Различение 
квадрата, прямоугольника и треугольника. Выполнение приемов "сгибание квадрата 
пополам" и "сгибание квадрата с угла на угол (по диагонали)", "совмещение сторон с 
опорными точками". Признаки фигуры "прямоугольник". Геометрическая фигура "круг" и 
соотнесение круга с предметами рукотворного мира, имеющими круглую форму. 
Геометрическая фигура "овал" и определение сходства и различия овала и круга. 
Соотнесение овала с предметами природного и рукотворного мира, имеющими овальную 
форму. Называние геометрических форм в полуфабрикате. Сравнение форм человеческой 
фигуры: голова - шар, туловище, руки, ноги - усеченный конус. Сгибание квадрата в три 
раза. 
Выполнение предметно-практических действий в заданном пространственном 
направлении (на себя, от себя). Установление пространственных соотношений предметов 
(на, перед, за, справа, слева, сверху). Ориентировка в пространстве (наверху, внизу, слева, 
справа). Выполнение действий по инструкции, содержащей пространственную 
характеристику. Инструкция, содержащая пространственную характеристику. 
Ориентировка в пространстве (наверху, внизу, слева, справа) и в пространстве 
геометрических фигур "квадрат", "треугольник", "прямоугольник" (верхний угол, нижний 
угол, правая, левая, боковая, нижняя стороны, середина). 
Содержание обучения во 2 классе. 
Общекультурные и общетрудовые компетенции: основные виды деятельности человека и 
профессии. Поделочные материалы для уроков труда, инструменты для работы с этими 
материалами и правила работы на уроках труда (технологии). 
Природные материалы и среды, где их находят. Предметы, сделанные из природного 
материала. Листья деревьев и свойства засушенных листьев. 
Определение функциональной значимости предметов, сделанных из ниток, в быту, игре. 
Определение свойства ниток, способы их хранения и приемы использования в быту. 
Проговаривание правил безопасной работы с иглой. Называние правил безопасной работы 
с иглой. Называние понятий "шитье", "вышивка", "контур", "стежок", "расстояние между 
стежками". 
Рассказ о предметах симметричного строения. 
Технология ручной обработки материалов: работа с использованием адаптированного 
(представленого в виде операций с натуральными предметами, моделями, муляжами) 
предметно-операционного плана с частичной помощью педагога. 
Работа с глиной и пластилином. Физические свойства пластилина. Пластический способ 
лепки предметов шаровидной или овальной формы из одного куска пластилина. 
Скатывание в ладонях шара из пластилина кругообразными движениями, раскатывание 
пластилина в ладонях до овальной формы. Деление пластилина в соответствии с 
количеством, величиной деталей изделия. Приемы лепки "скатывание в ладонях шара из 
пластилина кругообразными движениями", "раскатывание пластилина в ладонях до 
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овальной формы", "сплющивание пластилина ладонью" и "размазывание пластилина на 
картоне". Умение выполнять приемы обработки пластилина и соединения деталей: 
"прищипывание", "примазывание". Соблюдение пропорций при лепке объемной фигуры. 
Работа с природными материалами. Предметы природного мира группы "Овощи", "Грибы", 
"Транспорт". Свойства природного материала (форма, величина, поверхность). 
Понятие "аппликация". Составление аппликации из засушенных листьев по инструкции 
педагога и технической карте изделия. 
Работа с бумагой и картоном. Назначение и сорта бумаги. Практические действия с бумагой 
(рвется, мнется, гнется, клеится, режется). Обрывание бумаги. Складывание бумаги в 
гармошку. Выполнение приема "сгибание бумаги пополам". 
Основные признаки фигуры квадрат (четыре стороны, четыре угла, середина). Различение 
квадратов по величине. Сгибание квадрата с угла на угол, ориентировка в пространстве 
геометрической фигуры квадрат (верхний угол, нижний угол, правая, левая стороны). 
Основные признаки фигуры прямоугольник (четыре стороны, по две одинаковой длины, 
четыре прямых угла). Различение прямоугольников по величине. Сгибание 
прямоугольника пополам и совмещение углов с опорными точками в разных 
пространственных направлениях (сверху вниз, снизу вверх). Основные признаки 
геометрической фигуры "треугольник". Различение квадрата, прямоугольника и 
треугольника. Выполнение приемов "сгибание квадрата пополам" и "сгибание квадрата с 
угла на угол (по диагонали)", "совмещение сторон с опорными точками". 
Ориентировка в пространстве (наверху, внизу, слева, справа) и в пространстве 
геометрических фигур "квадрат", "треугольник", "прямоугольник" (верхний угол, нижний 
угол, правая, левая, боковая, нижняя стороны, середина). Ориентировка в пространстве в 
процессе размещения и наклеивания заготовок внутри контура. Выполнение предметно-
практических действий в заданном пространственном направлении (на себя, от себя). 
Ориентировка на плоскости листа. 
Правила обращения с ножницами. Устройство ножниц. Имитация движения ножницами на 
весу (без бумаги). Прием "разрез по короткой наклонной линии, смыкая лезвия ножниц до 
конца". Умение резать по короткой наклонной линии. Контролирование мышечное усилия 
при выполнении короткого надреза. Выполнение приема "разрез по длинной линии, не 
смыкая лезвия ножниц". Выполнение приема криволинейного вырезания "разрез по 
незначительно изогнутой линии (дуге), не смыкая лезвия ножниц". Скругление 
прямоугольной формы (квадрат). Прием "скругление углов прямоугольной формы". 
Освоение способа симметричного вырезания. Вырезание по кривой (волнообразной) 
линии. Вырезание геометрических форм симметричного строения (круг, квадрат). 
Симметричное вырезание изображения сложного контура. Выполнение приема 
предметного симметричного вырезания из бумаги, сложенной пополам. 
Рисование по опорным тактильным точкам снизу вверх. 
Работа с нитками. Выполнение приемов наматывания ниток на основу. Использование 
инструментов (иглы, ножницы, наперсток). Вдевание нитки в иголку. Закрепление нитки в 
начале и конце строчки (прошивание два-три раза на одном месте). Выполнение приема 
шитья "игла вверх-вниз". Вышивание в два приема: шитье приемом "игла вверх-вниз" и 
заполнение расстояния между стежками. 
Конструирование и моделирование: приемы соединения природного материала с 
поверхностью листа при помощи пластилина. Владение конструктивным способом лепки 
многодетальных предметов. 
Использование природного материала в конструктивной деятельности. Последовательное 
конструирование с использованием пооперационного плана. Сборка конструкции с 
использованием образца. Планирование ближайшей операции с помощью 
пооперационного плана. Выполнение орнамента (в орнаменте все элементы могут 
чередоваться или повторяться). Соблюдение пропорций в изделии и соединение их в 
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единую конструкцию. 
Содержание обучения в 3 классе. 
Общекультурные и общетрудовые компетенции. 
Правила поведения и работы на уроках труда (технологии). 
Подготовка и содержание в порядке рабочего места. 
Виды ручного труда, поделочных материалов и инструментов, используемых при их 
обработке. 
Виды природных материалов, их применение, правила сбора, сушки и хранения. 
Изделия, игрушки, сделанные из природных материалов. 
Словарная работа: газетная, книжная, писчая, почтовая, конвертная, салфеточная, 
туалетная, обойная, упаковочная. 
Правила работы с клеем и кистью. 
Понятие "шаблон" и его геометрические формы. Правила работы с шаблоном. 
Представления об одежде. 
Представления о природном материале как о поделочном и его художественно-
выразительные свойства. 
Понятия "контур", "силуэт". 
Представления о глине как о поделочном материале и ее применение для изготовления 
посуды. Понятие "скульптура" и произведения этого вида искусства. Сведения о 
скульптуре и ее предназначении. 
Применение и назначение ткани в жизни людей. Процесс изготовления ткани. Различение 
ткани по ее свойствам. Сорта ткани и их применение в одежде. Составление коллекции 
тканей. Профессия портного. Инструменты и приспособления, необходимые для швейных 
работ. 
Технология ручной обработки материалов: работа с глиной и пластилином. Глина и 
пластилин как поделочный материал. Глина как строительный материал. Обработка 
пластилина с применением резака, стеки. Лепка из пластилина изделия, состоящего из 
деталей прямоугольной формы. Навыки обработки пластилина: сминание, скатывание, 
сплющивание, вытягивание. Представления о глине как о материале для изготовления 
посуды. Лепка чашки цилиндрической формы. Приемы "раскатывание пластилина в 
ладонях до овальной формы", "вдавливание пластилина пальцем". Лепка конструктивным 
способом изделия конической формы. Прием "скатывание пластилина столбиком 
(палочкой)". Скатывание пластилина кругообразными движениями до получения формы 
шара. Пластический способ лепки из пластилина. Приемы лепки "скатывание овальной и 
конической форм", "вытягивание", "прищипывание", "вдавливание". 
Геометрическое тело "брус". Сравнение бруса с реальными предметами. Геометрические 
фигуры (квадрат, треугольник). Сходство и различия этих фигур (стороны, углы). 
Геометрическое тело "цилиндр". Понятия "конус", "усеченный конус". Геометрическое 
тело "шар", его признаки. Геометрические формы "круг" и "шар", их признаки. 
Составление плана работы над изделием с использованием предметно-операционного 
плана с помощью педагога. 
Работа с природными материалами. Использование листьев для украшения предметов 
быта. Плоды деревьев (желуди). Изготовление изделий из скорлупы грецкого ореха с 
применением другого поделочного материала. 
Понятие "орнамент". Изготовление рамки для фотографии из бумаги. Приемы: "разметка 
по шаблону геометрических фигур", "сгибание бумаги пополам", "симметричное 
вырезание из бумаги", "наклеивание листьев на бумажную поверхность". Анализ изделия с 
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ориентировкой на образец, по вопросам педагога. 
Столярные инструменты и правила работы с шилом. 
Работа с бумагой и картоном. Сорта бумаги (писчая, газетная, рисовальная, салфеточная), 
свойства бумаги (прочность, толщина, гибкость, влагоустойчивость). Фактура бумаги. 
Картон. Предметы, сделанные из картона, функциональная значимость в быту, игре, учебе. 
Технические сведения о картоне: сорт (переплетный, коробочный), физические свойства 
(гладкий, шероховатый, рифленый); особенности (картон впитывает влагу и коробится; 
толстый картон ломается по сгибу, тонкий легко сгибается, режется). Изготовление из 
бумаги шара, состоящего из двух кругов. Технические приемы "разметка полос по 
шаблону", "разрез по длинной линии", "склеивание полосы-заготовки кольцом". 
Составление композиции из бумажных фигурок. 
Пространственная ориентировка на листе бумаги (картона) и размещение аппликации на 
его поверхности. Коррекция восприятия пространства (наверху, внизу, слева, справа). 
Ориентировка в пространстве геометрической фигуры "квадрат". 
Работа с текстильными материалами. Свойства ниток, виды работы с нитками (вязание, 
вышивание, шитье, плетение, связывание в пучок). Анализ изделия из ниток. Приемы 
наматывания, связывания, резания ниток. Назначение пуговиц: форма, материал, из 
которых производят пуговицы. Вдевание нитки в иголку. Прием завязывания узелка на 
конце нити. Пришивание пуговиц с двумя сквозными отверстиями к ткани. Прием шитья 
"игла вверх-вниз". Представления об изделиях из ниток как о декоративных украшениях. 
Анализ изделия из ниток, выделение его признаков и свойств по вопросам педагога. 
Правила хранения ниток в виде бобин, катушек, мотков, клубков. Приемы наматывания 
ниток на картон. Сматывание ниток в клубок на бумажный шарик. Технология раскроя и 
резания ткани по выкройке. Технология сшивания сметочными стежками на ткани. Правила 
хранения игл. Представления о форме игольниц и материалах, используемых для их 
изготовления. Изготовление игольницы по образцу. Вышивка. Виды отделочных ручных 
стежков (сметочный стежок). Вышивание закладки сметочным стежком и оформлению 
концов закладки кисточками. Вышивание сметочным стежком. 
Понятие "аппликация". Анализ аппликации и выделение основных признаков и свойств 
аппликационных изображений. Составление аппликации из сухих листьев с 
использованием предметно-операционного плана в коллективной беседе. 
Приемы изготовления плоских елочных игрушек в форме стилизованных изображений. 
Понятие "бумажная мозаика". Приемы: "разметка по шаблону", "вырезание по контурной 
линии", "обрывание бумаги", "наклеивание небольших кусочков бумаги на основу". 
Конструирование и моделирование: составление плана выполнения многодетальной 
поделки и оценивание своего изделия по вопросам педагога. 
Сборка способом соединения заготовок в прорези. 
Изготовление шара из бумаги, состоящего из 4 - 5 и более полос бумаги. 
Сборка способом склеивания заготовок. 
Лепка фигурок животных конструктивным способом. 
Содержание обучения в 4 классе. 
Общекультурные и общетрудовые компетенции: знакомство с правилами поведения и 
работы на уроках (технологии). 
Подготовка рабочего места и содержания его в порядке. 
Повторение видов ручного труда, поделочных материалов и инструментов, используемых 
при их обработке. 
Рассказ о природном материале как поделочном и его художественно-выразительных 
свойствах. 
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Определение понятия "проволока", применение проволоки в изделиях из природных и 
других материалов. Знакомство с видами и свойствами проволоки, инструментами, 
используемыми при работе с проволокой. Организация рабочего места для работы с 
проволокой и правила обращения с проволокой. 
Знакомство с условиями труда и техникой безопасности в школьной столярной мастерской 
(по возможности). Рассказ об изделиях из древесины и их назначении. Знакомство с 
правилами безопасности, подготовка рабочего места для работы с древесиной, правила 
безопасной работы с древесиной, инструментами и материалами. 
Знакомство с профессией слесаря. Знакомство с условиями труда и техникой безопасности 
в школьной слесарной мастерской (по возможности). Получение познавательных сведений 
о металлоконструкторе. Подготовка рабочего места и содержания его в порядке. 
Технология ручной обработки материалов: работа с природными материалами. 
Изготовление аппликации из засушенных листьев с опорой на предметно-операционный 
план в коллективной беседе. Рассказ об изделиях и игрушках, сделанных из природных 
материалов. Определение признаков и свойств орехов. Разбор объекта по признакам и 
свойствам, вопросам педагога. Изготовление изделий из скорлупы грецкого ореха с 
применением других поделочных материалов. Рассказ об изделиях из природных 
материалов и о видах работы с природными материалами. Выполнение приемов 
соединения деталей из природного материала: соединения с помощью палочки и 
пластилина. Изготовление объемных изделий из природных материалов. 
Работа с бумагой и картоном. Сравнение разных сортов бумаги. Определение видов работы 
с бумагой и приемы работы с бумагой. Изготовление аппликации из обрывной бумаги с 
использованием предметно-операционного плана. Определение видов работы с бумагой и 
выполнение приемов работы с бумагой. Изготовление аппликации из обрывной бумаги с 
использованием предметно-операционного плана. Определение приемов работы с бумагой 
(разметка, резание, сгибание). Выполнение технологических операций, используемых при 
окантовке картона. Выполнение технологии окантовки с опорой на предметно-
операционный план. 
Работа с проволокой. Формообразование при работе с проволокой. Освоение 
технологических приемов работы с проволокой. Освоение понятия "проволока", 
применение проволоки в изделиях, виды и свойства проволоки, инструменты, 
используемые при работе с проволокой. Разбор изделия самостоятельно и с частичной 
помощью педагога. Освоение умения формообразование изделия при работе с проволокой. 
Работа с древесиной. Изделия из древесины. 
Знакомство с понятиями "дерево" и "древесина", различия между ними. Способы обработки 
древесины ручными инструментами и приспособлениями. Освоение технологии 
изготовления опорного колышка. Освоение способов обработки древесины ручными 
инструментами и приспособлениями. 
Работа с металлоконструктором. Рассмотрение изделий из металлоконструктора. 
Выполнение технологии соединения планок винтом и гайкой. Выполнение технологии 
соединения планок винтом и гайкой. Разбор изделия самостоятельно и с частичной 
помощью педагога. Сборка треугольника и квадрата из планок. Разбор изделия 
самостоятельно и с частичной помощью педагога. Выполнение технологии соединения 
планок винтом и гайкой. Проведение сборки треугольника и квадрата из планок (подбор 
нужного количества планок с соответствующим числом отверстий и нужного количества 
винтов и гаек для соединения этих планок). 
Работа с бумагой и картоном. Технологии работы с бумажными полосами. Выполнение 
приемов работы с бумагой: разметка полос на бумаге по линейке (шаблону); разрез по 
длинной линии; склеивание полос-заготовок; сгибание полос. Изготовление складных 
игрушек из бумажных полос. Технология работы с бумажными кольцами. Выполнение 
приемов работы с бумагой: разметка круга по трафарету, полукругу; вырезание по кругу, 
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симметричное вырезание; сборка колец-заготовок. Изготовление игрушек из бумажных 
колец. Рассказ о технологии изготовления отдельных частей цепочки по вопросам педагога. 
Рассмотрение карнавальных масок и полумасок. Изготовление карнавальной полумаски. 
Освоение приемов работы с бумагой: разметка бумаги и картона по трафаретам 
(полушаблонам) сложной конфигурации; вырезание по кривым линиям, симметричное 
вырезание. Рассказ о технологии изготовления полумаски по вопросам. Выполнение 
приемов работы с бумагой: разметка бумаги и картона по шаблонам; вырезание по кривым 
линиям, симметричное вырезание; склеивание заготовок. Изготовление открытых коробок 
способом склеивания с помощью клапанов и оклеиванию их полосками бумаги. 
Работа с текстильными материалами. Освоение технологии сшивания деталей изделия 
строчкой прямого стежка. Повторение видов ручных стежков и строчек. Повторение 
правил работы с иглой. Выполнение прямых стежков "вперед иголку", "назад иголку". 
Освоение технологии сшивания деталей изделия строчкой прямого стежка. Выполнение 
различных видов ручных стежков и строчек. Косой стежок. Освоение технологии сшивания 
деталей изделия строчкой прямого стежка. Выполнение видов ручных стежков и строчек. 
Выполнение шитья строчкой прямого стежка в два приема. Выполнение шитья справа 
налево с заполнением промежутков между стежками. Выполнение шитья справа налево с 
заполнением промежутков между стежками. Определение видов украшения изделий. 
Выполнение технологии изготовления закладки по образцу. 
Конструирование и моделирование: изготовление изделия из скорлупы грецкого ореха, 
пластилина и проволоки по предметно-операционному плану самостоятельно и с частичной 
помощью педагога. 
Изготовление карнавальных головных уборов. Карнавальные головные уборы, 
применение, способы изготовления, материалы, используемые при их изготовлении. 
Конструирование объемных игрушек на основе геометрических тел. 
Содержание обучения в 4 дополнительном классе. 
Общекультурные и общетрудовые компетенции: выполнение упражнений в 
дифференцировании и объединении в группы материалов, инструментов и 
приспособлений. 
Подготовка и содержание порядка рабочего места. Соблюдение правил поведения на 
уроках труда (технологии). 
Проведение беседы об искусстве изготовления тряпичных кукол-скруток. Знакомство с 
видами ткани, ткачество. Проведение беседы о холсте как о ткани с полотняным 
переплетением нитей. 
Знакомство с функциональным назначением изделий из металла. Проведение беседы о 
видах, свойствах, технологической ручной обработке металлов и об используемых при этом 
инструментах. 
Проведение беседы о чертеже. 
Рассказ о видах проволоки, ее свойствах, приемах сгибания. 
Проведение беседы о различных операциях по ремонту одежды. 
Технология ручной обработки материалов: работа с бумагой и картоном. Выполнение 
различных видов работы с бумагой (складывание, вырезание, аппликация, объемное 
конструирование). Разбор изделия: форма, особенности конструкции изделия и его 
пространственные отношения. Соблюдение правила разметки бумаги. Складывание из 
треугольников. Овладение сборкой изделия способом склеивания деталей. Складывание 
фигурок из бумаги (оригами). Овладение складыванием базовой формы "треугольник" и на 
его основе - фигурки рыбки. 
Нахождение на тактильной линейке длины, заданной в миллиметрах. Разметка заготовки 
изделия. Изготовление игры "Геометрический конструктор" по плану. 
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Работа с текстильными материалами. Упражнение в дифференцировании и объединении в 
группы материалов, инструментов и приспособлений. Изучение плотности переплетения 
нитей в ткани. Знакомство с процессом ткачества на примере полотняного переплетения 
нитей. Выполнение приема скручивания ткани. Изготовление куклы-скрутки по плану и 
самостоятельно. Знакомство со способами отделки изделий из ткани. Разбор изделия, 
выделение его основных признаков и деталей. Выполнение приема обработки края 
салфетки способом выдергивания нитей (бахрома). 
Работа с бумагой и картоном. Разбор объекта, особенности конструкции изделия. 
Выполнение технологических операций с бумагой. Освоение приемов разметки округлых 
деталей изделия по шаблону и вырезания по кривым линиям (овалов). Выполнение 
черчения окружности с помощью циркуля. Освоение технологических операций: "разметка 
по шаблону", "вырезание по линии разметки". Вычерчивание окружности с помощью 
циркуля. Экономное использование бумаги при вычерчивании нескольких окружностей. 
Определение функционального назначения изделий из бумаги. Знакомство с понятием 
"развертка". Изготовление изделия на основе развертки. Разбор конструкции изделия, его 
основные признаки и свойства. Выполнение технологии склеивания клапанов конверта. 
Знакомство со способами изготовления конвертов. Выполнение сгибания бумаги по 
заданным условным обозначениям. Изготовление конвертов без клеевого соединения. 
Знакомство с изделиями декоративно-прикладного искусства. Знакомство с понятием 
"геометрический орнамент", рассмотрение пространственного размещения его элементов. 
Разметка геометрического орнамента с помощью угольника. Разбор изделия, выделение его 
основных признаков и деталей. Рассказ о функциональном назначении изделий из бумаги, 
изготовленных на уроках труда (технологии). Выполнение разметки прямоугольника с 
помощью угольника. Выполнение переплетения деталей из бумажных зигзагообразных 
полос. Выполнение работы по технологии "свободное плетение" из бумаги. 
Работа с текстильными материалами. Рассказ о функциональном назначении изделий из 
ткани. Разбор изделия, выделение его основных признаков и деталей. Выполнение 
соединения деталей изделия строчкой косого стежка. Овладение технологией пришивания 
пуговиц с четырьмя сквозными отверстиями. Обучение технологии пришивания пуговиц с 
ушком. Овладение приемами отрезание нитки нужной длины, завязывание узелка на конце 
нитки. Овладение технологией изготовления и пришивания вешалки. 
Работа с металлом. Освоение приемов формообразования: сминание, сжимание, 
скручивание алюминиевой фольги. Рассказ о функциональном назначении изделий из 
металла. Проведение беседы о видах, свойствах, технологической ручной обработке 
металлов и об используемых при этом инструментах. 
Рассказ о чертежных инструментах и правилах работы с циркулем. Деление круга на 
равные части способом складывания. Выполнение склеивания деталей и сборка изделия с 
помощью клея. Повторение функционального назначения изделий из бумаги. Овладение 
способом тиражирования для получения большого количества одинаковых деталей. 
Выполнение деления круга на равные части с помощью угольника. Выполнение склеивания 
деталей изделия с использованием приема "точечное склеивание". Овладение приемом 
"надрез по короткой линии". Выполнение вырезания симметричных деталей из бумаги, 
сложенной пополам. Складывание базовой формы "змей" и использование ее в изделии. 
Рассказ об изделиях декоративно-прикладного искусства. Знакомство с видами, свойствами 
ниток, видами работы с нитками. Выполнение связывания ниток в пучок. 
Работа с проволокой. Выполнение приемов формообразования изделий из проволоки. 
Работа с древесиной. Выполнение обработки древесины ручными инструментами. 
Применение карандашной стружки в аппликации. Выполнение приемов получения 
древесной стружки в процессе заточки карандаша с применением точилки и соединения 
кусочков карандашной стружки. Освоение технологии клеевой обработки деталей из 
карандашной стружки. Знакомство с изделиями из древесины. Применение древесных 
заготовок в аппликации. Выполнение обработки древесины ручными инструментами. 
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Выполнение клеевого соединения деталей из древесины. Разбор аппликации, выделение 
деталей и их пространственное расположение в композиции. 
Конструирование и моделирование: разбор конструкции многодетального изделия. Сборка 
изделия по намеченному плану. 
Планируемые результаты освоения программы по труду (технологии) на этапе начального 
общего образования. 
Личностные результаты. 
овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни; 
освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых мотивов 
учебной деятельности; 
способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
формирование навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях; 
формирование способности к осмыслению картины мира, ее временно-пространственной 
организации; формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве природной и социальной составляющей; 
воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
формирование адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 
необходимом жизнеобеспечении; 
овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 
мире; 
развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной 
отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей; 
формирование чувства гордости за свою Родину; 
воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов; 
формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 
духовным ценностям; 
формирование готовности к самостоятельной жизни. 
Предметные результаты. 
В результате изучения учебного предмета "Труд (технология)" у слепых обучающихся с 
легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) будут формироваться 
умения работать с отдельными видами материалов; навыки самообслуживания. 
Обучающиеся будут овладевать способами обработки материалов в зависимости от их 
свойств; некоторыми приемами ручной обработки материалов; доступными трудовыми 
умениями и навыками использования инструментов при обработке отдельных видов 
материалов; правилами безопасной работы с различными инструментами; умением 
дозировано использовать остаточное зрение; развивать компенсаторные возможности в 
ходе овладения трудовыми умениями и навыками. 
В результате изучения предмета у слепых обучающихся с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) будут формироваться представления о трудовых 
профессиях. Они научатся понимать роль труда в жизни человека и использовать 
приобретенные знания и умения для решения практических задач. 
Предметные результаты в 1 классе. 
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Минимальный уровень: 
знать правила организации рабочего места; 
знать виды трудовых работ; 
знать названия и свойства поделочных материалов, используемых на уроках, правила их 
хранения, санитарно-гигиенические требования при работе с ними; 
знать названия инструментов, необходимых на уроках труда (технологии), их устройство, 
правила техники безопасной работы с колющими и режущими инструментами; 
знать приемы работы (приемы разметки деталей, приемы выделения детали из заготовки, 
приемы формообразования, приемы соединения деталей, приемы отделки изделия), 
используемые на уроках труда (технологии); 
организовывать свое рабочее место в зависимости от характера выполняемой работы, 
рационально располагать инструменты, материалы и приспособления на рабочем столе, 
сохранять порядок на рабочем месте с помощью педагога; 
разбирать объект, подлежащий изготовлению, выделять и называть его признаки и 
свойства; 
определять способы соединения деталей с помощью педагога; 
составлять стандартный план работы по пунктам с опорой на предметно-операционный 
план с помощью педагога; 
владеть некоторыми технологическими приемами ручной обработки поделочных 
материалов с помощью педагога; 
работать с доступными материалами (глиной и пластилином, природными материалами, с 
бумагой и нитками). 
Достаточный уровень: 
правила рациональной организации труда, включающей в себя упорядоченность действий 
и самодисциплину; 
самостоятельно находить необходимую для выполнения работы информацию в материалах 
учебника, рабочей тетради; 
работать с доступной для обучающихся наглядностью: 
составлять план работы над изделием с использованием предметно-операционного, 
графического плана и действовать в соответствии с ними в процессе изготовления изделия; 
осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий и 
корректировку хода практической работы; 
оценивать свое изделие (красиво, некрасиво, аккуратное, похоже на образец); 
устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их 
результатами; 
выполнять общественные поручения по уборке класса (мастерской) после уроков. 
Предметные результаты во 2 классе. 
Минимальный уровень: 
знать правила организации рабочего места и организовывать свое рабочее место в 
зависимости от характера выполняемой работы, рационально располагать инструменты, 
материалы и приспособления на рабочем столе, сохранять порядок на рабочем месте с 
помощью педагога; 
называть виды трудовых работ; 
знать названия и свойства поделочных материалов, используемых на уроках труда 
(технологии), правила их хранения, санитарно-гигиенические требования при работе с 
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ними; 
знать названия инструментов, необходимых на уроках труда (технологии), их устройство, 
правила техники безопасной работы колющими и режущими инструментами; 
называть приемы работы (приемы разметки деталей, приемы выделения детали из 
заготовки, приемы формообразования, приемы соединения деталей, приемы отделки 
изделия), используемые на уроках; 
анализировать объект, подлежащий изготовлению, выделять и называть его признаки и 
свойства; 
определять способы соединения деталей с помощью педагога; 
составлять стандартный план работы по пунктам с использованием предметно-
операционного плана с помощью педагога; 
работать с доступными материалами (глиной и пластилином, природными материалами, с 
бумагой и нитками). 
владеть некоторыми технологическими приемами ручной обработки поделочных 
материалов с помощью педагога. 
Достаточный уровень: 
знать правила рациональной организации труда, включающей в себя упорядоченность 
действий и самодисциплину. 
самостоятельно находить необходимую для выполнения работы информацию в материалах 
учебника, рабочей тетради; 
работать с доступной наглядностью: составлять план работы над изделием с опорой на 
предметно-операционные, графические планы, и действовать в соответствии с ними в 
процессе изготовления изделия; 
осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий и 
корректировку хода практической работы; 
оценивать свое изделие (красиво, некрасиво, аккуратное, похоже на образец); 
устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их 
результатами; 
выполнять общественные поручения по уборке класса (мастерской) после уроков. 
Предметные результаты в 3 классе. 
Минимальный уровень: 
знать правила организации рабочего места; 
знать виды трудовых работ, предусмотренные содержанием программы; 
знать названия и свойства поделочных материалов, используемых на уроках труда 
(технологии), правила их хранения и санитарно-гигиенические требования при работе с 
ними; 
знать названия инструментов и приспособлений, необходимых на уроках труда 
(технологии), их устройство, правила техники безопасной работы колющими и режущими 
инструментами; 
знать технологические операции (разметка деталей, выделение детали из заготовки; 
формообразование; сборка изделия; отделка изделия); 
знать приемы работы (разметки деталей по шаблону, с помощью линейки; разрывания, 
отрывания резания; сминания, сгибания; склеивания, сшивания, плетения, соединения 
деталей с помощью винта и гайки; вышивания, аппликация); 
подготавливать свое рабочее место в зависимости от характера выполняемой работы, 
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рационально располагать инструменты, материалы и приспособления на рабочем столе, 
сохранять порядок на рабочем месте с частичной помощью педагога и самостоятельно; 
разбирать объект, подлежащий изготовлению, выделять и называть его признаки и свойства 
с частичной помощью педагога и самостоятельно; 
определять способы соединения деталей с частичной помощью педагога и самостоятельно; 
составлять стандартный план работы по пунктам с использованием предметно-
операционного плана с частичной помощью педагога и самостоятельно; 
работать с доступными материалами (с бумагой и картоном, текстильными материалами, 
древесиной и проволокой); 
владеть некоторыми технологическими операциями и приемами ручной обработки 
поделочных материалов с частичной помощью педагога и самостоятельно. 
Достаточный уровень: 
знать правила рациональной организации труда, включающей в себя упорядоченность 
действий и самодисциплину; 
знать названия инструментов и их устройство, правила обращения с ними и рациональное 
использование их в том или ином виде работы; 
знать физические и художественно-выразительные свойства материалов, с которыми 
работают на уроках труда (технологии); 
самостоятельно находить необходимую для выполнения работы информацию в материалах 
учебника, рабочей тетради; 
работать с доступной наглядностью: составлять план работы над изделием с 
использованием предметно-операционных, графических планов, и действовать в 
соответствии с ними в процессе изготовления изделия; 
самостоятельно рассматривать образец несложного изделия, определять его признаки и 
свойства и планировать ход работы над изделием; 
осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий и 
корректировку хода практической работы; 
оценивать свое изделие (красиво, некрасиво, аккуратное, похоже на образец); 
устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их 
результатами; 
выполнять общественные поручения по уборке класса после уроков. 
Предметные результаты в 4 классе. 
Минимальный уровень: 
знать правила организации рабочего места и уметь самостоятельно его организовывать в 
зависимости от характера выполняемой работы, (рационально располагать инструменты, 
материалы и приспособления на рабочем столе, сохранять порядок на рабочем месте); 
знать виды трудовых работ; 
знать названия и некоторые свойства поделочных материалов, используемых на уроках 
труда (технологии); знать и соблюдать правила их хранения, санитарно-гигиенические 
требования при работе с ними; 
знать названия инструментов, необходимых на уроках труда (технологии), их устройства, 
правила техники безопасной работы с колющими и режущими инструментами; 
знать приемы работы (разметки деталей, выделения детали из заготовки, 
формообразования, соединения деталей, отделки изделия), используемые на уроках труда 
(технологии); 
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анализировать объект, подлежащий изготовлению, выделять и называть его признаки и 
свойства; определять способы соединения деталей; 
пользоваться доступными технологическими и инструкционными картами; 
составлять стандартный план работы по пунктам; 
владеть некоторыми технологическими приемами ручной обработки материалов; 
работать с доступными материалами; 
использовать в работе доступные материалы (глину и пластилин; природный материал; 
бумагу и картон; нитки и ткань; проволоку и металл; древесину; конструировать из 
металлоконструктора); 
выполнять несложный ремонт одежды. 
Достаточный уровень: 
знать правила рациональной организации труда, включающей в себя упорядоченность 
действий и самодисциплину; 
знать об исторической, культурной и эстетической ценности вещей; 
знать виды художественных ремесел; 
находить необходимую информацию в учебниках, рабочей тетради; 
знать и использовать правила безопасной работы с режущими и колющими инструментами, 
соблюдать санитарные и гигиенические требованиями при выполнении трудовых работ; 
осознанно подбирать материалы по физическим, декоративно-художественным и 
конструктивным свойствам; 
отбирать оптимальные и доступные технологические приемы ручной обработки в 
зависимости от свойств материалов и поставленных целей, экономно расходовать 
материалы; 
использовать в работе разнообразную наглядность: составлять план работы над изделием с 
использованием предметно-операционных (представленных в виде операций с 
натуральными предметами, моделями и муляжами) и графических (представленных в виде 
рельефно-графических изображений) планов, распознавать простейшие (рельефные или по 
описанию педагога) технические рисунки, схемы, чертежи, читать их и выполнять действия 
в соответствии с ними в процессе изготовления изделия; 
осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий и 
корректировать ход практической работы; 
оценивать свои изделия (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец); 
устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их 
результатами; 
выполнять общественные поручения по уборке класса (мастерской) после уроков труда 
(технологии). 
Предметные результаты в 4 дополнительном классе. 
Минимальный уровень: 
знать правила организации рабочего места и уметь самостоятельно его организовывать в 
зависимости от характера выполняемой работы, (рационально располагать инструменты, 
материалы и приспособления на рабочем столе, сохранять порядок на рабочем месте); 
знать виды трудовых работ; 
знать названия и некоторые свойства поделочных материалов, используемых на уроках 
труда (технологии), знать и соблюдать правила их хранения, санитарно-гигиенические 
требования при работе с ними; 
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знать названия инструментов, необходимых на уроках труда (технологии), их устройства, 
знать и соблюдать правила техники безопасной работы с колющими и режущими 
инструментами; 
знать и выполнять приемы работы (разметки деталей, выделения детали из заготовки, 
формообразования, соединения деталей, отделки изделия), используемые на уроках труда 
(технологии); 
анализировать объект, подлежащий изготовлению, выделять и называть его признаки и 
свойства; определять способы соединения деталей; 
пользоваться доступными технологическими и инструкционными картами; 
составлять стандартный план работы по пунктам; 
владеть некоторыми технологическими приемами ручной обработки материалов; 
работать с доступными материалами; 
использовать в работе доступные материалы (глину и пластилин; природный материал; 
бумагу и картон; нитки и ткань; проволоку и металл; древесину; конструировать из 
металлоконструктора); 
выполнять несложный ремонт одежды. 
Достаточный уровень: 
знать и соблюдать правила рациональной организации труда, включающей в себя 
упорядоченность действий и самодисциплину; 
знать об исторической, культурной и эстетической ценности вещей; 
знать виды художественных ремесел; 
находить необходимую информацию в учебниках, рабочей тетради; 
знать и использовать правила безопасной работы с режущими и колющими инструментами, 
соблюдать санитарные и гигиенические требования при выполнении трудовых работ; 
осознанно подбирать материалы по физическим, декоративно-художественным и 
конструктивным свойствам; 
отбирать оптимальные и доступные технологические приемы ручной обработки в 
зависимости от свойств материалов и поставленных целей, экономно расходовать 
материалы; 
использовать в работе разнообразную наглядность: составлять план работы над изделием с 
опорой на предметно-операционные (представленные в виде операций с натуральными 
предметами, моделями и муляжами) и графические (представленные в виде рельефно-
графических изображений) планы, распознавать простейшие технические рисунки, схемы, 
чертежи, читать их и выполнять действия в соответствии с ними в процессе изготовления 
изделия; 
осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий и 
корректировать ход практической работы; 
оценивать свои изделия (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец); 
устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их 
результатами; 
выполнять общественные поручения по уборке класса (мастерской) после уроков труда 
(технологии)." 
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4. Коррекционно-развивающая область: "Социально-бытовая 
ориентировка": 
1. Личная гигиена. Распорядок дня, необходимость его соблюдения. Правила личной 
гигиены мальчиков и девочек. Представления о последовательности утреннего и вечернего 
туалета. Значение соблюдения правил личной гигиены для сохранения и укрепления 
здоровья человека. Гигиенические правила поведения в местах общего пользования. 
Туалетные принадлежности по уходу за лицом, волосами, зубами. Хранение 
индивидуальных наборов туалетных принадлежностей. Правила расчесывания волос, 
хранение расчески, приемы чистки расчески. Различные сорта мыла, шампуня. Выбор 
шампуня для мытья головы, мыть голову. Щетки для мытья рук. Ориентировка во времени 
по часам. 
2. Одежда. Назначение разных видов одежды. Виды одежды для девочек и мальчиков. 
Одежда по сезону: зимняя, летняя, демисезонная. Лицевая и изнаночная стороны одежды. 
Части одежды: воротник, рукава, манжеты, карманы, спинку, полочки. Виды тканей, из 
которых шьют одежду: хлопчатобумажная, шерстяная. Представления о видах труда по 
уходу за одеждой: складывание отдельно и в стопку, развешивание одежды на крючке, на 
платяной вешалке, размещение на стуле и в шкафу, чистка щеткой, стирка и глажение. 
Чистка одежды щеткой по плану: воротник, лацканы, низ изделия, все изделие целиком. 
Пути предупреждения загрязнения одежды: переодевание в соответствующую по 
назначению одежду, соблюдение аккуратности на улице и за столом, личной гигиены. 
Техника безопасности при работе с утюгом, иглой, булавкой, ножницами. Мелкий ремонт 
одежды: пришивание пуговицы, вешалки, обметывание петли для пуговиц, зашивание 
одежды по распоровшемуся шву, подшивание подогнутого края одежды. 
3. Обувь. Назначение разных видов обуви: защищает ноги человека от пыли, холода, воды, 
грязи, травм; украшает человека. Различные предметы обуви. Различные виды обуви: 
мужская, женская, детская. Обувь по сезону: зимняя, летняя, демисезонная. Части обуви: 
носок, пятка, голенище, подошва, каблук, стелька. Виды труда по уходу за обувью. 
Материалы, инструменты, необходимые для ухода за обувью. Размещение обуви в 
отведенном для этого месте. 
4. Питание. Основные продукты питания: название, чем отличаются (по внешнему виду, 
вкусу, запаху, консистенции). Различные группы продуктов: овощи, фрукты, мясные, 
рыбные, хлебобулочные, молочные, бакалейные. Внешний вид, вкус, запах. Мытье овощей, 
фруктов, ягоды. Извлечение продуктов из упаковки: разворачивание, вскрытие упаковки, 
выливание жидких продуктов, высыпание сыпучих продуктов, выкладывание овощей и 
фруктов. Приготовление простейших блюд. Обработка продуктов с помощью ножа: 
разрезание, нарезание, намазывание хлеба, чистка моркови, картофеля, вырезание 
испорченных мест. Способы техники безопасности при работе с режущими инструментами 
и приспособлениями; при приготовлении пищи. Сервировка стола к завтраку, ужину или 
обеду. Уход за посудой и столовыми принадлежностями. Правила поведения за столом. 
5. Жилище. Функциональное назначение, предметное наполнение школьных и домашних 
помещений. Предметы мебели и их части. Соблюдение гигиенических требований, 
предъявляемых к жилым помещениям. Способы поддержания чистоты и уборки в 
помещении. Соблюдение норм освещения помещений. Использование необходимого 
инвентаря для уборки помещений, способы его хранения. Уход за комнатными растениями. 
Соблюдение санитарно-гигиенических требований и правил безопасности при уходе за 
комнатными растениями. Использование сохранных анализаторов в социально-бытовой 
ориентировке. Пользование бытовыми приборами, соблюдение техники безопасности. 
6. Транспорт. Назначение транспорта (перевозка людей, грузов; уборка улиц; тушение 
пожара). Различные виды транспорта по назначению: пассажирский, грузовой, 
специальный. Различные транспортные средства. Узнавание транспорта по описанию и по 
характерным звукам. Представления о наличии маршрута у общественного транспорта. 
Основные части транспорта: кабина водителя, кузов, колеса, салон для пассажиров. 
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Остановки транспортных средств. Обозначения номеров пассажирских транспортных 
средств. Вход и выход из пассажирского транспортного средства. Разные виды салонов 
транспортных средств, ориентировка в салонах. Профессии людей на транспорте: водитель, 
кондуктор, контролер. Оплата проезда в общественном транспорте. Обращение с 
проездными билетами: предъявление кондуктору, контролеру, водителю по их требованию, 
сохранение до конца поездки. Правила поведения пассажиров в общественном транспорте. 
Пользование формами речевого этикета пассажиров. 
7. Предприятия торговли. Виды магазинов. Ориентирование в отделах магазинов; в 
отдельных видах магазинов; в ассортименте товаров различных видов магазинов. 
Узнавание вида магазина по витрине, по запаху, по условным обозначениям. Указатели 
видов магазинов. Режим работы магазинов. Совершение покупки в предприятиях торговли. 
Пользование денежными купюрами. Оплата покупки. Правила поведения при покупке 
товаров. Использовать формулы речевого этикета покупателя. 
8. Культура поведения. Соблюдение правил поведения в повседневной жизни и в 
общественных местах. Воспитание умения содержать в порядке место, где трудится, 
занимается, играет. Формирование умения и желания трудиться. Нормы и правила общения 
со взрослыми и сверстниками. Обращение с просьбой к сверстникам и взрослым. 
Использование в речи вежливых слов. Соблюдение правил поведения при встрече и 
расставании со сверстниками и взрослыми. Соблюдение поведения в общественных местах, 
при посещении кинотеатра, музея, библиотеки. Соблюдение правил поведения в магазине 
и обращение за помощью. Соблюдение правил поведения в лесу, парке, на водоеме. 
Соблюдение правил поведения в гостях. Использовать неречевые средства общения 
(сдержанная поза, умеренность жестикуляции, поворот туловища к говорящему). 
Воспитание необходимости содержать в чистоте лицо, руки, тело, прическу, одежду, обувь. 
Правила поведения за столом: не класть руки на стол во время еды, есть с закрытым ртом, 
не спеша, тщательно пережевывая пищу; не втягивать еду с ложки; бережно относиться к 
хлебу и другим продуктам; правильно пользоваться столовыми приборами. Выбор 
подарков, изготовление своими руками. 
9. Медицинская помощь. Соблюдение правил хранения лекарств в домашней аптечке, 
применение лекарственных средств только по назначению врача. Пользование 
градусником. Оказание первой помощи при ожоге, порезе, ушибе. Уход за средствами 
оптической коррекции зрения (для слепых с остаточным зрением). Комплексы гимнастики 
для глаз для предупреждения или снятия зрительного переутомления (для слепых с 
остаточным зрением). Обращение к услугам различных служб и учреждений. 
4.1. Планируемые результаты освоения коррекционного курса: 
4.1.1. Предметные результаты. 
У слепых обучающихся будут формироваться первоначальные представления о бытовой и 
социальной сферах жизни в образовательной организации, которые позволят сделать 
достаточно комфортным их пребывание в школе, повысить статус в семье, обогатить 
знаниями и умениями, способствующими расширению круга общения. Слепые 
обучающиеся осознают значимость навыков социально-бытовой ориентировки для 
адаптации к школьной жизни, самостоятельности и независимости от помощи 
окружающих. 
Обучающиеся овладеют способами предметно-практической деятельности при 
использовании знакомых предметов в бытовой, учебной среде. У них будут развиваться 
умения использовать осязание и другие сохранные анализаторы, компенсаторные способы 
действия для освоения умений и навыков социально-бытовой ориентировки. Обучающиеся 
овладеют элементарными знаниями о современных тифлотехнических средствах, 
повышающих возможности слепых в социально-бытовой ориентировке. Они овладеют 
навыками самообслуживания для решения жизненно важных практических задач. У 
обучающихся будет формироваться потребность в аккуратности, навыки культуры 
поведения в различных социально-бытовых ситуациях. 
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Слепые обучающиеся получат сведения об окружающих их предметах, о 
взаимоотношениях с людьми, которые помогут им сформировать собственную позицию в 
жизни, расширят кругозор. 
Обучающиеся получат возможность познакомиться с различными службами и 
учреждениями; у них будет формироваться умение обращаться к их услугам. 
Слепой обучающийся научится: 
1. Личная гигиена: выполнять практические действия, направленные на формирование 
навыков самообслуживания, личной гигиены мальчиков и девочек; гигиенические правила 
поведения в местах общего пользования; использовать разнообразные туалетные 
принадлежности по уходу за руками, лицом, волосами, зубами (различные сорта мыла, 
шампуни, зубные пасты, зубные щетки, крема для рук, расчески, щетки для мытья рук, 
мочалки, губки, различные виды полотенец); пользоваться часами, ориентироваться во 
времени; использовать и хранить индивидуальные наборы туалетных принадлежностей; 
применять в практической деятельности способы предупреждения зрительного 
переутомления и рационально использовать остаточное зрение. 
2. Одежда: называть предметы одежды; части одежды: воротник, рукава, манжеты, 
карманы, лацканы, подол, спинка, полочки, пояс; определять лицевую и изнаночную 
стороны одежды; использовать по назначению: одежда школьная, домашняя, спортивная, 
повседневная, праздничная, рабочая; определять способы хранения одежды: складывание, 
развешивание на стуле, на вешалке, на крючок; хранить одежду в шкафу: размещать по 
сезонному использованию; по частоте использования; по сочетаемости в ансамбле; 
использовать необходимые материалы, инструменты по уходу за одеждой; соблюдать 
требования техники безопасности при работе с утюгом, иглой, булавкой, ножницами; 
соблюдать аккуратность при играх на улице, при приеме пищи. 
3. Обувь: использовать обувь по назначению: обувь для дома и улицы, спортивная, 
повседневная, праздничная; по сезону: зимняя, летняя, демисезонная обувь; определять, из 
каких материалов изготовлена обувь: кожаная, резиновая, валяная, текстильная (из ткани); 
ухаживать за обувью: мыть, сушить мокрую обувь, чистить; использовать принадлежности 
для ухода за обувью, хранить в специально отведенном месте; рациональным способам 
размещения обуви. 
4. Жилище: называть функциональное назначение, предметное наполнение школьных и 
домашних помещений; назвать предметы мебели и их части; соблюдать гигиенические 
требования, предъявляемые к жилым помещениям; использовать способы поддержания 
чистоты и уборки в помещении; соблюдать нормы освещения помещений; использовать 
необходимый инвентарь для уборки помещений, способам его хранения; ухаживать за 
комнатными растениями; соблюдать санитарно-гигиенические требования и правила 
безопасности при уходе за комнатными растениями; использовать сохранные анализаторы 
в социально-бытовой ориентировке; пользоваться бытовыми приборами, соблюдая технику 
безопасности. 
5. Питание: узнавать основные продукты питания по их названию, отличать по внешнему 
виду, вкусу, запаху; отличать свежие продукты от испорченных; мыть овощи, фрукты, 
ягоды; извлекать продукты из упаковки: разворачивать, вскрывать упаковки, выливать 
жидкие продукты, высыпать сыпучие продукты, выкладывать овощи и фрукты; соблюдать 
технику безопасности при работе с режущими инструментами и приспособлениями; при 
приготовлении пищи; готовить простейшие блюда; наливать кипяток в заварочный чайник 
и в чашку; выполнять сервировку стола к завтраку, ужину или обеду; соблюдать правила 
поведения за столом. 
6. Транспорт: узнавать транспортные средства; пользоваться наземным пассажирским 
транспортом, а также метро; находить ближайшую остановку пассажирского 
транспортного средства по характерным особенностям; находить места размещения 
номеров пассажирских транспортных средств (для слепых с остаточным зрением); 
приобретать проездные билеты, обращаться с проездными документами; соблюдать 



57 
 

правила поведения в общественном транспорте; использовать в речи формулы речевого 
этикета. 
7. Культура поведения: соблюдать правила поведения в повседневной жизни и в 
общественных местах; общаться со сверстниками и взрослыми; соблюдать правила 
поведения при встрече и расставании со сверстниками и взрослыми; использовать 
неречевые средства общения (сдержанная поза, умеренность жестикуляции, поворот 
туловища к говорящему); обращаться с просьбой к сверстнику и взрослому; соблюдать 
поведения в общественных местах при посещении кинотеатра, музея, библиотеки; 
соблюдать правила поведения в магазине и обращаться за помощью; соблюдать правила 
поведения в лесу, парке, на водоеме; соблюдать правила поведения в гостях; выбирать 
подарки. 
8. Медицинская помощь: соблюдать правила хранения лекарств в домашней аптечке, 
применять лекарственные средства только по назначению врача; пользоваться 
градусником; оказывать первую помощь; ухаживать за средствами оптической коррекции 
зрения (для слепых с остаточным зрением); выполнять комплексы гимнастики для глаз, с 
целью предупреждения или снятия зрительного переутомления (для слепых с остаточным 
зрением); обращаться к услугам различных служб и учреждений. 
9. Предприятия торговли: ориентироваться в отделах магазинов; в отдельных видах 
магазинов; ориентироваться в ассортименте товаров различных видов магазинов; находить 
указатели видов магазинов; узнавать режим работы магазинов; ориентироваться по слуху в 
помещениях магазинов; совершать покупки в предприятиях торговли; соблюдать правила 
поведения при покупке товаров; использовать формулы речевого этикета покупателя; 
пользоваться денежными купюрами. 
4.1.2. Метапредметные результаты: личностное самоопределение, восприятие "образа я" 
как субъекта социально-бытовой деятельности; оценивание усваиваемого содержания 
(исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный 
выбор; понимание значения овладения навыками социально-бытовой ориентировки для 
самостоятельности; ориентация на социально-бытовую независимость; ориентация в 
оценках взрослых и сверстников, понимание причин успеха и (или) неуспеха в бытовой, 
коммуникативной сферах деятельности; овладение конкретными представлениями об 
окружающих предметах и действиях с ними; развитие учебно-познавательного интереса к 
социально-бытовой ориентировке; алгоритмизация действий как компенсаторный способ 
достижения результата по социально-бытовой ориентировке; выбор наиболее эффективных 
способов решения социально-бытовых задач в зависимости от конкретных условий; выбор 
оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов социально-
бытовой ориентировки; использование сохранных анализаторов для овладения 
практическими умениями и навыками по социально-бытовой ориентировке; овладение 
сравнением, анализом, группировкой окружающих объектов (предметов) в процессе 
обучения социально-бытовой ориентировке; развитие коммуникативной компетентности 
слепых обучающихся на основе организации совместно-продуктивной деятельности; 
умение вносить в ранее освоенные бытовые и ориентировочные действия необходимые 
коррективы для достижения искомого результата; развитие эстетических представлений и 
критериев на основе изобразительной и художественной конструктивной деятельности в 
процессе совместной социально-бытовой деятельности; построение речевого 
высказывания в устной и письменной форме при общении в социально-бытовой ситуации; 
умение взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в системе координат "слепой - 
зрячий", "слепой - слепой" в совместной продуктивной деятельности; умение адекватно 
воспринимать, понимать и использовать вербальные и невербальные средства общения в 
процессе социально-бытовой ориентировки. 

5. Коррекционно-развивающая область: "Предметно-пространственная 
ориентировка": 
1. Развитие сохранных анализаторов. Комплексное использование сохранных анализаторов 
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в пространственной ориентировке. Звуковая картина мира. Использование в качестве 
ориентиров характерные свойства и признаки предметов (запахи, звуки, характер 
поверхности). Прогнозирование ориентиров по их словесному описанию. 
2. Развитие навыков ориентировки в микропространстве. Обучение ориентировке на 
рабочем месте, в учебнике, в тетради, на доске, за столом. Правильное понимание и 
использование в речи пространственной терминологии: слева, справа, над, под, впереди, 
сзади, между, из-за, из-под, через, вокруг, выше, ниже, рядом. Пространственные 
направления слева направо, справа налево, сверху вниз, снизу вверх, наискось - для 
двухмерного и трехмерного пространства. Ориентировка на рельефных планах и макетах 
замкнутого и свободного пространства. Условные изображения на рельефных планах. 
3. Формирование предметных и пространственных представлений. Представление о 
предметах, наполняющих замкнутое пространство (класс, спальню, столовую, квартиру): 
мебель, посуда, одежда. Использование предметных и пространственных представлений в 
практической деятельности и при ориентировке. Соотнесение реальных предметов с их 
моделями, макетами и рельефными изображениями. Представления о предметах, 
наполняющих пришкольный участок и их пространственном местоположении: деревья, 
кусты, газоны, площадки. Формирование представлений об объектах в городе: улице, 
тротуаре, проезжей части, светофоре, подземных и наземных переходах, остановке, жилых 
домах, киосках, магазинах, расположенных вблизи школы; городском транспорте - 
троллейбусе, трамвае, автобусе, маршрутном такси, машинах, метро. Конкретизация 
предметных и пространственных представлений в условиях реального ближайшего 
окружения школы. Формирование представлений о крупных культурно-бытовых 
учреждениях населенного пункта и об их предметном наполнении. 
4. Обучение ориентировке в замкнутом и свободном пространстве, формирование 
топографических представлений. Ориентировка в знакомом замкнутом пространстве на 
основе чувственного восприятия по типу "карта - путь". Перенос топографических 
представлений обучающихся на реальное замкнутое пространство и ориентировка в нем. 
Самостоятельная и свободная ориентировка в школе, на пришкольном участке, на 
прилегающих к школе улицах. Правила перехода улицы для незрячих. Формирование 
обобщенных представлений о своем населенном пункте на уровне "карта - план" с 
использованием рельефных планов и макетов. Самостоятельное составление плана 
замкнутого и свободного пространства по словесному описанию. Самостоятельное 
освоение нескольких маршрутов в пределах города. Освоение городского транспорта. 
Изучение нескольких значимых для воспитанника маршрутов городского транспорта. 
5. Формирование правильной позы и жеста при обследовании предметов и ориентиров. 
Поза обучающегося в положении стоя, сидя за партой, столом, в кресле, при ходьбе в паре, 
при самостоятельном передвижении вдоль постоянного ориентира (стены, перил 
лестницы). Правильная поза при чтении, письме, обследовании предметов на 
горизонтальной плоскости (на столе, парте). Поза при обследовании больших предметов, 
обнаружении и обходе препятствий. Поза при ходьбе парами, друг за другом. 
Формирование правильного жеста, указывающего направление. Поза при обследовании 
предметов, находящихся выше или ниже роста обучающегося. Поза при выходе и входе 
обучающегося в транспортное средство. Поза обучающегося при передвижении в 
пространстве без постоянного ориентира. Поза и жесты при знакомстве, приветствии, 
прощании и разговоре со сверстниками и взрослыми. Поза при совместной ориентировке 
со зрячими и при самостоятельной ориентировке в помещениях школы, на пришкольном 
участке, на улицах города, в транспорте. Поза при самостоятельной свободной ходьбе в 
знакомом и незнакомом свободном пространстве. Поза при отыскивании упавших 
предметов. 
6. Совместная ориентировка со зрячими. Положение слепого и зрячего при ходьбе в паре 
со сверстником и взрослым. Совместная ориентировка обучающихся в учебной, игровой и 
трудовой деятельности. Моделирование ситуаций из жизни общества: игры "Магазин", 
"Почта", "Поликлиника". Правила поведения обучающегося в общественных местах. 
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Культура поведения, общения и ориентировки со зрячими сверстниками и родителями 
(законными представителями) (в городском транспорте, театре, кафе, парке, в гостях). 
Ориентировка обучающегося в магазине: обращение к продавцу, кассиру, покупка 
продуктов. Ориентировка на почте: отправление писем, посылок. Обращение за помощью 
к незнакомому человеку. Совместная ориентировка с незнакомым человеком. 
7. Обучение пользоваться тростью и другими тифлотехническими средствами 
ориентировки. Значение белой трости в ориентировке слепого, функции трости, виды 
тростей, способы индивидуального подбора трости. Способы ориентировки с тростью: 
правильный захват и удерживание трости, техника безопасности при обращении с тростью. 
Приемы ходьбы с тростью: маятниковый, диагональный, приемы протяжки и скольжения. 
Подъем и спуск по лестнице с помощью трости. Обращение с тростью в зданиях и 
помещениях, в транспорте, при ходьбе со зрячим провожатым; обнаружение препятствий с 
помощью трости. Обращение с тростью при переходе через улицу. 
5.1. Планируемые результаты освоения коррекционного курса: 
5.1.1. Предметные результаты. 
Слепые обучающиеся осознают значимость овладения навыками пространственной 
ориентироваться для дальнейшего развития самостоятельности, независимости от помощи 
зрячего и успешности обучения по образовательным предметам. У обучающихся будет 
формироваться потребность в самостоятельной ориентировке, в преодолении страха 
пространства и неуверенности в своих силах. 
Слепые обучающиеся научатся использовать информацию, поступающую с сохранных 
органов чувств для ориентировки в пространстве. 
Получат возможность овладеть приемами и способами ориентировки в микропространстве. 
Обучающиеся получат возможность познакомиться с населенным пунктом, в котором они 
проживают, основными достопримечательностями и памятниками архитектуры; научатся 
узнавать их в макетах, рельефных изображениях и по словесному описанию. 
Слепые обучающиеся познакомятся с различными техниками, способами и приемами 
пользования тростью. У них сформируются первоначальные представления о других 
технических средствах ориентировки, а также первоначальные представления о "карте-
путь" и "карте-план". Слепые обучающиеся приобретут первоначальные умения их 
составлять. 
Обучающиеся научатся обращаться за помощью к знакомым и незнакомым людям в 
различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила речевого этикета. Слепые 
обучающиеся приобретут первичные умения работы с прибором "Ориентир", научно-
популярной и справочной литературой, смогут находить и использовать информацию для 
практической ориентировки. 
У них будет формироваться потребность в активном познании окружающего и переноса, 
имеющихся навыков в новое пространство. 
Слепой обучающийся научится: 
1. Развитие сохранных анализаторов: совершать мелкие точные скоординированные 
движения с предметами, необходимыми в быту и в учебной деятельности; узнавать и 
выделять в пространстве звуки живой и неживой природы, голоса людей; оценивать 
удаленность источника звука в свободном пространстве; узнавать предметы окружающего 
пространства по их характерным запахам; узнавать с помощью остаточного зрения контуры 
и силуэты окружающих предметов. 
2. Развитие навыков ориентировки в микропространстве: свободно ориентировать "на 
себе"; уверенно ориентироваться в микропространстве (на индивидуальном фланелеграфе, 
на столе, на листе бумаги, в брайлевском приборе, в азбуке - колодке по брайлю (колодке 
шеститочия); ориентироваться в рядах и столбцах; ориентироваться на приборе "ориентир". 
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3. Формирование предметных и пространственных представлений: узнавать предметы, 
наполняющие знакомое окружающее пространство; представлять и отражать в макетах 
пространственное расположение предметов; узнавать предметы и объекты, наполняющие 
пришкольный участок и определять их пространственное местоположение; 
ориентироваться на ближайших к школе улице, на тротуаре, на остановке, в подземном и 
наземном переходе, в магазине, расположенном рядом со школой. 
4. Обучение ориентировке в замкнутом и свободном пространстве, формирование 
топографических представлений: самостоятельно ориентироваться на основе 
непосредственного чувственного восприятия в небольшом замкнутом пространстве; 
самостоятельно ориентироваться в школе и на пришкольном участке; представлять и 
отражать в макетах и планах пространственные отношения предметов в замкнутом 
пространстве и пространственные представления по типу "карта-путь"; отражать 
сформированные топографические представления "карта-план" в форме словесного 
описания замкнутого и свободного пространства. 
5. Формирование правильной позы и жеста при обследовании предметов и ориентиров: 
занимать правильную позу в положении стоя, сидя за партой, за столом, в кресле; занимать 
правильную позу при чтении, письме, обследовании предметов на горизонтальной 
плоскости; занимать правильную позу при обследовании больших предметов, обнаружении 
и обходе препятствий; занимать необходимую позу при обследовании предметов, 
находящихся выше или ниже роста обучающегося; соблюдать позу при выходе и входе в 
транспортное средство; занимать позу при поиске упавшего предмета. 
6. Совместная ориентировка со зрячими: соблюдать позу при совместном передвижении со 
зрячим сверстником и взрослым; передвигаться совместно со сверстником и (или) 
взрослым в школе при проходе в двери помещения, при спуске и подъеме по лестнице; 
передвигаться с сопровождающим в незнакомом свободном пространстве, используя 
трость; обращаться за помощью к педагогическим работникам и сверстникам с сохранным 
зрением. 
7. Обучение пользоваться тростью: подбирать трость; пользоваться тростью; подниматься 
и спускаться по лестнице с помощью трости; обращаться с тростью в помещениях школы, 
на пришкольном участке. 
5.1.2. Метапредметные результаты: 
личностное самоопределение, восприятие "образа я" как субъекта, взаимодействующего с 
окружающим пространством; 
понимание значения овладения навыками пространственной ориентировки для 
самостоятельности, мобильности и независимости; 
определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата; 
составление плана и последовательности действий при овладении топографическими 
представлениями; 
ориентация в оценках взрослых и сверстников, понимание причин успеха и (или) неуспеха 
в самостоятельной пространственной ориентировке в микро- и макропространстве; 
овладение конкретными пространственными представлениями об окружающих предметах 
и действиях с ними; 
развитие учебно-познавательного интереса к пространственной ориентировке; 
овладение элементарными навыками пространственной ориентировки; 
самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
алгоритмизация действий как компенсаторный способ достижения результата в 
пространственной ориентировке; 
выбор наиболее эффективных способов решения задач ориентировки в пространстве в 
зависимости от конкретных условий; 
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использование сохранных анализаторов при овладении практическими умениями и 
навыками пространственной ориентировки; 
овладение сравнением, анализом, группировкой окружающих объектов (предметов) в 
процессе обучения пространственной ориентировке; 
умение взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в системе координат "слепой - 
зрячий", "слепой - слепой" при овладении навыками совместного передвижения с 
сопровождающим; 
умение придерживаться заданной последовательности пространственно-ориентировочных 
действий как основы самостоятельной ориентировки в пространстве; 
умение вносить в ранее освоенные ориентировочные действия необходимые коррективы 
для достижения искомого результата; 
умение адекватно воспринимать, понимать и использовать вербальные и невербальные 
средства общения в процессе пространственной ориентировки. 

6. Коррекционно-развивающая область: "Охрана, развитие остаточного 
зрения и зрительного восприятия": 
1. Охрана зрения и стабилизация зрительных функций. 
Зрение и его роль в жизни человека. Зрительная работоспособность. Зрительное утомление. 
Профилактика зрительного утомления. Упражнения для глаз. Физкультура и зрение. 
Гигиенические требования к оптическим средствам. Тифлотехнические средства 
поддержания и улучшения остаточного зрения. 
2. Развитие регулирующей и контролирующей роли зрения. 
Ориентировка на листе клетчатой бумаги. Выполнение простых графических диктантов (до 
4 - 6 команд). Обведение по внешнему и внутреннему контуру. Составление орнаментов из 
геометрических фигур и выкладывание из мозаики. Размещение предмета в заданной точке. 
Использование клетки как меры измерения. 
Знакомство с прямой линией, расположенной в разном положении (горизонтальная, 
вертикальная, наклонная) и их сочетаниями. 
Выполнение различных видов штриховок. Нахождение в заданиях 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 
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пространственной терминологии. Восприятие пространственных отношений между 
частями одного предмета, умение видеть зависимость изменения характеристики предмета 
от изменения пространственных отношений между частями. 
Зрительная оценка пространственных отношений между предметами, оценка положения 
одного предмета относительно других, отражение этих отношений в практической 
деятельности. 
Развитие умения использовать технические средства для рассматривания мелких объектов 
на иллюстрациях. 
Формирование зрительных способов выделения пространственного расположения 
предмета в группе предметов, определение изменения его местоположения. 
Формирование представлений о протяженности пространства, о расстоянии между 
предметами в процессе передвижения. 
Упражнение в узнавании предметов на большом расстоянии. 
Определение удаленности 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 цвета 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 представлений для более точного отображения свойств 
предмета. 
Выделение на предметных изображениях схематические изображения (не готовые 
изображения, а мелкие детали, включенные в изображения). 
Рассматривание сюжетной картины по плану. Понимание характера картины: изображения 
знакомых предметов, ситуации, обстановки, действий, выполняемых персонажами. 
Описание действий персонажей, изображенных на картине, выделение основных признаков 
и установление коротких функциональных связей. Выделение главного и называние 
картины. Использование явлений природы, изображенных на картине для ориентировки во 
времени. 
Узнавание и воспроизведение эмоции и позы человека по схеме. Понимание позы человека 
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и ее истолкование как "застывшего момента" в зависимости от того предмета, с которым 
действует изображенный на картине человек. 
6.1. Планируемые результаты освоения коррекционного курса. 
6.1.1. Предметные результаты. 
Слепые обучающиеся осознают значимость остаточного зрения в жизнедеятельности 
человека для своего дальнейшего развития и успешного обучения. У обучающихся будет 
формироваться потребность и умение использовать остаточное зрение как дополнительный 
канал получения информации в разных видах учебной деятельности, в удовлетворении 
коммуникативной потребности. 
Слепые обучающиеся получат возможность познакомиться с ролью зрения в жизни 
человека, освоить знания и приемы 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; 
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; 
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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; 
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. 
6.1.2. Метапредметные результаты: 
осознание необходимости охраны остаточного зрения, умение им пользоваться в учебной 
и практической деятельности; 
установление связи между целью деятельности по развитию остаточного зрения и 
зрительного восприятия, мотивом и результатом развития базовых зрительных функций; 
развитие потребности к сенсорно-перцептивной деятельности, использование, 
использование адекватных учебным задачам способов чувственного познания; 
развитие зрительного восприятия как перцептивного познавательного процесса; 
оценивание правильности выполнения перцептивного действия на уровне соответствия 
результатов требованиям поставленной задачи; 
самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели в условиях 
зрительной перцептивной деятельности; 
алгоритмизация зрительных действий как компенсаторный способ достижения результата 
деятельности; 
анализ объектов с целью выделения опознавательных признаков (цвет, форма, величина, 
структура); 
адекватное использование информационно-познавательной и ориентировочно-поисковой 
роли зрения; 
осуществление аналитико-синтетической деятельности сравнения, сериации и 
классификации, выбор основания и критериев для указанных логических операций; 
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развитие зрительно-моторной координации; 
использование остаточного зрения в пространственной ориентировке; 
умение взаимодействовать с партнерами в системе координат "слепой - зрячий", "слепой - 
слепой" с использованием остаточного зрения. 

7. Коррекционно-развивающая область: "Развитие осязания и мелкой 
моторики": 
1. Роль осязания в жизнедеятельности слепого. Роль осязания в жизнедеятельности 
человека, познании окружающего мира, отдельных предметов и явлений, овладении 
пространством. Развитие компенсаторных возможностей субъективного отражения и 
построения объективной картины происходящего в ближайшем окружении и в природе, 
предметно-объектного наполнения окружающего мира. Значение использования 
осязательных навыков в различных видах учебной и внеклассной деятельности, приемов и 
способов тактильно-осязательного восприятия для освоения предметно-пространственной 
среды. 
2. Формирование представлений о строении и возможностях рук. Знания о строении и 
возможностях руки как средства познания окружающего мира, расширения границ 
познавательных возможностей. Виды движений верхних конечностей и способы их 
развития. Совершенствование мелких точных координированных действий с предметами, 
необходимыми в учебной деятельности, в быту, для возможности использования рельефно-
точечного шрифта письма, чтения по системе Л. Брайля и повышения их скорости. Приемы 
и упражнения развития осязания и мелкой моторики, приемы и способы тактильно-
осязательного восприятия предметно-пространственной среды. Развитие осязания и мелкой 
моторики, ритмичности движений, направленных на формирование навыков 
самостоятельной рельефно-графической деятельности. Формирование рациональных 
обследовательских действий, развитие элементарных практических навыков рельефно-
графического изображения. 
3. Формирование навыков осязательного обследования сенсорных эталонов. Выделение 
сенсорных эталонов формы. Культура осязания. Алгоритм осязательного обследования 
эталонов формы. Бимануальное обследование. Осязательное обследование формы 
объемных, плоскостных сенсорных эталонов, чтение их изображений, выполненных 
различными видами рельефа. Взаимосвязь сенсорного эталона и его графического 
изображения. Распознавание и называние геометрических фигур (треугольник, 
прямоугольник, квадрат, окружность, круг). Распознавание и называние геометрических 
тел (шар, куб, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус). Приемы сравнения и 
классификации предметов по форме. Использование тифлотехнических средств для 
самостоятельной рельефно-графической деятельности по изображению предметов для 
самостоятельной рельефно-графической деятельности по изображению формы сенсорных 
эталонов. 
4. Формирование представлений об осязательных признаках и фактуре предметов. 
Сенсорные эталоны осязательных признаков (твердость, мягкость, температура, 
гладкость). Дифференцировка осязательных признаков и свойств предметов. Сравнение 
осязательных признаков и свойств предметов. Фактура поверхности. Виды фактур. 
Дифференцировка и классификация предметов окружающего мира по их признакам, 
свойствам и фактуре. Приемы сравнения, сходства и различия объектов по их свойствам, 
признакам и фактуре. Восприятие фактуры предметов на рельефно-графических пособиях. 
5. Формирование представлений о величине предметов. Осязательное обследование 
предметов разной величины. Обследование величины предметов с использованием 
осязательных ориентиров (ладонь, пальцы). Дифференцировка осязательных признаков 
величины предметов. Сравнение осязательных признаков величины. Приемы сравнения, 
сходства и различия объектов по величине. Сравнение предметов по их габаритным 
размерам: длине, ширине, высоте; владение способами наложения и приложения. 
Восприятие величины предметов на рельефно-графических пособиях. Использование 
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тифлотехнических средств для самостоятельной рельефно-графической деятельности по 
изображению величины предметов. 
6. Развитие навыков осязательного восприятия предметов простой и сложной формы. 
Алгоритм осязательного обследования предметов простой формы. Бимануальное 
обследование симметричных предметов простой формы. Осязательное обследование 
предметов простой формы, соотнесение их с сенсорными эталонами. Соотнесение 
реальных объектов простой формы с их рельефными изображениями. Алгоритм 
осязательного обследования предметов сложной формы. Бимануальное обследование 
несимметричных предметов сложной формы. Осязательное обследование предметов 
сложной формы, соотнесение их конструкции с сенсорными эталонами. Соотнесение 
реальных объектов сложной формы с их рельефными изображениями. Чтение рельефных 
изображений, простейших схем, чертежей. Соотнесение рельефных изображений в букваре 
с натуральными объектами и их моделями, предметов окружающего мира - с 
изображениями на рельефных рисунках. Выделение геометрических форм в рельефных 
рисунках, в моделях и натуральных предметах. Обследование группы предметов, сравнение 
их по форме, величине и положении в пространстве. Использование тифлотехнических 
средств для самостоятельной рельефно-графической деятельности по изображению 
предметов простой и сложной формы. 
7. Развитие навыков ориентировки на микроплоскости с помощью осязания. Использование 
осязания в процессе ориентировки в окружающем мире. Ориентировка в 
микропространстве, на микроплоскости (на рабочем месте, на плоскости стола, в учебнике, 
в тетради, на брайлевском приборе, на индивидуальном фланелеграфе, при работе с 
рассыпной кассой). Выделение посредством осязания сторон, границ, середины 
микроплоскости (лист, стол), нахождение при помощи осязательных приемов середины, 
горизонтали и (или) вертикали, выделение параллельности сторон. Навыки использования 
тифлотехнических приборов. Развитие осязательных навыков ориентировки на 
микроплоскости в предметно-практической деятельности. 
8. Осязание при формировании представлений о человеке. Развитие представлений о себе 
и круге близких людей, осознание общности и различий с другими людьми. Развитие 
навыков ориентировки в пространстве, схемы тела для развития представлений о себе и 
своих возможностях. Формирование представления образа другого человека. Развитие 
осязания и мелкой моторики для формирования и конкретизации представлений об облике 
человека и его ближайшем окружении. Навыки восприятия алгоритмов лица и тела, приемы 
осязания при знакомстве и общении со сверстниками и взрослыми. 
7.1. Планируемые результаты освоения коррекционного курса: 
7.1.1. Предметные результаты. 
В результате изучения курса "Развитие осязания и мелкой моторики" у обучающихся 
слепых будут сформированы общие представления о строении руки и возможностях ее 
использования в процессе освоения и познания окружающего мира. У обучающихся будут 
развиваться мелкие точные скоординированные движения рук и пальцев для 
совершенствования обследовательских действий. 
Слепые обучающиеся овладеют осязательными навыками, различными способами 
осязательного обследования. У них будет формироваться культура осязательного 
обследования, развиваться кожная чувствительность. Они овладеют тактильно-
осязательными приемами обследования сенсорных эталонов, предметов окружающего 
мира различной степени сложности. У них будет развиваться мышечно-суставное чувство 
и мелкая моторика (в том числе для овладения рельефно-точечным шрифтом Л. Брайля) 
при выполнении предметно-практических действий на уроках, а также во внеклассной 
деятельности. 
Слепой обучающийся научится: 
1. Роль осязания в жизнедеятельности слепого: понимать значение осязания для развития 
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познания окружающего мира, отдельных предметов и явлений; понимать значение 
осязания для развития активности и любознательности; понимать роль осязания для своей 
жизнедеятельности. 
2. Формирование представлений о строении и возможностях рук: выполнять различные 
движения кистями и пальцами рук, выполнять сцепления рук; выполнять рациональные 
обследовательские действия; владеть приемами и способами тактильно-осязательного 
восприятия для освоения предметно-пространственной среды. 
3. Формирование навыков осязательного обследования сенсорных эталонов: осязательно 
обследовать форму сенсорных эталонов (объемных, плоскостных), читать их изображения, 
выполненные различными видами рельефа; распознавать и называть точку, отрезок, 
геометрические фигуры (треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг, шар). 
4. Формирование представлений об осязательных признаках и фактуре предметов: 
распознавать и выделять предметы по их основным осязательным признакам и свойствам, 
а также по характеру поверхности; способам дифференцировки предметов окружающего 
мира по их признакам, свойствам и фактуре. 
5. Формирование представлений о величине предметов: осязательно обследовать и 
сравнивать предметы разной величины; выполнять обследование величины предметов с 
использованием осязательных ориентиров (ладонь, пальцы). 
6. Развитие навыков осязательного восприятия предметов простой и сложной формы: 
осязательно обследовать предметы простой формы, соотносить их с сенсорными 
эталонами; соотносить реальные объекты простой формы с их рельефными 
изображениями; осязательно обследовать предметы сложной формы, соотносить их 
структуру с сенсорными эталонами; соотносить реальные объекты сложной формы с их 
рельефными изображениями. 
7. Развитие навыков ориентировки на микроплоскости с помощью осязания: посредством 
осязания выделять стороны, границы, середину микроплоскости (лист, стол), при помощи 
осязательных приемов находить середину горизонтали и (или) вертикали, соотносить 
параллельность сторон; пользоваться тифлотехническими приборами. 
8. Осязание при формировании представлений о человеке: использовать представления о 
человеке при отождествлении себя как члена общества; владеть приемами осязания при 
знакомстве и общении со сверстниками и взрослыми. 
7.1.2. Метапредметные результаты: 
личностное самоопределение, восприятие "образа я" как субъекта, предметно-
практической деятельности; 
установление связи между целью деятельностью по развитию осязания и мелкой моторики, 
мотивом, результатом предметно-практической деятельности; 
планирование, регулирование, контроль и оценка осязательных действий; 
овладение навыками осязательного обследования; 
развитие мелкой моторики; 
самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели в условиях 
осязательной деятельности; 
развитие учебно-познавательной деятельности в процессе осязания; 
формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки алгоритма осязательных 
действий; 
контроль результата осязательных действий с заданным образцом с целью обнаружения 
отклонений и отличий; 
умение вносить в ранее освоенные осязательные действия необходимые коррективы для 
достижения искомого результата; 
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саморегуляция как способность мобилизации сил к волевому усилию в преодолении 
препятствий на пути осязательного познания мира; 
выбор наиболее эффективных и оптимальных способов решения осязательной задачи; 
контроль и оценка результатов тактильно-осязательного восприятия; 
анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных) на основе 
тактильно-осязательного способа восприятия; 
составление целого из частей в результате изучения объектов в предметно-практической 
деятельности; 
алгоритмизация осязательных действий как компенсаторный способ достижения 
результата деятельности; 
развитие двигательной сферы и координации движений. 
 

8. Коррекционно-развивающая область: "Развитие коммуникативной 
деятельности": 
1. Общение и его роль в жизни человека. Общение в жизни человека. Человек как адресат 
и адресант общения. Нормы и правила общения. Средства речевого и неречевого общения. 
Ситуации общения. Виды взаимодействия с партнером по общению. Роль слуха, речи, 
движений, зрения в общении. 
2. Формирование образа человека. Формирование образа о себе. Развитие психомоторного 
образования "схема тела". Обогащение опыта самовыражения. Формирование образа 
другого человека. Имя человека. Внешний облик человека. Речь и голос человека. Эмоции 
человека (базовые эмоции) и их экспрессивное выражение. Движения и действия человека 
в ситуации общения. Образ человека в соответствии с его деятельностью и родом занятий. 
Обогащение опыта восприятия и понимания партнера по общению. 
3. Формирование коммуникативной грамотности. Развитие знаний и умений в области 
невербальной коммуникации. Формирование представлений о мимических, 
пантомимических, интонационных средствах невербального общения. Ознакомление с 
фонациональными: темп, тембр, громкость речи, заполнение пауз, с кинетическими: жесты, 
поза, мимика невербальными средствами. Развитие двигательно-мышечного компонента 
невербальных средств общения. Развитие эмоционального компонента невербальных 
средств. Развитие гностического компонента невербальных средств общения. Развитие 
знаний и умений в области вербальной коммуникации. Формирование знаний о средствах 
ревой коммуникации: слово, предложение. Повышение речевой культуры. Формирование 
представлений о диалоге как форме речевого общения. Развитие основ риторики. Развитие 
способности выразить свои мысли, чувства, идеи, способности понимать, что было сказано 
или сделано для тебя. 
4. Формирование знаний и умений в области социального взаимодействия. Формирование 
умений привлечь внимание к себе, к предмету, к явлению, к другому человеку, предлагать 
и вступать во взаимодействие, предлагать, брать предметы. Совершенствование 
пространственных, предметно-пространственных, социально-бытовых представлений и 
умений, актуальных для социального взаимодействия с партнером по общению. Развитие 
координации совместных с партнером действий. 
5. Формирование компенсаторных способов устранения коммуникативных трудностей. 
Развитие слухового восприятия как способа ориентации в коммуникативной ситуации. 
Формирование умений моделировать ситуацию общения. Развитие воображения. 
Расширение опыта в подключении и использовании остаточного зрения в ситуацию 
общения, социального взаимодействия. Развитие способности к координации очередности 
высказываний. Развитие регулирующей функции эмоций в процессе общения. 
Формирование речевых моделей. 
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8.1. Планируемые результаты освоения коррекционного курса: 
8.1.1. Предметные результаты. 
Слепые обучающиеся осознают значимость общения в жизни человека и для своего 
дальнейшего развития. У них будет формироваться потребность в общении, в 
использовании средств общения. 
У обучающихся будут развиваться навыки коммуникации для установления контактов с 
окружающими, обогащаться представления о себе и своих возможностях, формироваться 
образы окружающих людей, развиваться вербальные и невербальные средства общения, 
расширяться и обогащаться социальный опыт. 
У них будет развиваться межличностная система координат "слепой - зрячий", "слепой - 
слепой". 
Слепые обучающиеся расширят и углубят знания о себе, своих коммуникативных 
возможностях. 
Обучающиеся приобретут опыт самовыражения в мимике, жестах, пантомимике, в речи. У 
них сформируется положительная самооценка. 
Слепой обучающийся научится: 
1. Общение и его роль в жизни человека: понимать роль общения в жизни человека; 
понимать основные нормы и правила общения; понимать и дифференцировать средства 
речевого и неречевого общения; осознавать роль слуха, речи, движений, зрения (для слепых 
с остаточным зрением) в общении. 
2. Формирование образа человека: дифференцировать части тела, использовать движения 
тела адекватно ситуации общения; дифференцировать, узнавать, называть базовые эмоции; 
использовать некоторые движения и действия человека в ситуации общения; пользоваться 
способами обогащения опыта восприятия и понимания партнера по общению. 
3. Формирование коммуникативной грамотности: использовать адекватно ситуации 
вербальную и невербальную коммуникацию; практической дифференциации двигательно-
мышечных ощущений в использовании невербальных и вербальных средств общения; 
основам риторики; использовать свои коммуникативные способности. 
4. Формирование знаний и умений в области социального взаимодействия: создавать 
ситуацию общения; использовать пространственные, социально-бытовые представления, 
умения и навыки в коммуникативной деятельности; регулировать совместные с партнером 
действия. 
5. Формирование компенсаторных способов устранения коммуникативных трудностей: 
осмысленному, целостному и детализированному слуховому восприятию для ориентации 
в коммуникативной ситуации; моделировать разные ситуации общения; понимать роль 
остаточного зрения в общении; координировать свои действия и высказывания; строить и 
использовать речевые модели. 
8.1.2. Метапредметные результаты: 
личностное самоопределение, восприятие "образа я" как субъекта коммуникативной 
деятельности; 
установление связи между целью коммуникативной деятельности, мотивом и результатом 
общения; 
понимание значения овладения навыками коммуникации для осмысления социального 
окружения, своего места в нем; 
установка на деловое общение, социальное взаимодействие в учебной и внеурочной 
деятельности; 
использование знаний и умений в области вербальной и невербальной коммуникации; 
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адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных 
задач, владение диалогической формой речи; 
моделирование ситуаций общения, социального взаимодействия как способа устранения 
коммуникативных трудностей; 
использование компенсаторных способов, остаточного зрения для решения различных 
коммуникативных задач; 
постановка вопросов, необходимых для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнерами в системе координат "слепой - зрячий", "слепой - слепой"; 
умение произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей 
коммуникации, особенностей слушателя. 
 

9. Коррекционно-развивающая область: "Ритмика": 
1. Ритмика (теоретические сведения): ритмическая деятельность и ее роль в жизни 
человека, ее значение для собственного развития; виды ритмической деятельности и формы 
музыкально-ритмической деятельности, содержание движений; связь движения с заданным 
ритмом, характером музыки, связь техники речи с характером движения; роль занятий 
ритмической деятельностью для развития музыкального слуха, развития ориентировочных 
умений; соблюдение ограничений по зрению при выполнении музыкально-ритмических 
упражнений, движений. 
2. Специальные ритмические упражнения. Движения. Ритмичная ходьба с акцентами на 
определенный счет, с хлопками, упражнениями с движениями рук и туловища, 
проговариванием стихов, пословиц и без музыкального сопровождения. Ритмичные 
движения на счет (четный, нечетный) с паузой. Ритмичные хлопки в ладоши. Ходьба и бег 
в различном темпе. Ритмичное изменение положения рук. Ритмические координированные 
движения рук. Упражнения для глаз, их движений. 
3. Упражнения на связь движений с музыкой. Движение. Характер движения. Движения 
под пение. Движение под музыку. Движение в соответствии с частью музыкального 
произведения. Ходьба, бег с движениями рук на акцент в музыке. Ходьба, бег с 
выполнением выпадов, поворотов, остановок на акцент в музыке. Ходьба, бег в 
соответствии с характером и ритмом музыки. Передача движением звучания музыки. 
Смена направления движения с началом музыкальной фразы. Динамичность, ритмичность, 
устремленность движений. Упражнения для глаз, их движений. 
4. Упражнения ритмической гимнастики. Содержание и амплитуда движения. 
Общеразвивающие и специальные упражнения. Упражнения с предметами и без 
предметов. Упражнения на рече-слухо-двигательную, зрительно-моторную координацию. 
Упражнения на пространственную ориентировку. 
5. Подготовительные упражнения к танцам. Упражнения для ступни ног. Вставание на 
полупальцы. Выставление ноги на носок. Полуприседание. Выставление ноги на пятку, 
носок. 
6. Элементы танцев. Точность движения. Выставление ноги на пятку и носок. Шаг с 
притопом на месте. Выставление ноги на пятку с полуприседом. Хороводный шаг. Тройной 
шаг. Шаг польки. Музыкально-двигательный образ. 
7. Танцы. Красота движения. Танец. Хоровод. Хлопки. Красивые, изящные движения. Виды 
танцев. Веселые, грустные мелодии. Народные мелодии. 
8. Музыкально-ритмические и речевые игры. Подвижные игры. Музыкально-ритмические 
игры. Музыкально-ритмические упражнения и игры по ориентировке в пространстве. 
Коммуникативные танцы - игры. Корригирующие игры. Речевые игры. Ритмодекламация. 
9.1. Планируемые результаты освоения коррекционного курса: 
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9.1.1. Предметные результаты. 
Слепые обучающиеся осознают значимость ритмичных движений для жизнедеятельности 
человека и своего дальнейшего развития. У них будет развиваться чувство ритма, 
музыкально-ритмическая память, двигательная активность, координация движений, 
двигательные умения и навыки как необходимые условия для уверенного владения своим 
телом. У них будет формироваться понимание связи движений с музыкой. 
Слепые обучающиеся научатся дифференцировать движения по степени мышечных 
усилий; овладеют специальными ритмическими упражнениями (ритмичная ходьба, 
упражнения с движениями рук и туловища, с проговариванием стихов); упражнениями на 
связь движений с музыкой, упражнениями ритмической гимнастики, направленными на 
коррекцию двигательных нарушений, развитие двигательных качеств и устранение 
недостатков физического развития. 
Обучающиеся овладеют умением выполнять подготовительные упражнения к танцам, 
элементы танцев, танцы. У них будут развиваться выразительность и пластичность 
движений, мобильность. Они научатся использовать остаточное зрение при выполнении 
различных видов упражнений. 
Слепой обучающийся научится: 
1. Ритмика (теоретические сведения): осознавать ритмическую деятельность и ее роль в 
жизни человека, понимать ее значение для собственного развития; дифференцировать и 
называть виды ритмической деятельности и формы музыкально-ритмической 
деятельности, рассказывать о содержании движений; понимать связь движения с заданным 
ритмом, характером музыки, связь техники речи с характером движения; понимать роль 
занятий ритмической деятельностью для развития музыкального слуха, развития 
ориентировочных умений; соблюдать ограничения по зрению при выполнении 
музыкально-ритмических упражнений, движений. 
2. Специальные ритмические упражнения: реагировать на сигнальные слова "движение", 
"темп", "ритм"; выполнять движения в соответствии с освоенным видом ритмического 
упражнения; согласовывать темп движения с проговариванием. 
3. Упражнения на связь движений с музыкой: согласовывать характер, темп, направление 
движения в соответствии с видом упражнений; понимать характер, ритм музыки, песни и 
двигаться под музыку; выполнять новые виды ходьбы, бега и других видов движений как 
средств выражения простейших музыкально-двигательных образов. 
4. Упражнения ритмической гимнастики: выполнять амплитуду движений в соответствии 
с видом упражнения; выполнять ритмические гимнастические движения без предмета; с 
предметом на счет, с хлопками и с проговариванием стихов, пословиц, речевок; правильно 
захватывать предмет для выполнения определенного упражнения ритмической 
гимнастики; дифференцировать движения кисти, пальцев руки для захвата и удерживания 
предмета при выполнении упражнений под музыку; стремиться к выразительности и 
красоте движения; использовать свои двигательные возможности при выполнении 
упражнений ритмической гимнастики. 
5. Подготовительные упражнения к танцам: сознательно относиться к выполнению 
движений; выполнять упражнения для ступней ног (вставание на полупальцы, выставление 
ноги на пятку и носок); принимать положение полуприседания; выполнять необходимые 
танцевальные движения; принимать и удерживать правильную осанку; выполнять 
согласованные танцевальные движениям с партнером. 
6. Элементы танцев: выполнять различные виды ходьбы, бега под музыку; 
дифференцировать виды танцевальных движений, обозначать их словом; выполнять 
элементы танцевальных движений. 
7. Танцы: принимать базовые исходные позиции и выполнять движения изучаемого танца; 
выполнять танцевальные движения в общем ритме и темпе с партнерами; ориентироваться 
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в пространстве зала и свободно передвигаться в нем с изменением темпа музыки и 
направления движения ("гопак", "полька", "хоровод"); самостоятельно выполнять 
движения под музыку; соблюдать технику и культуру движений танца; слушать 
танцевальную музыку, двигаться под музыку; выполнять коллективные танцевальные 
движения. 
8. Музыкально-ритмические и речевые игры: выполнять имитационные и образно-игровые 
движения под музыку; принимать участие в музыкально-ритмических играх; регулировать 
силу, высоту голоса, внятность произношения в речевых играх; выполнять мимические и 
пантомимические движения в играх; самовыражаться в музыкально-ритмических играх. 
9.1.2. Метапредметные результаты: 
установление связи между целью занятий ритмической деятельностью, мотивом и 
результатом выполнения ритмического упражнения; 
двигательная самореализация слепого обучающегося; 
восприятие "образа я" как субъекта музыкально-двигательной, танцевальной деятельности; 
приобщение к достижениям национальной, российской и мировой танцевальной культуры 
и традициям, многообразию танцевального фольклора России, образцам народного танца; 
планирование и умение придерживаться заданной последовательности движений, 
действий; 
эстетические и смысловые ориентации, направленные на развитие потребности в 
двигательном и творческом самовыражении; 
развитие чувства ритма, связи движений с музыкой, координации движений; 
саморегуляция как способность к выполнению движений, двигательных действий; 
аналитико-синтетические умения и навыки в дифференциации и оценке содержания и 
характера двигательных действий, органов движения и их функций; 
установка на здоровьесберегающее поведение, ориентация на выполнение правил 
здорового и безопасного образа жизни; 
развитие мотивации к преодолению трудностей; 
умение принимать и сохранять учебную задачу; 
потребность в двигательной активности и самореализации; 
активное использование сохранных анализаторов для формирования компенсаторных 
способов овладения специальными ритмическими упражнениями; 
развитие пространственного мышления, совершенствование навыков пространственной 
ориентировки как основы самостоятельного и результативного выполнения ритмических 
движений; 
умение различать способ и результат деятельности при выполнении танцевальных 
движений; 
умение взаимодействовать со сверстниками и взрослыми на занятиях ритмической 
гимнастикой; 
алгоритмизация практических действий при выполнении танцевальных движений; 
умение взаимодействовать с социальным окружением при овладении элементами танцев, 
танцами; 
развитие умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и передавать свои 
чувства и эмоции с помощью ритмических движений и элементов танцев, двигательного 
самовыражения; 
умение адекватно воспринимать, понимать и использовать вербальные и невербальные 
средства общения на занятиях ритмикой; 
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умение взаимодействовать со взрослыми и сверстниками в системе координат "слепой - 
зрячий", "слепой - слепой" в процессе овладения ритмическими упражнениями. 
 

10. Коррекционно-развивающая область: "Тифлотехника": 
1. Тифлофлешплеер. Элементы управления; основные настройки (скорость 
воспроизведения, громкость); запись книги на карту памяти; навигация по папкам и 
файлам; воспроизведение и перемещение по записи. 
2. Брайлевский тактильный дисплей. Знакомство с назначением и функционалом 
брайлевского тактильного дисплея. Основные элементы управления брайлевским дисплеем 
и их расположение. Клавиатура брайлевского дисплея. Восьмиточечный компьютерный 
шрифт Брайля брайлевского дисплея. 
3. Программы невизуального доступа к информации. Знакомство с назначением и 
функционалом программ невизуального доступа к информации. Параметры работы 
программы невизуального доступа (первое знакомство); изменение голоса синтезатора; 
режимы озвучивания ввода; режимы чтения пунктуации; управление отображением 7-ой и 
8-ой точек; статусные ячейки брайлевского дисплея. 
10.1. Планируемые результаты освоения коррекционного курса: 
10.1.1. Предметные результаты: знать номенклатуру тифлотехнических средств 
невизуального доступа к учебной информации, используемых в начальной школе; знать 
назначение и основные функции программы невизуального доступа к информации на 
экране цифрового тифлотехнического устройства; запускать диспетчеры программы 
невизуального доступа и изменять некоторые настройки; владеть элементарными 
настройками программы невизуального доступа к информации на экране цифрового 
тифлотехнического устройства; знать назначение и основные функции брайлевского 
(тактильного) дисплея; знать расположение и назначение элементов управления 
брайлевского (тактильного) дисплея; владеть навыками ввода текстовой информации в 
восьмиточечной системе Брайля; знать назначение и основные функции тифлофлешплеера; 
знать расположение и назначение элементов управления тифлофлешплеера; владеть 
приемами использования тифлофлешплеера для воспроизведения стандартных звуковых 
файлов и книг; использовать основные возможности; ориентироваться в тексте и книге; 
записывать звуковые файлы на карту памяти тифлофлешплеера и воспроизводить их; 
владеть приемами навигации по книге; знать набор клавиатурных команд стандартной 
клавиатуры; знать набор клавиатурных команд брайлевского (тактильного) дисплея; знать 
основы восьмиточечной системы Брайля; создавать и выполнять простейшие алгоритмы 
работы на тифлотехнических устройствах; владеть элементарными навыками 
алгоритмизации действий по использованию тифлотехнических устройств доступа к 
информации; устанавливать простейшие причинно-следственные связи; аргументировать 
свою точку зрения. 
10.1.2. Метапредметные результаты: 
владение осязательным и слуховым способом восприятия информации; 
умение соотносить свои действия с планируемыми результатами; 
умение осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата; 
умение определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 
готовность использовать полученные знания при изучении других предметов. 
 

11. Программа формирования УУД. 
Программа формирования УУД, имея междисциплинарный характер, служит основой для 
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разработки  рабочих программ учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 
области. 
Программа формирования УУД направлена на обеспечение системно-деятельностного 
подхода, положенного в основу ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, и призвана 
способствовать реализации развивающего потенциала начального общего образования 
слепых обучающихся с учетом их особых образовательных потребностей, развитию 
системы УУД, выступающей как инвариантная основа образовательного процесса и 
обеспечивающей слепым обучающимся умение учиться, способность к саморазвитию и 
самосовершенствованию. Это достигается путем освоения слепыми обучающимися 
конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин, способов 
сенсорно-перцептивной деятельности, компенсаторных умений и навыков в рамках курсов 
коррекционно-развивающей области, сознательного, активного присвоения нового 
социального опыта. При этом знания, умения и навыки рассматриваются как производные 
от соответствующих видов целенаправленных действий, если они формируются, 
применяются и сохраняются в тесной связи с активными действиями самих обучающихся. 
Качество усвоения знаний, умений и навыков определяется освоением ими УУД. 
11.1. Программа формирования УУД слепых обучающихся: 
устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования данной группы 
обучающихся; 
определяет понятие, функции, состав и характеристики УУД, доступных для освоения 
слепым обучающимся; 
выявляет связь УУД с содержанием учебных предметов, курсов коррекционно-
развивающей области; 
определяет условия, обеспечивающие преемственность программы формирования УУД у 
слепых обучающихся при переходе от начального к основному общему образованию. 
Формирование УУД, обобщенных способов действий выступает основой реализации 
ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения и воспитания, 
познавательного и личностного развития обучающихся, обеспечивает высокую 
эффективность решения жизненных задач, возможность саморазвития слепых. 
11.2. Ценностными ориентирами начального общего образования слепых обучающихся 
выступают: 
формирование основ гражданской идентичности личности на основе: чувства 
сопричастности и гордости за свою Родину, страну, народ и историю, сопричастности с 
обществом; восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 
национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 
формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 
проявления доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 
сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; уважения к 
окружающим - умения слушать и слышать партнера, признавать право каждого на 
собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников деятельности; 
владения способами коммуникативной деятельности в условиях зрительной депривации; 
использования компенсаторных способов для решения различных коммуникативных задач; 
опоры на опыт взаимодействия в системе координат "слепой - зрячий", "слепой - слепой"; 
развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 
нравственности и гуманизма: принятия и уважения ценностей семьи и образовательной 
организации, коллектива и стремления следовать им; ориентации в нравственном 
содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей, 
развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения; 
принятия позиции активности, самостоятельности и независимости в доступных для 
освоения и осуществления видах и способах деятельности; формирования эстетических 
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чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной, отечественной и мировой 
художественной культурой; 
развитие умения учиться на основе: понимания значения учения; восприятия "образа Я" как 
субъекта учебной деятельности; развития широких познавательных интересов, инициативы 
и любознательности, мотивов познания и творчества; формирования умения учиться и 
способности к организации своей деятельности (планированию, контролю, оценке); 
развитие чувственной основы познания, формирование компенсаторных способов учебной 
деятельности; использования компенсаторных способов для решения различных учебно-
познавательных задач; 
развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности на основе: 
формирования самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 
готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам 
и умение адекватно их оценивать; развития готовности к самостоятельным поступкам и 
действиям, ответственности за их результаты; формирования целеустремленности и 
настойчивости в достижении целей, готовности к преодолению трудностей, жизненного 
оптимизма; формирования умения избегать ситуаций, представляющих угрозу жизни, 
здоровью, безопасности личности; формирования способности уважать окружающих и 
результаты труда других людей. 
Формирование у слепых обучающихся УУД, представляющих обобщенные действия, 
открывает слепым обучающимся возможность широкой ориентации в учебных предметах, 
в строении учебной деятельности, способствует освоению слепыми обучающимися всех 
компонентов учебной деятельности, развитию познавательных и учебных мотивов. 
11.3. Функции УУД: 
обеспечение возможности слепому обучающемуся самостоятельно осуществлять 
деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства 
и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 
создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации; обеспечение 
успешного усвоения знаний, умений, навыков в любой предметной и коррекционно-
развивающей области; 
обеспечение возможности социальной адаптации и интеграции слепых обучающихся в 
учебно-познавательную среду обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям 
здоровья; 
обеспечение преемственности учебно-познавательного процесса. 
Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 
надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 
личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 
преемственность всех уровней образования; лежат в основе организации и регуляции 
любой деятельности обучающегося независимо от ее предметного содержания. 
УУД обеспечивают этапы усвоения учебного содержания, развития их самостоятельности 
и определенной независимости от зрячих. 
11.4. Программа УУД направлена на формирование у слепых обучающихся личностных, 
регулятивных, познавательных и коммуникативных учебных действий: 
1. Личностные УУД включают: 
внутреннюю позицию обучающегося на уровне положительного отношения к школе, 
ориентацию на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 
"хорошего ученика"; 
мотивационную основу учебной деятельности, включающую социальные, учебно-
познавательные и внешние мотивы; 
учебно-познавательный интерес к учебному материалу; 
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развитие потребности в сенсорно-перцептивной деятельности, способность к 
использованию адекватных учебным задачам способов чувственного познания; 
ориентацию на понимание причин успеха и (или) неуспеха в учебной деятельности, на 
понимание оценок педагогических работников, сверстников, родителей (законных 
представителей); 
способность к оценке своей учебной деятельности; 
способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
знание основных моральных норм и ориентацию на их выполнение; 
установку на здоровый образ жизни (в том числе охрану сохранных анализаторов: 
остаточного зрения, слуха, кожной чувствительности) и реализацию ее в реальном 
поведении и поступках; 
потребность в двигательной активности, мобильность; 
ориентацию на самостоятельность, активность, социально-бытовую независимость; 
основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 
следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 
здоровьесберегающего поведения; 
развитие чувства прекрасного и эстетического чувства на основе знакомства с мировой и 
отечественной художественной культурой; 
овладение доступными видами искусства. 
2. Регулятивные УУД представлены следующими умениями: 
принимать и сохранять учебную задачу; 
учитывать выделенные педагогическим работником ориентиры - действия в новом учебном 
материале в сотрудничестве с педагогическим работником; 
планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 
реализации, в том числе во внутреннем плане; 
осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 
оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 
адекватно воспринимать предложения и оценку педагогических работников, сверстников, 
родителей (законных представителей) и других людей; 
адекватно использовать сохранные анализаторы для формирования компенсаторных 
способов действия; 
вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 
учета характера сделанных ошибок, использовать запись результатов решения задачи; 
умение адекватно запрашивать и принимать необходимую практическую помощь; 
осуществлять алгоритмизацию действий как основу компенсации. 
3. Познавательные УУД представлены следующими умениями: 
осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий (на 
основе использования рельефно-точечного шрифта Л. Брайля) с использованием учебной 
литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), Интернет; 
осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации с использованием рельефно-
точечного шрифта Л. Брайля, скорописью, плоскопечатным шрифтом об окружающем 
мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 
использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы, для решения 



77 
 

задач; 
строить сообщения в устной и письменной форме; 
ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
владеть основами смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 
выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 
текстов); 
осуществлять аналитико-синтетическую деятельность сравнение, сериацию и 
классификацию, выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 
устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 
осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 
существенных признаков и их синтеза; 
устанавливать аналогии; 
владеть рядом общих приемов решения задач; 
предупреждать вербализм знаний и умений; 
устанавливать связь чувственного и логического; 
владеть компенсаторными способами познавательной деятельности. 
4. Коммуникативные УУД представлены следующими умениями: 
адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 
различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание поддержкой, 
владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и 
инструменты ИКТ и дистанционного общения; 
учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве; 
формулировать собственное мнение и позицию; 
задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнером; 
адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 
строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи; 
научится адекватно использовать компенсаторные способы, остаточное зрение для 
решения различных коммуникативных задач; 
использовать адекватные невербальные средства общения для взаимодействия с 
партнером. 
Формирование УУД, обеспечивающих решение задач общекультурного, ценностно-
личностного, познавательного развития слепых обучающихся, реализуется в рамках 
целостного образовательного процесса в ходе изучения системы учебных предметов и 
курсов коррекционно-развивающей области, в условиях внеурочной и внешкольной 
деятельности. 
11.5. На уровне начального общего образования формирование УУД осуществляется на 
таких учебных предметах, как "Русский язык", "Литературное чтение", "Иностранный 
язык", "Математика", "Информатика", "Окружающий мир", "Технология", 
"Изобразительное искусство (тифлографика)", "Музыка", "Физическая культура 
(Адаптивная физическая культура)" и на курсах коррекционно-развивающей области: 
"Социально-бытовая ориентировка", "Предметно-пространственная ориентировка", 
"Развитие осязания и мелкой моторики", "Охрана, развитие остаточного зрения и 
зрительного восприятия", "Развитие коммуникативной деятельности", "Ритмика", 
"Тифлотехника". 



78 
 

Каждый учебный предмет, курс коррекционно-развивающей области раскрывает 
определенные возможности для формирования УУД у слепых обучающихся. 
В рамках учебных предметов формируются следующие УУД: 
1. Русский язык: логические действия анализа, сравнения, установления причинно-
следственных связей; знаково-символические действия-замещения (например, звука 
буквой); структурирование знаний; актуализация, расширение, уточнение знаний; 
алгоритмизация учебных действий; построение логической цепочки рассуждений; 
осознанное и произвольное высказывание в устной и письменной речи; моделирование 
(например, состава слова путем составления схемы) и преобразование модели 
(видоизменение слова); планирование, контроль и действенная проверка результата 
деятельности; творческая самореализация, осмысление слепыми обучающимися "образа Я" 
как творца умственной деятельности; рефлексия на основе вербальной информации извне 
способов и условий взаимодействия, контроль и оценка процесса и результатов 
взаимодействия; использование адекватных возрасту форм и функций речи, включая 
компенсаторную функцию. 
2. Литературное чтение: осмысление слепыми обучающимися "образа Я" как творца 
речевой деятельности; смыслообразование через прослеживание судьбы героя и 
ориентацию в системе личностных смыслов обучающегося; самоопределение и 
самопознание на основе сравнения "образа Я" с героями литературных произведений 
посредством эмоционально-действенной идентификации; чувство любви к своей Родине; 
нравственная оценка через выявление содержания и значения действий персонажей; 
развитие чувства прекрасного и эстетического чувства на основе знакомства с мировой и 
отечественной художественной культурой; нравственно-этическое оценивание через 
выявление морального содержания и нравственного значения действий персонажей; 
понимание контекстной речи на основе воссоздания картины событий и поступков 
персонажей; моделирование (воссоздание) образов героев, картин событий и поступков 
персонажей на основе получения вербальной информации; произвольное и выразительное 
построение контекстной речи с учетом целей коммуникации, особенностей слушателя, в 
том числе с использованием аудиовизуальных средств; установление логической 
причинно-следственной последовательности событий и действий героев произведения; 
построение плана литературного произведения с выделением существенной и 
дополнительной информации; структурирование знаний; формулирование собственного 
мнения и позиции; смысловое восприятие художественных и познавательных текстов, 
выделение существенной информации из сообщений разных видов (в первую очередь 
текстов); взаимодействие с партнерами в системе координат "слепой - зрячий", "слепой - 
слепой" при обсуждении прочитанных произведений. 
3. Иностранный язык: принятие и сохранение учебной задачи; адекватное использование 
коммуникативных, прежде всего речевых, средств для решения различных 
коммуникативных задач, построение монологического высказывания, владение 
диалогической формой коммуникации; построение речевого высказывания в устной и 
письменной речи; знаково-символические действия, их дифференциация в сопоставлении 
с русским языком; структурирование знаний; учет разных мнений и стремление к 
координации различных позиций в сотрудничестве; умение слушать и слышать 
собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать свое мнение в понятной для 
собеседника форме; умение взаимодействовать с партнерами в системе координат "слепой 
- зрячий", "слепой - слепой" при изучении иностранного языка; внутренняя позиция 
обучающегося на уровне положительного отношения к другим странам и народам, 
компетентности в межкультурном диалоге. 
4. Математика: логические и алгоритмические действия организации и решения 
математических задач; планирование своих действий в соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; осуществление 
итогового и пошагового контроля по результату; различение способа и результата действия 
решения задач; выбор способа достижения поставленной цели; использование знаково-
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символических средств для моделирования математической ситуации, представления 
информации; сравнение и классификация (например, предметов, чисел, геометрических 
фигур) по существенному основанию; общие приемы решения задач; восприятие "образа 
Я" как субъекта учебной деятельности; структурирование знаний; умение 
взаимодействовать с партнерами в системе координат "слепой - зрячий", "слепой - слепой" 
при решении математических и практических задач; осознанное использование 
математической речи при выполнении практического задания; планирование, контроль и 
действенная проверка результата практической деятельности. 
5. Окружающий мир: формирование чувства гордости за свою Родину, знание 
знаменательных для Отечества исторических событий; чувство любви к своей стране, 
городу (краю); осознание своей национальности; уважение культуры и традиций народов 
России и мира; формирование умения различать в историческом времени прошлое, 
настоящее, будущее; умение фиксировать в информационной среде элементы истории 
семьи, своего региона; умение принимать и сохранять учебную задачу; формирование 
экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в 
своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего 
поведения; знание основных моральных норм и правил взаимоотношений человека с 
другими людьми, социальными группами и сообществами; ориентацию на их выполнение; 
установка на здоровый образ жизни (в том числе охрану всех анализаторов и нарушенного 
зрения) и реализацию ее в реальном поведении и поступках; использование знаково-
символических средств, в том числе готовых моделей для объяснения явлений или 
выявления свойств объектов; осуществление аналитико-синтетической деятельности 
сравнения, сериацию и классификацию объектов живой и неживой природы на основе 
внешних признаков или известных характерных свойств; установление причинно-
следственных связей в окружающем мире на основе распознавания объектов, выделения 
существенных признаков и их синтеза; осуществление алгоритмизации действий как 
основы компенсации; структурирование знаний; адекватное использование 
информационно-познавательной и ориентировочно-поисковой роли зрения; адекватно 
использовать сохранные анализаторы для формирования компенсаторных способов 
действия; умение взаимодействовать с партнерами в системе координат "слепой - зрячий", 
"слепой - слепой" в процессе изучения окружающего мира; адекватно использовать 
речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить 
монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи; задавать вопросы, 
необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером; 
осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе 
самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ. 
6. Изобразительное искусство (Тифлографика): личностное самоопределение, восприятие 
"образа я" как субъекта художественно-продуктивной деятельности; понимание значение 
смысла собственного учения, его результата; формирование чувства любви к стране, городу 
(родному краю); умение принимать и сохранять учебную задачу; учебно-познавательный 
интерес к результату художественной деятельности; замещения и моделирования явлений 
и объектов природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности 
обучающихся; формирование логических операций сравнения, установления тождества и 
различий, аналогий, причинно-следственных связей и отношений в художественно-
продуктивной деятельности; организация своих действий в соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее решения; адекватное понимание своих достижений, умение 
оценивать конкретный результат художественно-продуктивной деятельности; умение 
задавать вопросы (познавательного, уточняющего, коммуникативного характера); 
актуализация, расширение знаний, кругозора; адекватное использование сенсорных 
умений, компенсаторных способов в осуществлении продуктивной деятельности; создание 
способов решения проблем творческого и поискового характера; умение адекватно 
запрашивать и принимать необходимую практическую помощь; расширение опыта 
самовыражения в доступных видах изобразительной деятельности; умение 
взаимодействовать с партнерами в системе координат "слепой - зрячий", "слепой - слепой" 
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в процессе освоения изобразительной деятельности. 
7. Музыка: развитие чувства прекрасного и эстетического чувства на основе знакомства с 
мировой и отечественной музыкальной культурой разных жанров; овладение доступными 
видами музыкального искусства; овладение эстетическими представлениями о 
музыкальном искусстве; формирование основ гражданской принадлежности через 
приобщение к музыкальной культуре; развитие эмоционального восприятия музыки; 
восприятие "образа я" как субъекта учебной (музыкальной) деятельности; развитие 
положительных личностных свойств и качеств характера, создающих основу для 
жизненного оптимизма, потребности в музыкальном самовыражении; адекватное 
использование анализаторов для формирования компенсаторных способов действия на 
музыкальном материале; участие в коллективной музыкальной деятельности; умение 
взаимодействовать с партнерами в системе координат "слепой - зрячий", "слепой - слепой" 
в процессе освоения музыкальной деятельности (хоровое пение), освоение системы 
социально принятых знаков и символов, существующих в современной культуре и 
необходимых как для его обучения, так и для социализации. 
8. Технология: личностная готовность осуществлять предметно-преобразующую 
деятельность; овладение представлениями о трудовых профессиях и понимание роли труда 
в жизни человека; понимание значения предметно-практической деятельности для жизни в 
социуме; умение принимать и сохранять учебную задачу; планировать свои действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во 
внутреннем плане; осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату 
предметно-преобразующей деятельности; использование знаково-символических средств, 
в том числе моделей и схем, для решения предметно-практических задач; умение 
выполнять доступные трудовые операции при решении предметно-практических задач; 
осуществление аналитико-синтетической деятельности (сравнение, анализ, классификация, 
выделение существенных признаков и их синтез) в процессе овладения трудовыми 
операциями; использование всех анализаторов (в том числе нарушенного зрения) в 
предметно-практической деятельности; умение задавать вопросы (познавательного, 
уточняющего, коммуникативного характера) для ориентации в совместной с 
педагогическим работником и сверстниками деятельности; адекватно использовать 
коммуникативные средства для решения различных коммуникативных задач в учебном 
сотрудничестве с педагогическим работником и сверстниками в процессе предметно-
практической деятельности; умение взаимодействовать с партнерами в системе координат 
"слепой - зрячий", "слепой - слепой" в процессе овладения доступными трудовыми 
умениями и навыками. 
9. Физическая культура (Адаптивная физическая культура): личностное самоопределение, 
восприятие "образа я" как субъекта физкультурной деятельности; чувство гордости за 
достижения в мировом и отечественном спорте российских спортсменов; понимание 
значения занятий физической культурой для сохранения и укрепления здоровья; понимание 
значения соблюдения режима дня для развития самостоятельности и социально-бытовой 
независимости; овладение первоначальными представлениями о значении физической 
культуры для укрепления здоровья человека, физического развития; овладение опытом 
выполнения основных видов движений; ориентация на двигательную активность, 
самореализацию; умение принимать и сохранять учебную задачу в процессе выполнения 
физических упражнений; накопление, расширение опыта выполнения доступных 
физических упражнений; овладение умением придерживаться заданной 
последовательности действий при выполнении физических упражнений; развитие 
мотивации к преодолению трудностей при выполнении физических упражнений; 
понимание своих достижений, умение оценивать правильность выполнения физических 
упражнений; умение предвидеть ближайший результат выполнения физических 
упражнений; умение принимать и запрашивать необходимую практическую помощь при 
выполнении физических упражнений; умение привносить необходимые коррективы в 
движение для достижения его результативности; использование сохранных анализаторов 
при выполнении произвольных движений; умение различать способ и результат 
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деятельности; установка на здоровый и безопасный образ жизни, здоровьесберегающее 
поведение; освоение правил здорового и безопасного образа жизни; использование речи 
для организации и регуляции движения; умение взаимодействовать со взрослыми и 
сверстниками в системе координат "слепой - зрячий", "слепой - слепой" в процессе 
овладения физическими упражнениями; умение адекватно воспринимать, понимать и 
воспроизводить вербальные и невербальные средства общения при занятиях физической 
культурой. 
В рамках курсов коррекционно-развивающей области формируются следующие УУД: 
10. Социально-бытовая ориентировка: личностное самоопределение, восприятие "образа я" 
как субъекта социально-бытовой деятельности; оценивание усваиваемого содержания 
(исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный 
выбор; понимание значения овладения навыками социально-бытовой ориентировки для 
самостоятельности; ориентация на социально-бытовую независимость; ориентация в 
оценках взрослых и сверстников, понимание причин успеха и (или) неуспеха в бытовой, 
коммуникативной сферах деятельности; овладение конкретными представлениями об 
окружающих предметах и действиях с ними; развитие учебно-познавательного интереса к 
социально-бытовой ориентировке; алгоритмизация действий как компенсаторный способ 
достижения результата по социально-бытовой ориентировке; выбор наиболее эффективных 
способов решения социально-бытовых задач в зависимости от конкретных условий; выбор 
оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов социально-
бытовой ориентировки; использование сохранных анализаторов для овладения 
практическими умениями и навыками по социально-бытовой ориентировке; овладение 
сравнением, анализом, группировкой окружающих объектов (предметов) в процессе 
обучения социально-бытовой ориентировке; развитие коммуникативной компетентности 
слепых обучающихся на основе организации совместно-продуктивной деятельности; 
умение вносить в ранее освоенные бытовые и ориентировочные действия необходимые 
коррективы для достижения искомого результата; развитие эстетических представлений и 
критериев на основе изобразительной и художественной конструктивной деятельности в 
процессе совместной социально-бытовой деятельности; построение речевого 
высказывания в устной и письменной форме при общении в социально-бытовой ситуации; 
умение взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в системе координат "слепой - 
зрячий", "слепой - слепой" в совместной продуктивной деятельности; умение адекватно 
воспринимать, понимать и использовать вербальные и невербальные средства общения в 
процессе социально-бытовой ориентировки. 
11. Предметно-пространственная ориентировка: личностное самоопределение, восприятие 
"образа я" как субъекта, взаимодействующего с окружающим пространством; понимание 
значения овладения навыками пространственной ориентировки для самостоятельности, 
мобильности и независимости; определение последовательности промежуточных целей с 
учетом конечного результата; составление плана и последовательности действий при 
овладении топографическими представлениями; ориентация в оценках взрослых и 
сверстников, понимание причин успеха и (или) неуспеха в самостоятельной 
пространственной ориентировке в микро- и макропространстве; овладение конкретными 
пространственными представлениями об окружающих предметах и действиях с ними; 
развитие учебно-познавательного интереса к пространственной ориентировке; овладение 
элементарными навыками пространственной ориентировки; самостоятельное выделение и 
формулирование познавательной цели; алгоритмизация действий как компенсаторный 
способ достижения результата в пространственной ориентировке; выбор наиболее 
эффективных способов решения задач ориентировки в пространстве в зависимости от 
конкретных условий; использование сохранных анализаторов при овладении 
практическими умениями и навыками пространственной ориентировки; овладение 
сравнением, анализом, группировкой окружающих объектов (предметов) в процессе 
обучения пространственной ориентировке; умение взаимодействовать со сверстниками и 
взрослыми в системе координат "слепой - зрячий", "слепой - слепой" при овладении 
навыками совместного передвижения с сопровождающим; умение придерживаться 
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заданной последовательности пространственно-ориентировочных действий как основы 
самостоятельной ориентировки в пространстве; умение вносить в ранее освоенные 
ориентировочные действия необходимые коррективы для достижения искомого 
результата; умение адекватно воспринимать, понимать и использовать вербальные и 
невербальные средства общения в процессе пространственной ориентировки. 
12. Охрана, развитие остаточного зрения и зрительного восприятия: осознание 
необходимости охраны остаточного зрения, умение им пользоваться в учебной и 
практической деятельности; установление связи между целью деятельности по развитию 
остаточного зрения и зрительного восприятия, мотивом и результатом развития базовых 
зрительных функций; развитие потребности к сенсорно-перцептивной деятельности, 
использование, использование адекватных учебным задачам способов чувственного 
познания; развитие зрительного восприятия как перцептивного познавательного процесса; 
оценивание правильности выполнения перцептивного действия на уровне соответствия 
результатов требованиям поставленной задачи; самостоятельное выделение и 
формулирование познавательной цели в условиях зрительной перцептивной деятельности; 
алгоритмизация зрительных действий как компенсаторный способ достижения результата 
деятельности; анализ объектов с целью выделения опознавательных признаков (цвет, 
форма, величина, структура); адекватное использование информационно-познавательной и 
ориентировочно-поисковой роли зрения; осуществление аналитико-синтетической 
деятельности сравнения, сериации и классификации, выбор основания и критериев для 
указанных логических операций; развитие зрительно-моторной координации; 
использование остаточного зрения в пространственной ориентировке; умение 
взаимодействовать с партнерами в системе координат "слепой - зрячий", "слепой - слепой" 
с использованием остаточного зрения. 
13. Развитие осязания и мелкой моторики: личностное самоопределение, восприятие 
"образа Я" как субъекта предметно-практической деятельности; установление связи между 
целью деятельности по развитию осязания и мелкой моторики, мотивом, результатом 
предметно-практической деятельности; планирование, регулирование, контроль и оценка 
осязательных действий; овладение навыками осязательного обследования; развитие мелкой 
моторики; самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели в условиях 
осязательной деятельности; развитие учебно-познавательной деятельности в процессе 
осязания; формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки алгоритма 
осязательных действий; контроль результата осязательных действий с заданным образцом 
с целью обнаружения отклонений и отличий; умение вносить в ранее освоенные 
осязательные действия необходимые коррективы для достижения искомого результата; 
саморегуляция как способность мобилизации сил к волевому усилию в преодолении 
препятствий на пути осязательного познания мира; выбор наиболее эффективных и 
оптимальных способов решения осязательной задачи; контроль и оценка результатов 
тактильно-осязательного восприятия; анализ объектов с целью выделения признаков 
(существенных, несущественных) на основе тактильно-осязательного способа восприятия; 
составление целого из частей в результате изучения объектов в предметно-практической 
деятельности; алгоритмизация осязательных действий как компенсаторный способ 
достижения результата деятельности; развитие двигательной сферы и координации 
движений. 
14. Развитие коммуникативной деятельности: личностное самоопределение, восприятие 
"образа Я" как субъекта коммуникативной деятельности; установление связи между целью 
коммуникативной деятельности, мотивом и результатом общения; понимание значения 
овладения навыками коммуникации для осмысления социального окружения, своего места 
в нем; установка на деловое общение, социальное взаимодействие в учебной и внеурочной 
деятельности; использование знаний и умений в области вербальной и невербальной 
коммуникации; адекватное использование речевых средств для решения различных 
коммуникативных задач, владение диалогической формой речи; моделирование ситуаций 
общения, социального взаимодействия как способа устранения коммуникативных 
трудностей; использование компенсаторных способов, остаточного зрения для решения 
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различных коммуникативных задач; постановка вопросов, необходимых для организации 
собственной деятельности и сотрудничества с партнерами в системе координат "слепой - 
зрячий", "слепой - слепой"; умение произвольно и выразительно строить контекстную речь 
с учетом целей коммуникации, особенностей слушателя. 
15. Ритмика: установление связи между целью занятий ритмической деятельностью, 
мотивом и результатом выполнения ритмического упражнения; двигательная 
самореализация слепого обучающегося; восприятие "образа я" как субъекта музыкально-
двигательной, танцевальной деятельности; приобщение к достижениям национальной, 
российской и мировой танцевальной культуры и традициям, многообразию танцевального 
фольклора России, образцам народного танца; планирование и умение придерживаться 
заданной последовательности движений, действий; эстетические и смысловые ориентации, 
направленные на развитие потребности в двигательном и творческом самовыражении; 
развитие чувства ритма, связи движений с музыкой, координации движений; 
саморегуляция как способность к выполнению движений, двигательных действий; 
аналитико-синтетические умения и навыки в дифференциации и оценке содержания и 
характера двигательных действий, органов движения и их функций; установка на 
здоровьесберегающее поведение, ориентация на выполнение правил здорового и 
безопасного образа жизни; развитие мотивации к преодолению трудностей; умение 
принимать и сохранять учебную задачу; потребность в двигательной активности и 
самореализации; активное использование сохранных анализаторов для формирования 
компенсаторных способов действия овладения специальными ритмическими 
упражнениями; развитие пространственного мышления, совершенствование навыков 
пространственной ориентировки как основы самостоятельного и результативного 
выполнения ритмических движений; умение различать способ и результат деятельности 
при выполнении танцевальных движений; умение взаимодействовать со сверстниками и 
взрослыми на занятиях ритмической гимнастикой; алгоритмизация практических действий 
при выполнении танцевальных движений; умение взаимодействовать с социальным 
окружением при овладении элементами танцев, танцами; развитие умения выявлять 
выраженные в музыке настроения и чувства и передавать свои чувства и эмоции с помощью 
ритмических движений и элементов танцев, двигательного самовыражения; умение 
адекватно воспринимать, понимать и использовать вербальные и невербальные средства 
общения на занятиях ритмикой; умение взаимодействовать со взрослыми и сверстниками в 
системе координат "слепой - зрячий", "слепой - слепой" в процессе овладения 
ритмическими упражнениями. 
16. Тифлотехника: владение осязательным и слуховым способом восприятия информации; 
умение соотносить свои действия с планируемыми результатами; умение осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата; умение определять 
способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 
действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; готовность использовать полученные 
знания при изучении других предметов. 

12. Программа коррекционной работы. 
12.1. Цель: оказание помощи слепым обучающимся в освоении АООП НОО, коррекция 
недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальная 
адаптация. 
12.2. Задачи: 
создание образовательной среды, обеспечивающей максимально благоприятные условия 
для личностного развития каждого слепого обучающегося; 
создание условий для формирования у слепых умений и навыков, способствующих их 
социальной адаптации и интеграции; 
профилактика возникновения вторичных отклонений в развитии, коррекция физического 
развития; 
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оптимизация процесса освоения слепыми обучающимися АООП НОО; 
оказание педагогическим работникам, родителям (законным представителям) 
консультативной помощи по вопросам обучения и воспитания слепых обучающихся. 
12.3. Программа коррекционной работы направлена на: 
выявление особых образовательных потребностей обучающихся; 
реализацию курсов коррекционно-развивающей области и осуществление индивидуальной 
коррекционной работы с обучающимися, имеющими индивидуальные особые 
образовательные потребности; 
корректировку организационно-содержательных характеристик программы 
коррекционной работы с учетом результатов диагностических исследований; 
закрепление и развитие сформированных в процессе групповой и индивидуальной 
коррекционной работы специальных знаний и умений в урочной, внеурочной и 
внешкольной деятельности; 
повышение компетентности всех участников образовательного процесса, включая 
родителей (законных представителей) по вопросам воспитания и обучения слепых 
обучающихся. 
12.4. Программа коррекционной работы предусматривает: 
проведение обследования слепых обучающихся с целью выявления особых 
образовательных (в том числе и индивидуальных) потребностей и имеющихся у них 
трудностей адаптации к условиям образовательной организации; 
реализацию групповой и индивидуальной коррекционной работы (в том числе и 
логопедической) с учетом особых образовательных потребностей обучающихся; 
осуществление мероприятий, способствующих социальной адаптации и интеграции слепых 
обучающихся; 
осуществление текущей диагностики, позволяющей получать информацию о состоянии 
психоэмоционального статуса обучающихся, продвижении слепых обучающихся в 
овладении специальными знаниями, умениями и навыками; 
корректирование программы коррекционной работы с учетом результатов диагностических 
исследований; 
обеспечение непрерывности коррекционной поддержки обучающихся в образовательном 
процессе и повседневной жизни; 
оценку достижения планируемых результатов обучающихся в освоении курсов 
коррекционно-развивающей области. 
12.5. Направления коррекционной работы и их содержание: 
1. Диагностическое направление предполагает как проведение диагностических процедур, 
так и анализ их результатов с целью учета полученных данных в организации и реализации 
коррекционной работы и реализуется посредством: 
изучения и анализа данных, представленных психолого-педагогической комиссией на 
каждого обучающегося; 
изучения социальной ситуации развития и условий семейного воспитания слепого 
обучающегося; 
наблюдения за слепым обучающимся с целью выявления трудностей адаптации к условиям 
образовательной организации; 
проведения обследования слепых обучающихся с целью выявления особых 
образовательных (в том числе и индивидуальных) потребностей; 
осуществления текущей диагностики, позволяющей получать информацию о состоянии 



85 
 

психоэмоционального статуса слепых обучающихся, о его продвижении в овладении 
специальными знаниями, умениями и навыками; 
мониторинга достижений планируемых результатов обучающихся в освоении курсов 
коррекционно-развивающей области. 
2. Коррекционно-развивающее направление предполагает обеспечение благоприятных 
условий для личностного развития каждого обучающегося, овладение специальными 
знаниями, умениями и навыками, необходимыми для социальной адаптации и интеграции, 
коррекцию недостатков физического развития и профилактику вторичных отклонений в 
развитии, что реализуется посредством: 
создания образовательной среды, способствующей личностному развитию каждого 
обучающегося; 
обогащения чувственного опыта, активного и систематического включения в деятельность 
слепых обучающихся сохранных анализаторов; 
проведения групповой коррекционной работы посредством реализации курсов 
коррекционно-развивающей области ("Социально-бытовая ориентировка", "Предметно-
пространственная ориентировка", "Охрана, развитие остаточного зрения и зрительного 
восприятия", "Развитие осязания и мелкой моторики", "Развитие коммуникативной 
деятельности", "Ритмика", "Тифлотехника") с учетом особых образовательных 
потребностей обучающихся; 
проведения индивидуальной коррекционной работы с обучающимися, имеющими наряду с 
типологическими индивидуальные особые образовательные потребности; 
закрепления сформированных в процессе групповой и индивидуальной коррекционной 
работы знаний, развития умений, способов деятельности в урочной, внеурочной и 
внешкольной деятельности; 
реализации мероприятий, способствующих социальной адаптации и интеграции слепых 
обучающихся; 
корректирования программы коррекционной работы с учетом результатов диагностических 
исследований; 
реализации комплексных (с учетом данных, полученных от различных специалистов) 
рекомендаций по вопросам обучения и воспитания слепого обучающегося. 
3. Консультативное направление обеспечивает непрерывность коррекционной поддержки 
слепых обучающихся в образовательном процессе и повседневной жизни, что реализуется 
посредством: 
взаимодействия с родителями (законными представителями) по вопросам обучения и 
воспитания слепых (в том числе и по вопросам создания необходимых офтальмо-
гигиенических условий для обучения и воспитания слепых с остаточным зрением); 
проведения специалистами (педагогами-психологами, учителями-дефектологами) 
консультаций педагогических работников по вопросам организации и содержания 
коррекционной поддержки слепых обучающихся; 
разработки комплексных (с учетом данных, полученных от различных специалистов) 
рекомендаций по удовлетворению особых образовательных (в том числе и 
индивидуальных) потребностей слепого обучающегося и оказание консультативной 
поддержки родителям (законным представителям), педагогическим работникам в их 
реализации. 
Информационно-просветительское направление предусматривает повышение 
компетентности всех участников образовательного процесса по вопросам воспитания и 
обучения слепых, что реализуется посредством обеспечения педагогических работников и 
родителей (законных представителей) необходимыми знаниями и умениями. Реализация 
данного направления предусматривает использование различных форм работы: лекций, 
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бесед, тренингов, семинаров. 
12.6. Планируемые результаты освоения программы коррекционной работы: 
освоение образовательной среды, повышение возможностей в предметно-
пространственной и социально-бытовой ориентировке; 
совершенствование навыков ориентировки в микропространстве и формирование умений 
в ориентировке в макропространстве; 
расширение круга предметно-практических умений и навыков; 
использование в учебной деятельности и повседневной жизни всех сохранных 
анализаторов, средств оптической коррекции и тифлотехнических средств; 
использование освоенных ориентировочных умений и навыков в новых (нестандартных) 
ситуациях; 
осуществление учебно-познавательной деятельности с учетом имеющихся 
противопоказаний и ограничений; 
овладение эффективными компенсаторными способами учебно-познавательной и 
предметно-практической деятельности; 
сформированность самостоятельности и мобильности в учебной деятельности и 
повседневной жизни; 
повышение познавательной и социальной активности; 
развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, не имеющими 
ограничений по возможностям здоровья, в различных социальных ситуациях; 
овладение вербальными и невербальными средствами общения; 
расширение представлений о широком социуме; 
освоение педагогическими работниками, родителями (законными представителями) знаний 
о консультативной помощи по вопросам обучения, воспитания 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 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 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. 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ (ВАРИАНТ 1 С ПРОЛОНГАЦИЕЙ 4 КЛАССА) 
СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ В 1 КЛАССЕ 

Обучение грамоте3 
Развитие речи 



87 
 

Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных 
картинок, на основе собственных игр, занятий. Участие в диалоге. 
Понимание текста при его прослушивании и при самостоятельном чтении вслух. 
Слово и предложение 
Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их 
порядка. 
Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над значением 
слова. Выявление слов, значение которых требует уточнения. 
Фонетика 
Ознакомление с рассыпной кассой букв. Ориентировка в кассе букв. Звуки речи. Единство 
звукового состава слова и его значения. Установление последовательности звуков в слове 
и определение количества звуков. Сопоставление слов, различающихся одним или 
несколькими звуками. Звуковой анализ слова, работа со звуковыми моделями: построение 
модели звукового состава слова, подбор слов, соответствующих заданной модели. 
Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных 
твёрдых и мягких, звонких и глухих. Определение места ударения. Слог как минимальная 
произносительная единица. Количество слогов в слове. Ударный слог. 
Графика 
Различение звука и буквы: буква как знак звука. Слоговой принцип русской графики. Буквы 
гласных как показатель твёрдости — мягкости согласных звуков. Функции букв е, ё, ю, я. 
Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего со- гласного звука в конце слова. 
Последовательность букв в русском алфавите. 
Чтение 
Слоговое чтение (ориентация на букву, обозначающую гласный звук). Плавное слоговое 
чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу. 
Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений. Чтение с интонациями и паузами 
в соответствии со знаками препинания. Выразительное чтение на материале небольших 
прозаических текстов и стихотворений. 
Орфоэпическое чтение (при переходе к чтению целыми словами). Орфографическое чтение 
(проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 
Письмо 
Развитие мелкой моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения 
ориентироваться в брайлевском приборе, на пространстве листа в тетради и на 
пространстве классной доски (для слепых с остаточным зрением в зависимости от 
зрительных возможностей). Усвоение гигиенических требований, которые необходимо 
соблюдать во время письма. Анализ написаний письменных заглавных и строчных букв, 
брайлевский знак прописной буквы. Создание единства звука, осязательного и зрительно-
осязательного (для слепых с остаточным зрением) образа обозначающей его буквы и 
двигательного образа этой буквы. 
Овладение написанием письменных прописных и строчных букв. Брайлевский знак 
заглавной буквы. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением 
гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Понимание функции 
небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса. 
Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их 
произношением. Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания текста. 
Орфография и пунктуация (изучается параллельно с разделом «Письмо»). 
Знакомство с правилами правописания и их применение: раздельное написание слов; 
обозначение гласных после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), 
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ча, ща, чу, щу; прописная буква в начале предложения, в именах собственных (именах 
людей, кличках животных); перенос по слогам слов без стечения согласных; знаки 
препинания в конце предложения. 
Систематический курс 
Общие сведения о языке 
Язык как основное средство человеческого общения. Цели и ситуации общения. 
Фонетика 
Звуки речи. Гласные и согласные звуки, их различение. Ударение в слове. Гласные ударные 
и безударные. Твёрдые и мягкие согласные звуки, их различение. Звонкие и глухие 
согласные звуки, их различение. Согласный звук [й’] и гласный звук [и]. Шипящие [ж], [ш], 
[ч’], [щ’]. 
Слог. Количество слогов в слове. Ударный слог. Деление слов на слоги (простые случаи, 
без стечения согласных). 
Графика 
Звук и буква. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости согласных 
звуков буквами а, о, у, ы, э; слова с буквой э. Обозначение на письме мягкости согласных 
звуков буквами е, ё, ю, я, и. Функции букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 
предшествующего согласного звука в конце слова. 
Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь. 
Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак переноса. 
Русский алфавит: правильное название букв, их последовательность. Использование 
алфавита для упорядочения списка слов. 
Орфоэпия 
Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с нормами 
современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, 
отрабатываемом в учебнике). 
Лексика 
Слово как единица языка (ознакомление). 
Слово как название предмета, признака предмета, действия предмета (ознакомление). 
Выявление слов, значение которых требует уточнения. 
Синтаксис 
Предложение как единица языка (ознакомление). Слово, предложение (наблюдение над 
сходством и различием). Установление связи слов в предложении при помощи смысловых 
вопросов. 
Восстановление деформированных предложений. Составление предложений из набора 
форм слов. 
Орфография и пунктуация 
Правила правописания и их применение: 
раздельное написание слов в предложении; 
прописная буква в начале предложения и в именах собственных: в именах и фамилиях 
людей, кличках животных; 
перенос слов (без учёта морфемного членения слова); 
гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, щу; 
сочетания чк, чн; 
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слова с непроверяемыми гласными и согласными (перечень слов в орфографическом 
словаре учебника); 
знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки. 
Алгоритм списывания текста. 
Развитие речи 
Речь как основная форма общения между людьми. Текст как единица речи (ознакомление). 
Ситуация общения: цель общения, с кем и где происходит общение. Ситуации устного 
общения (чтение диалогов по ролям, просмотр видеоматериалов, прослушивание 
аудиозаписи). 
Нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 
прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 
Составление небольших рассказов на основе наблюдения. 
 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
(ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ) 

Изучение содержания учебного предмета «Русский язык» в 1 классе способствует на 
пропедевтическом уровне работе над рядом метапредметных результатов. 
Познавательные универсальные учебные действия 
Базовые логические действия: 
сравнивать звуки в соответствии с учебной задачей: определять отличительные 
особенности гласных и согласных звуков; твёрдых и мягких согласных звуков; 
сравнивать звуковой и буквенный состав слова в соответствии с учебной задачей: 
определять совпадение и расхождение в звуковом и буквенном составе слов; 
устанавливать основания для сравнения звукового состава слов: выделять признаки 
сходства и различия; 
характеризовать звуки по заданным признакам; приводить примеры гласных звуков; 
твёрдых согласных, мягких со- гласных, звонких согласных, глухих согласных звуков; слов 
с заданным звуком. 
Базовые исследовательские действия: 
проводить изменения звуковой модели по предложенному учителем правилу, подбирать 
слова к модели; 
формулировать выводы о соответствии звукового и буквенного состава слова; 
использовать алфавит для самостоятельного упорядочивания списка слов. 
Работа с информацией: 
выбирать источник получения информации: уточнять написание слова по 
орфографическому словарику учебника; ме- сто ударения в слове по перечню слов, 
отрабатываемых в учебнике; 
анализировать графическую информацию модели звукового состава слова; 
самостоятельно создавать модели звукового состава слова. 
Коммуникативные универсальные учебные действия 
Общение: 
воспринимать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения 
в знакомой среде; 
проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать в процессе общения нормы 
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речевого этикета; 
соблюдать правила ведения диалога; 
воспринимать разные точки зрения; 
в процессе учебного диалога отвечать на вопросы по изученному материалу; 
строить устное речевое высказывание об обозначении звуков буквами, о звуковом и 
буквенном составе слова. 
Регулятивные универсальные учебные действия 
Самоорганизация: 
определять последовательность учебных операций при проведении звукового анализа 
слова; 
определять последовательность учебных операций при списывании; 
удерживать учебную задачу при проведении звукового анализа, при обозначении звуков 
буквами, при списывании текста, при письме под диктовку: применять отрабатываемый 
способ действия, соотносить цель и результат. 
Самоконтроль: 
находить ошибку, допущенную при проведении звукового анализа, при письме под 
диктовку или списывании слов, предложений, с опорой на указание педагога о наличии 
ошибки; оценивать правильность написания букв, соединений букв, слов, предложений. 
Совместная деятельность: 
принимать цель совместной деятельности, коллективно строить план действий по её 
достижению, распределять роли, договариваться, учитывать интересы и мнения участников 
совместной работы; 
ответственно выполнять свою часть работы. 
СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ ВО 2 КЛАССЕ 
Общие сведения о языке 
Язык как основное средство человеческого общения и явление национальной культуры. 
Первоначальные представления о многообразии языкового пространства России и мира. 
Методы познания языка: наблюдение, анализ. 
Фонетика и графика 
Смыслоразличительная функция звуков; различение звуков и букв; различение ударных и 
безударных гласных звуков, согласного звука [й’] и гласного звука [и], твёрдых и мягких 
согласных звуков, звонких и глухих согласных звуков; шипящие согласные звуки [ж], [ш], 
[ч’], [щ’]; обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных звуков, функции букв е, 
ё, ю, я (повторение изученного в 1 классе). 
Парные и непарные по твёрдости — мягкости согласные звуки. 
Парные и непарные по звонкости — глухости согласные звуки. 
Качественная характеристика звука: гласный — согласный; гласный ударный — 
безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — 
глухой, парный — непарный. 
Функции ь: показатель мягкости предшествующего согласного в конце и в середине слова; 
разделительный. Использование на письме разделительных ъ и ь. 
Соотношение звукового и буквенного состава в словах с буквами е, ё, ю, я (в начале слова 
и после гласных). 
Деление слов на слоги (в том числе при стечении согласных). 
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Использование знания алфавита при работе со словарями. Небуквенные графические 
средства: пробел между словами, знак переноса, абзац (красная строка), пунктуационные 
знаки (в пределах изученного). 
Орфоэпия 
Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с нормами 
современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, 
отрабатываемом в учебнике). Использование отработанного перечня слов (орфоэпического 
словаря учебника) для решения практических задач. 
Лексика 
Слово как единство звучания и значения. Лексическое значение слова (общее 
представление). Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение 
значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. 
Однозначные и многозначные слова (простые случаи, наблюдение). 
Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов. 
Состав слова (морфемика) 
Корень как обязательная часть слова. Однокоренные (родственные) слова. Признаки 
однокоренных (родственных) слов. Различение однокоренных слов и синонимов, 
однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах корня (простые 
случаи). 
Окончание как изменяемая часть слова. Изменение формы слова с помощью окончания. 
Различение изменяемых и неизменяемых слов. 
Суффикс как часть слова (наблюдение). Приставка как часть слова (наблюдение). 
Морфология 
Имя существительное (ознакомление): общее значение, вопросы («кто?», «что?»), 
употребление в речи. 
Глагол (ознакомление): общее значение, вопросы («что делать?», «что сделать?» и др.), 
употребление в речи. 
Имя прилагательное (ознакомление): общее значение, вопросы («какой?», «какая?», 
«какое?», «какие?»), употребление в речи. 
Предлог. Отличие предлогов от приставок. Наиболее распространённые предлоги: в, на, из, 
без, над, до, у, о, об и др. 
Синтаксис 
Порядок слов в предложении; связь слов в предложении (повторение). 
Предложение как единица языка. Предложение и слово. Отличие предложения от слова. 
Наблюдение за выделением в устной речи одного из слов предложения (логическое 
ударение). 
Виды предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные, 
побудительные предложения. 
Виды предложений по эмоциональной окраске (по интонации): восклицательные и 
невосклицательные предложения. 
Орфография и пунктуация 
Прописная буква в начале предложения и в именах собственных (имена, фамилии, клички 
животных); знаки препинания в конце предложения; перенос слов со строки на строку (без 
учёта морфемного членения слова); гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в 
положении под ударением), ча, ща, чу, щу; сочетания чк, чн (повторение правил 
правописания, изученных в 1 классе). 
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Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения 
орфографической ошибки. Понятие орфограммы. Различные способы решения 
орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове. Использование 
орфографического словаря учебника для определения (уточнения) написания слова. 
Контроль и самоконтроль при проверке собственных и предложенных текстов. 
Правила правописания и их применение: 
разделительный мягкий знак; 
сочетания чт, щн, нч; 
проверяемые безударные гласные в корне слова; 
парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 
непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); 
прописная буква в именах собственных: имена, фамилии, отчества людей, клички 
животных, географические названия; 
раздельное написание предлогов с именами существительными. 
Развитие речи 
Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями устного общения для 
эффективного решения коммуникативной задачи (для ответа на заданный вопрос, для 
выражения собственного мнения). Умение вести разговор (начать, поддержать, закончить 
разговор, привлечь внимание и др.). Практическое овладение диалогической формой речи. 
Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в ситуациях учебного и 
бытового общения. Умение договариваться и приходить к общему решению в совместной 
деятельности при проведении парной и групповой работы. 
Составление устного рассказа по репродукции картины. Составление устного рассказа с 
опорой на личные наблюдения и на вопросы. 
Текст. Признаки текста: смысловое единство предложений в тексте; 
последовательность предложений в тексте; выражение в тексте законченной мысли. Тема 
текста. Основная мысль. Заглавие текста. Подбор заголовков к предложенным текстам. 
Последовательность частей текста (абзацев). Корректирование текстов с нарушенным 
порядком предложений и абзацев. 
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности (первичное 
ознакомление). 
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Поздравление и поздравительная открытка. 
Понимание текста: развитие умения формулировать простые выводы на основе 
информации, содержащейся в тексте. Выразительное чтение текста вслух с соблюдением 
правильной интонации. 
Подробное изложение повествовательного текста объёмом 30—45 слов с опорой на 
вопросы. 
 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
(ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ) 

Изучение содержания учебного предмета «Русский язык» во 2 классе способствует на 
пропедевтическом уровне работе над рядом метапредметных результатов. 
Познавательные универсальные учебные действия 
Базовые логические действия: 
сравнивать однокоренные (родственные) слова и синонимы; однокоренные (родственные) 
слова и слова с омонимичными корнями: называть признаки сходства и различия; 
сравнивать значение однокоренных (родственных) слов: указывать сходства и различия 
лексического значения; 
сравнивать буквенную оболочку однокоренных (родственных) слов: выявлять случаи 
чередования; 
устанавливать основания для сравнения слов: на какой вопрос отвечают, что обозначают; 
характеризовать звуки по заданным параметрам; 
определять признак, по которому проведена классификация звуков, букв, слов, 
предложений; 
находить закономерности в процессе наблюдения за языковыми единицами; 
ориентироваться в изученных понятиях (корень, окончание, текст); соотносить понятие с 
его краткой характеристикой. 
Базовые исследовательские действия: 
проводить по предложенному плану наблюдение за языковыми единицами (слово, 
предложение, текст); 
формулировать выводы и предлагать доказательства того, что слова являются / не являются 
однокоренными (родственными). 
Работа с информацией: 
выбирать источник получения информации: нужный словарь учебника для получения 
информации; 
устанавливать с помощью словаря значения многозначных слов; 
согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 
представленную в явном виде; 
анализировать текстовую, графическую и звуковую информацию в соответствии с учебной 
задачей; «читать» информацию, представленную в схеме, таблице; 
с помощью учителя на уроках русского языка создавать схемы, таблицы для представления 
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информации. 
Коммуникативные универсальные учебные действия 
Общение: 
воспринимать и формулировать суждения о языковых единицах; 
проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога;  
признавать возможность существования разных точек зрения в процессе анализа 
результатов наблюдения за языковыми единицами; 
корректно и аргументированно высказывать своё мнение о результатах наблюдения за 
языковыми единицами; 
строить устное диалогическое выказывание; 
строить устное монологическое высказывание на определённую тему, на основе 
наблюдения с соблюдением орфоэпических норм, правильной интонации; 
устно и письменно формулировать простые выводы на основе прочитанного или 
услышанного текста. 
Регулятивные универсальные учебные действия 
Самоорганизация: 
планировать с помощью учителя действия по решению орфографической задачи; 
выстраивать последовательность выбранных действий. 
Самоконтроль: 
устанавливать с помощью учителя причины успеха/неудач при выполнении заданий по 
русскому языку; 
корректировать с помощью учителя свои учебные действия для преодоления ошибок при 
выделении в слове корня и окончания, при списывании текстов и записи под диктовку. 
Совместная деятельность: 
строить действия по достижению цели совместной деятельности при выполнении парных и 
групповых заданий на уроках русского языка: распределять роли, договариваться, 
корректно делать замечания и высказывать пожелания участникам совместной работы, 
спокойно принимать замечания в свой адрес, мирно решать конфликты (в том числе с 
помощью учителя); 
совместно обсуждать процесс и результат работы; 
ответственно выполнять свою часть работы; 
оценивать свой вклад в общий результат. 
 
СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ В 3 КЛАССЕ 
Сведения о русском языке 
Русский язык как государственный язык Российской Федерации. Методы познания языка: 
наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент. 
Фонетика и графика 
Звуки русского языка: гласный/согласный, гласный ударный/безударный, согласный 
твёрдый/мягкий, парный/непарный, согласный глухой/звонкий, парный/непарный; 
функции разделительных мягкого и твёрдого знаков, условия использования на письме 
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разделительных мягкого и твёрдого знаков (повторение изученного). 
Соотношение звукового и буквенного состава в словах с разделительными ь и ъ, в словах с 
непроизносимыми согласными. Использование алфавита при работе со словарями, 
справочниками, каталогами. 
Орфоэпия 
Нормы произношения звуков и сочетаний звуков; ударение в словах в соответствии с 
нормами современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, 
отрабатываемом в учебнике). 
Использование орфоэпического словаря для решения практических задач. 
Лексика 
Повторение: лексическое значение слова. 
Прямое и переносное значение слова (ознакомление). Устаревшие слова (ознакомление). 
Состав слова (морфемика) 
Корень как обязательная часть слова; однокоренные (родственные) слова; признаки 
однокоренных (родственных) слов; различение однокоренных слов и синонимов, 
однокоренных слов и слов с омонимичными корнями; выделение в словах корня (простые 
случаи); окончание как изменяемая часть слова (повторение изученного). 
Однокоренные слова и формы одного и того же слова. Корень, приставка, суффикс — 
значимые части слова. Нулевое окончание (ознакомление). Выделение в словах с 
однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. 
Морфология 
Части речи. 
Имя существительное: общее значение, вопросы, употребление в речи. Имена 
существительные единственного и множественного числа. Имена существительные 
мужского, женского и среднего рода. Падеж имён существительных. Определение падежа, 
в котором употреблено имя существительное. Изменение имён существительных по 
падежам и числам (склонение). Имена существительные 1, 2, 3-го склонения. Имена 
существительные одушевлённые и неодушевлённые. 
Имя прилагательное: общее значение, вопросы, употребление в речи. Зависимость формы 
имени прилагательного от фор- мы имени существительного. Изменение имён 
прилагательных по родам, числам и падежам (кроме имён прилагательных на -ий, -ов, -ин). 
Склонение имён прилагательных. 
Местоимение (общее представление). Личные местоимения, их употребление в речи. 
Использование личных местоимений для устранения неоправданных повторов в тексте. 
Глагол: общее значение, вопросы, употребление в речи. Неопределённая форма глагола. 
Настоящее, будущее, прошедшее время глаголов. Изменение глаголов по временам, 
числам. Род глаголов в прошедшем времени. 
Частица не, её значение. 
Синтаксис 
Предложение. Установление при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связи 
между словами в предложении. Главные члены предложения — подлежащее и сказуемое. 
Второстепенные члены предложения (без деления на виды). Предложения 
распространённые и нераспространённые. 
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Наблюдение за однородными членами предложения с союзами и, а, но и без союзов. 
Орфография и пунктуация 
Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения 
орфографической ошибки, различные способы решения орфографической задачи в 
зависимости от места орфограммы в слове; контроль и самоконтроль при проверке 
собственных и предложенных текстов (повторение и применение на новом 
орфографическом материале). 
Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания слова. 
Правила правописания и их применение: 
разделительный твёрдый знак; 
непроизносимые согласные в корне слова; 
мягкий знак после шипящих на конце имён существительных; 
безударные гласные в падежных окончаниях имён существительных (на уровне 
наблюдения); 
безударные гласные в падежных окончаниях имён прилагательных (на уровне 
наблюдения); раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 
непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); 
раздельное написание частицы не с глаголами. 
Развитие речи 
Нормы речевого этикета: устное и письменное приглашение, просьба, извинение, 
благодарность, отказ и др. Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в 
ситуациях учебного и бытового общения. Речевые средства, помогающие формулировать и 
аргументировать собственное мнение в диалоге и дискуссии; договариваться и приходить 
к общему решению в совместной деятельности; контролировать (устно координировать) 
действия при проведении парной и групповой работы. 
Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским 
языком. 
Повторение и продолжение работы с текстом, начатой во 2 классе: признаки текста, тема 
текста, основная мысль текста, заголовок, корректирование текстов с нарушенным 
порядком предложений и абзацев. 
План текста. Составление плана текста, написание текста по заданному плану. Связь 
предложений в тексте с помощью личных местоимений, синонимов, союзов и, а, но. 
Ключевые слова в тексте. 
Определение типов текстов (повествование, описание, рассуждение) и создание 
собственных текстов заданного типа. 
Жанр письма, объявления. 
Изложение текста по коллективно или самостоятельно составленному плану. 
Изучающее чтение. Функции ознакомительного чтения, ситуации применения. 
 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
(ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ) 

Изучение содержания учебного предмета «Русский язык» в 3 классе способствует 
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работе над рядом метапредметных результатов. 
Познавательные универсальные учебные действия 
Базовые логические действия: 
сравнивать грамматические признаки разных частей речи: выделять общие и различные 
грамматические признаки; 
сравнивать тему и основную мысль текста; 
сравнивать типы текстов (повествование, описание, рас- суждение): выделять особенности 
каждого типа текста; 
сравнивать прямое и переносное значение слова; 
группировать слова на основании того, какой частью речи они являются; 
объединять имена существительные в группы по определённому грамматическому 
признаку (например, род или число), самостоятельно находить возможный признак 
группировки; 
определять существенный признак для классификации звуков, предложений; 
ориентироваться в изученных понятиях (подлежащее, сказуемое, второстепенные члены 
предложения, часть речи, склонение) и соотносить понятие с его краткой характеристикой. 
Базовые исследовательские действия: 
определять разрыв между реальным и желательным качеством текста на основе 
предложенных учителем критериев; 
с помощью учителя формулировать цель изменения текста, планировать действия по 
изменению текста 
высказывать предположение в процессе наблюдения за языковым материалом; 
проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини-исследование, 
выполнять по предложенному плану проектное задание; 
формулировать выводы об особенностях каждого из трёх типов текстов, подкреплять их 
доказательствами на основе результатов проведенного наблюдения; 
выбирать наиболее подходящий для данной ситуации тип текста (на основе предложенных 
критериев). 
Работа с информацией: 
выбирать источник получения информации при выполнении мини-исследования; 
анализировать текстовую, графическую, звуковую информацию в соответствии с учебной 
задачей; 
самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации как результата 
наблюдения за языковыми единицами. 
Коммуникативные универсальные учебные действия 
Общение: 
строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 
создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование), 
адекватные ситуации общения; 
готовить небольшие выступления о результатах групповой работы, наблюдения, 
выполненного мини-исследования, проектного задания; 
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создавать небольшие устные и письменные тексты, содержащие приглашение, просьбу, 
извинение, благодарность, отказ, с использованием норм речевого этикета. 
Регулятивные универсальные учебные действия 
Самоорганизация: 
планировать действия по решению орфографической задачи; выстраивать 
последовательность выбранных действий. 
Самоконтроль: 
устанавливать причины успеха/неудач при выполнении заданий по русскому языку; 
корректировать с помощью учителя свои учебные действия для преодоления ошибок при 
выделении в слове корня и окончания, при определении части речи, члена предложения при 
списывании текстов и записи под диктовку. 
Совместная деятельность: 
формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в 
коллективных задачах) при выполнении коллективного мини-исследования или проектного 
задания на основе предложенного формата планирования, распределения промежуточных 
шагов и сроков; 
выполнять совместные (в группах) проектные задания с опорой на предложенные образцы; 
при выполнении совместной деятельности справедливо распределять работу, 
договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 
проявлять готовность выполнять разные роли: руководителя (лидера), подчиненного, 
проявлять самостоятельность, организованность, инициативность для достижения общего 
успеха деятельности. 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ В 4 КЛАССЕ 
Сведения о русском языке 
Русский язык как язык межнационального общения. Различные методы познания языка: 
наблюдение, анализ. 
Фонетика и графика 
Характеристика, сравнение, классификация звуков вне слова и в слове по заданным 
параметрам. Звуко-буквенный разбор слова (по отработанному алгоритму). 
Орфоэпия 
Правильная интонация в процессе говорения и чтения. Нор- мы произношения звуков и 
сочетаний звуков; ударение в словах в соответствии с нормами современного русского 
литературного языка (на ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учебнике). 
Использование орфоэпических словарей русского языка при определении правильного 
произношения слов. 
Лексика 
Повторение и продолжение работы: наблюдение за использованием в речи синонимов, 
антонимов, устаревших слов (простые случаи). 
Наблюдение за использованием в речи фразеологизмов (простые случаи). 
Состав слова (морфемика) 
Состав изменяемых слов, выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами 
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окончания, корня, приставки, суффикса (повторение изученного). 
Основа слова. 
Состав неизменяемых слов (ознакомление). 
Морфология 
Части речи самостоятельные и служебные. 
Имя существительное. Склонение имён существительных (кроме существительных на -мя, 
-ий, -ие, -ия; на -ья типа гостья, на -ье типа ожерелье во множественном числе; а также 
кроме собственных имён существительных на -ов, -ин, -ий); имена существительные 1, 2, 
3-го склонения (повторение изученного). Несклоняемые имена существительные 
(ознакомление). 
Имя прилагательное. Зависимость формы имени прилагательного от формы имени 
существительного (повторение). Склонение имён прилагательных во множественном 
числе. 
Местоимение. Личные местоимения (повторение). Личные местоимения 1-го и 3-го лица 
единственного и множественного числа; склонение личных местоимений. 
Синтаксис 
Слово, сочетание слов (словосочетание) и предложение, осознание их сходства и различий; 
виды предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные и 
побудительные); виды предложений по эмоциональной окраске (восклицательные и 
невосклицательные); связь между словами в словосочетании и предложении (при помощи 
смысловых вопросов); распространённые и нераспространённые предложения (повторение 
изученного). 
Предложения с однородными членами без союзов. 
Орфография и пунктуация 
Повторение правил правописания, изученных в 1, 2, 3 классах. Орфографическая зоркость 
как осознание места возможного возникновения орфографической ошибки; различные 
способы решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове; 
контроль при проверке собственных и предложенных текстов (повторение и применение на 
новом орфографическом материале). 
Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания слова. 
Правила правописания и их применение: 
безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -мя, -
ий, -ие, -ия, на -ья типа гостья, на -ье типа ожерелье во множественном числе, а также кроме 
собственных имён существительных на -ов, -ин, -ий); 
безударные падежные окончания имён прилагательных. 
Развитие речи 
Повторение и продолжение работы, начатой в предыдущих классах: ситуации устного и 
письменного общения (письмо, поздравительная открытка, объявление и др.); 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). 
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Сочинение как вид письменной работы. 
Изучающее чтение. Поиск информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование 
простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и 
обобщение содержащейся в тексте информации. Ознакомительное чтение в соответствии с 
поставленной задачей. 
 
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
(ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ) 
Изучение содержания учебного предмета «Русский язык» в 4 классе способствует работе 
над рядом метапредметных результатов. 
Познавательные универсальные учебные действия 
Базовые логические действия: 
устанавливать основания для сравнения слов, относящихся к разным частям речи; 
устанавливать основания для сравнения слов, относящихся к одной части речи, 
отличающихся грамматическими признаками; 
группировать слова на основании того, какой частью речи они являются; 
классифицировать предложенные языковые единицы; 
устно характеризовать языковые единицы по заданным признакам; 
Базовые исследовательские действия: 
сравнивать несколько вариантов выполнения заданий по русскому языку, выбирать 
наиболее целесообразный (на основе предложенных критериев); 
проводить по предложенному алгоритму различные виды анализа (звуко-буквенный, 
морфемный, морфологический); 
формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 
проведённого наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения); 
выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе 
предложенного алгоритма; 
прогнозировать возможное развитие речевой ситуации. 
Работа с информацией: 
выбирать источник получения информации, работать со словарями, справочниками в 
поисках информации, необходимой для решения учебно-практической задачи; находить 
дополнительную информацию, используя справочники и словари; 
распознавать достоверную и недостоверную информацию о языковых единицах 
самостоятельно или на основании предложенного учителем способа её проверки; 
соблюдать элементарные правила информационной безопасности при поиске для 
выполнения заданий по русскому языку информации в информационно- 
телекоммуникацонной сети «Интернет»; 
самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 
Коммуникативные универсальные учебные действия 
Общение: 
воспринимать и формулировать суждения, выбирать адекватные языковые средства для 
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выражения эмоций в соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 
строить устное высказывание при обосновании правильности написания, при обобщении 
результатов наблюдения за орфографическим материалом; 
создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование), определяя 
необходимый в данной речевой ситуации тип текста; 
готовить небольшие публичные выступления; 
подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 
Регулятивные универсальные учебные действия 
Самоорганизация: 
самостоятельно планировать действия по решению учебной задачи для получения 
результата; 
выстраивать последовательность выбранных действий; 
предвидеть трудности и возможные ошибки. 
Самоконтроль: 
контролировать процесс и результат выполнения задания, корректировать учебные 
действия для преодоления ошибок; 
находить ошибки в своей и чужих работах, устанавливать их причины; 
оценивать по предложенным критериям общий результат деятельности и свой вклад в неё; 
адекватно принимать оценку своей работы. 
СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ В 4 ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ КЛАССЕ 
Сведения о русском языке 
Русский язык как язык межнационального общения. Различные методы познания языка: 
наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент, мини-исследование, проект. 
Фонетика и графика 
Характеристика, сравнение, классификация звуков вне слова и в слове по заданным 
параметрам. Звуко-буквенный разбор слова (по отработанному алгоритму). 
Орфоэпия 
Правильная интонация в процессе говорения и чтения. Нормы произношения звуков и 
сочетаний звуков; ударение в словах в соответствии с нормами современного русского 
литературного языка (на ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учебнике). 
Использование орфоэпических словарей русского языка при определении правильного 
произношения слов. 
Лексика 
Повторение и продолжение работы: наблюдение за использованием в речи синонимов, 
антонимов, устаревших слов (простые случаи). 
Наблюдение за использованием в речи фразеологизмов (простые случаи). 
Состав слова (морфемика) 
Состав изменяемых слов, выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами 
окончания, корня, приставки, суффикса. 
Основа слова. Состав неизменяемых слов (повторение изученного). 



102 
 

Значение наиболее употребляемых суффиксов изученных частей речи (ознакомление). 
Морфология 
Части речи самостоятельные и служебные. 
Имя существительное. Склонение имён существительных (кроме существительных на -мя, 
-ий, -ие, -ия; на -ья типа гостья, на -ье типа ожерелье во множественном числе; а также 
кроме собственных имён существительных на -ов, -ин, -ий); имена существительные 1, 2, 
3-го склонения (повторение изученного). Несклоняемые имена существительные 
(ознакомление). 
Имя прилагательное. Зависимость формы имени прилагательного от формы имени 
существительного. Склонение имён прилагательных во множественном числе 
(повторение). 
Местоимение. Личные местоимения 1-го, 2-ого и 3-го лица единственного и 
множественного числа; склонение личных местоимений (повторение). 
Глагол. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени 
(спряжение). I и II спряжение глаголов. Способы определения I и II спряжения глаголов. 
Наречие (общее представление). Значение, вопросы, употребление в речи. 
Предлог. Отличие предлогов от приставок (повторение). Союз; союзы и, а, но в простых и 
сложных предложениях. Частица не, её значение (повторение). 
Синтаксис 
Слово, сочетание слов (словосочетание) и предложение, осознание их сходства и различий; 
виды предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные и 
побудительные); виды предложений по эмоциональной окраске (восклицательные и 
невосклицательные); связь между словами в словосочетании и предложении (при помощи 
смысловых вопросов); распространённые и нераспространённые предложения (повторение 
изученного). 
Предложения с однородными членами: без союзов, с союзами а, но, с одиночным союзом 
и. Интонация перечисления в предложениях с однородными членами. 
Простое и сложное предложение (ознакомление). Сложные предложения: 
сложносочинённые с союзами и, а, но; бессоюзные сложные предложения (без называния 
терминов). 
Орфография и пунктуация 
Повторение правил правописания, изученных в 1, 2, 3, 4 классах. Орфографическая 
зоркость как осознание места возможного возникновения орфографической ошибки; 
различные способы решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы 
в слове; контроль при проверке собственных и предложенных текстов (повторение и 
применение на новом орфографическом материале). 
Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания слова. 
Правила правописания и их применение (повторение) 
• безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -
мя, -ий, -ие, -ия, на -ья типа гостья, на -ье типа ожерелье во множественном числе, а также 
кроме собственных имён существительных на -ов, -ин, -ий); 
• безударные падежные окончания имён прилагательных; 
мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа; 
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Правила правописания и их применение: 
• наличие или отсутствие мягкого знака в глаголах на -ться и -тся; 
• безударные личные окончания глаголов; 
• знаки препинания в предложениях с однородными членами, соединёнными союзами и, 
а, но и без союзов. 
Знаки препинания в сложном предложении, состоящем из двух простых (наблюдение). 
Знаки препинания в предложении с прямой речью после слов автора (наблюдение). 
Развитие речи 
Повторение и продолжение работы, начатой в предыдущих классах: ситуации устного и 
письменного общения (письмо, поздравительная открытка, объявление и др.); диалог; 
монолог; отражение темы текста или основной мысли в заголовке. 
Корректирование текстов (заданных и собственных) с учётом точности, правильности, 
богатства и выразительности письменной речи. 
Изложение (подробный устный и письменный пересказ текста; выборочный устный 
пересказ текста). 
Сочинение как вид письменной работы. 
Изучающее чтение. Поиск информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование 
простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и 
обобщение содержащейся в тексте информации. Ознакомительное чтение в соответствии с 
поставленной задачей. 
 
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
(ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ) 
Изучение содержания учебного предмета «Русский язык» в 4 дополнительном классе 
способствует работе над рядом метапредметных результатов. 
Познавательные универсальные учебные действия 
Базовые логические действия: 
устанавливать основания для сравнения слов, относящихся к разным частям речи; 
устанавливать основания для сравнения слов, относящихся к одной части речи, 
отличающихся грамматическими признаками; 
группировать слова на основании того, какой частью речи они являются; 
объединять глаголы в группы по определённому признаку (например, время, спряжение); 
объединять предложения по определённому признаку, самостоятельно устанавливать этот 
признак; 
классифицировать предложенные языковые единицы; 
устно характеризовать языковые единицы по заданным признакам; 
ориентироваться в изученных понятиях (склонение, спряжение, неопределённая форма, 
однородные члены предложения, сложное предложение) и соотносить понятие с его 
краткой характеристикой. 
Базовые исследовательские действия: 
сравнивать несколько вариантов выполнения заданий по русскому языку, выбирать 
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наиболее целесообразный (на основе предложенных критериев); 
проводить по предложенному алгоритму различные виды анализа (звуко-буквенный, 
морфемный, морфологический, синтаксический); 
формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 
проведённого наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, мини-
исследования); 
выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе 
предложенного алгоритма; 
прогнозировать возможное развитие речевой ситуации. 
Работа с информацией: 
выбирать источник получения информации, работать со словарями, справочниками в 
поисках информации, необходимой для решения учебно-практической задачи; находить 
дополнительную информацию, используя справочники и словари; 
распознавать достоверную и недостоверную информацию о языковых единицах 
самостоятельно или на основании предложенного учителем способа её проверки; 
соблюдать элементарные правила информационной безопасности при поиске для 
выполнения заданий по русскому языку информации в информационно- 
телекоммуникацонной сети «Интернет»; 
самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 
Коммуникативные универсальные учебные действия 
Общение: 
воспринимать и формулировать суждения, выбирать адекватные языковые средства для 
выражения эмоций в соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 
строить устное высказывание при обосновании правильности написания, при обобщении 
результатов наблюдения за орфографическим материалом; 
создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование), определяя 
необходимый в данной речевой ситуации тип текста; 
готовить небольшие публичные выступления; 
подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 
Регулятивные универсальные учебные действия 
Самоорганизация: 
самостоятельно планировать действия по решению учеб- ной задачи для получения 
результата; 
выстраивать последовательность выбранных действий; 
предвидеть трудности и возможные ошибки. 
Самоконтроль: 
контролировать процесс и результат выполнения задания, корректировать учебные 
действия для преодоления ошибок; 
находить ошибки в своей и чужих работах, устанавливать их причины; 
оценивать по предложенным критериям общий результат деятельности и свой вклад в неё; 
адекватно принимать оценку своей работы. 
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Чтение на материале небольших прозаических текстов и стихотворений. 
Орфоэпическое чтение (при переходе к чтению целыми словами). Орфографическое чтение 
(проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 
Письмо 
Развитие мелкой моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения 
ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. 
Усвоение гигиенических (в том числе офтальмо-гигиенических и офтальмо-
эргономических) требований, которые необходимо соблюдать во время письма. Анализ 
начертаний письменных заглавных и строчных букв. Создание единства звука, зрительного 
образа обозначающей его буквы и двигательного образа этой буквы. 
Овладение начертанием письменных прописных и строчных букв. Письмо букв, 
буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. 
Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Понимание функции небуквенных 
графических средств: пробела между словами, знака переноса. 
Орфография и пунктуация 
Знакомство с правилами правописания и их применение: раздельное написание слов; 
обозначение гласных после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), 
ча, ща, чу, щу; прописная буква в начале предложения, в именах собственных (именах 
людей, кличках животных); перенос по слогам слов без стечения согласных; знаки 
препинания в конце предложения. 
звуков; твёрдых согласных, мягких согласных, звонких согласных, глухих согласных 
звуков; слов с заданным звуком. 
Базовые исследовательские действия: 
проводить изменения звуковой модели по предложенному учителем правилу, подбирать 
слова к модели; 
формулировать выводы о соответствии звукового и буквенного состава слова; 
использовать алфавит для самостоятельного упорядочивания списка слов. 
Работа с информацией: 
выбирать источник получения информации: уточнять написание слова по 
орфографическому словарику учебника; ме- сто ударения в слове по перечню слов, 
отрабатываемых в учебнике; 
Коммуникативные универсальные учебные действия 
Общение: 
воспринимать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения 
в знакомой среде; 
проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать в процессе общения нормы 
речевого этикета; 
соблюдать правила ведения диалога; 
воспринимать разные точки зрения; 
в процессе учебного диалога отвечать на вопросы по изученному материалу; строить устное 
речевое высказывание об обозначении звуков буквами, о звуковом и буквенном составе 
слова. 
Регулятивные универсальные учебные действия 
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Самоорганизация: 
определять последовательность учебных операций при проведении звукового анализа 
слова; 
определять последовательность учебных операций при списывании; 
удерживать учебную задачу при проведении звукового анализа, при обозначении звуков 
буквами, при списывании текста, при письме под диктовку: применять отрабатываемый 
способ действия, соотносить цель и результат. 
Самоконтроль: 
находить ошибку, допущенную при проведении звукового анализа, при письме под 
диктовку или списывании слов, предложений, с опорой на указание педагога о наличии 
ошибки; 
оценивать правильность написания букв, соединений букв, слов, предложений. 
Совместная деятельность: 
принимать цель совместной деятельности, коллективно строить план действий по её 
достижению, распределять роли, договариваться, учитывать интересы и мнения участников 
совместной работы; 
ответственно выполнять свою часть работы. 
• структурирование знаний; 
• актуализация, расширение, уточнение знаний; 
• алгоритмизация учебных действий; 
• построение логической цепочки рассуждений; 
• осознанное и произвольное высказывание в устной и письменной речи; 
• моделирование (например, состава слова путём составления схемы) и преобразование 
модели (видоизменение слова); 
• планирование, контроль и действенная проверка результата деятельности; 
• творческая самореализация, осмысление слепыми обучающимися «образа Я» как творца 
умственной деятельности; 
• рефлексия на основе вербальной информации из вне способов и условий 
взаимодействия, контроль и оценка процесса и результатов взаимодействия; 
• использование адекватных возрасту форм и функций речи, включая компенсаторную 
функцию; 
осуществление поиска необходимой информации для выполнения учебных заданий 
(на основе использования рельефно-точечного шрифта л. Брайля), с использованием 
учебной литературы, энциклопедий, справочников. 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО 
ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ  
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
В результате изучения предмета «Русский язык» на уровне начального общего образования 
у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты. 
Гражданско-патриотического воспитания: 
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становление ценностного отношения к своей Родине, в том числе через изучение русского 
языка, отражающего историю и культуру страны; 
осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понимание роли 
русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка 
межнационального общения народов России; 
осознание своей сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своей страны и 
родного края, в том числе через обсуждение ситуаций при работе с текстами на уроках 
русского языка; 
проявление уважения к своему и другим народам, формируемое в том числе на основе 
примеров из текстов, с которыми идёт работа на уроках русского языка; 
первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, 
уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах 
межличностных отношений, в том числе отражённых в текстах, с которыми идёт работа на 
уроках русского языка. 
Духовно-нравственного воспитания: 
осознание языка как одной из главных духовно-нравственных ценностей народа; 
признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный жизненный и 
читательский опыт; 
проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с использованием 
адекватных 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). 
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 русского языка как 
средства общения и самовыражения. 
Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 
благополучия: 
соблюдение правил безопасного поиска в информационной среде дополнительной 
информации в процессе языкового образования; 
бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в выборе 
приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого этикета и 
правил общения. 
Трудового воспитания: 
осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе благодаря примерам 
из текстов, с которыми идёт работа на уроках русского языка), интерес к различным 
профессиям, возникающий при обсуждении примеров из текстов, с которыми идёт работа 
на уроках русского языка. 
Экологического воспитания: 
бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с текстами; 
неприятие действий, приносящих вред природе. 
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Ценности научного познания: 
первоначальные представления о научной картине мира (в том числе первоначальные 
представления о системе языка как одной из составляющих целостной научной картины 
мира); познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 
самостоятельность в познании, в том числе познавательный интерес к изучению русского 
языка, активность и самостоятельность в его познании. 
Специальные личностные результаты: 
• способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 
временнопространственной организации; 
• способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятию 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
• умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других 
людей; 
• эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее 
сохранения и рационального использования; 
• умение формировать эстетические чувства, впечатления от восприятия предметов и 
явлений окружающего мира; 
• готовность к осознанному овладению жизненными компетенциями и 
надпрофессиональными навыками, необходимыми для дальнейшего профессионального 
самоопределения. 
 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
В результате изучения предмета «Русский язык» на уровне начального общего образования 
у обучающегося будут сформированы следующие познавательные универсальные учебные 
действия. 
Познавательные универсальные учебные действия 
Базовые логические действия: 
сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, предложения, тексты), 
устанавливать основания для сравнения языковых единиц (частеречная принадлежность, 
грамматический признак, лексическое значение и др.); устанавливать аналогии языковых 
единиц; 
объединять объекты (языковые единицы) по определённому признаку; 
определять существенный признак для классификации языковых единиц (звуков, частей 
речи, предложений, текстов); классифицировать языковые единицы; 
находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе предложенного 
учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий при работе с 
языковыми единицами, самостоятельно выделять учебные операции при анализе языковых 
единиц; 
выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на основе 
предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную информацию; 
устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения за языковым 
материалом, делать выводы. 
Базовые исследовательские действия: 
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с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового объекта, 
речевой ситуации; 
сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее целесообразный 
(на основе предложенных критериев); 
проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини-исследование, 
выполнять по предложенному плану проектное задание; 
формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 
проведённого наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, 
исследования); формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа 
предложенного языкового материала; 
прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных 
или сходных ситуациях. 
Работа с информацией: 
выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения 
запрашиваемой информации, для уточнения; 
согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию в 
предложенном источнике: в слова- рях, справочниках; 
распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 
основании предложенного учителем способа её проверки (обращаясь к словарям, 
справочникам, учебнику); 
соблюдать с помощью взрослых (педагогических работни- ков, родителей, законных 
представителей) правила информационной безопасности при поиске информации в 
информационно-телекоммуникационной сети «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; 
понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; 
самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления лингвистической 
информации. 
Коммуникативные универсальные учебные действия 
К концу обучения на уровне начального общего образования у обучающегося формируются 
коммуникативные универсальные учебные действия. 
Общение: 
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, рас- суждение, повествование) в 
соответствии с речевой ситуацией; 
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готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой работы, о 
результатах наблюдения, выполненного мини-исследования, проектного задания; 
подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 
Регулятивные универсальные учебные действия 
К концу обучения на уровне начального общего образования у обучающегося формируются 
регулятивные универсальные учебные действия. 
Самоорганизация: 
планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 
выстраивать последовательность выбранных действий. 
Самоконтроль: 
устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 
корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и орфографических 
ошибок; 
соотносить результат деятельности с поставленной учеб- ной задачей по выделению, 
характеристике, использованию языковых единиц; 
находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить 
орфографическую и пунктуационную ошибку; 
сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объективно 
оценивать их по предложенным критериям. 
Совместная деятельность: 
формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в 
коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного 
учителем формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 
принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 
достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 
совместной работы; 
проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, самостоятельно 
разрешать конфликты; 
ответственно выполнять свою часть работы; 
оценивать свой вклад в общий результат; 
выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 
Специальные метапредметные результаты: 
• использовать сохранные анализаторы в различных видах деятельности (учебно-
познавательной, ориентировочной, трудовой); 
• применять осязательный, зрительно-осязательный (для слепых с остаточным зрением) и 
слуховой способы восприятия материала; 
• читать и писать с использованием рельефно-точечной системы шрифта Л. Брайля; 
• применять современные средства коммуникации и тифлотехнические средства; 
• осуществлять предметную, пространственную и социально-бытовую ориентировку; 
• применять приемы отбора и систематизации материала на определенную тему; 
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• вести самостоятельный поиск информации; 
• преобразовывать, сохранять и передавать информацию, полученную в результате чтения 
или аудирования; 
• принимать участие в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 
• адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 
• осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в повседневной 
коммуникации; 
• оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; 
• находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; 
• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации. 
 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
(ВАРИАНТ 1 С ПРОЛОНГАЦИЕЙ 4-ГО КЛАССА) 
1 КЛАСС 
К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 
различать слово и предложение; вычленять слова из предложений; 
вычленять звуки из слова; 
различать гласные и согласные звуки (в том числе различать в словах согласный звук [й’] и 
гласный звук [и]); 
различать ударные и безударные гласные звуки; 
различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, звонкие и глухие (вне слова и в слове); 
различать понятия «звук» и «буква»; 
определять количество слогов в слове; делить слова на слоги (простые случаи: слова без 
стечения согласных); определять в слове ударный слог; 
обозначать на письме мягкость согласных звуков буквами 
е, ё, ю, я и буквой ь в конце слова; 
правильно называть буквы русского алфавита; использовать знание последовательности 
букв русского алфавита для упорядочения небольшого списка слов; 
писать аккуратным разборчивым почерком без искажений прописные и строчные буквы, 
соединения букв, слова; 
применять изученные правила правописания: раздельное написание слов в предложении; 
знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; 
прописная буква в начале предложения и в именах собственных (именах, фамилиях людей, 
кличках животных); перенос слов по слогам (простые случаи: слова из слогов типа 
«согласный + гласный»); гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под 
ударением), ча, ща, чу, щу; непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в 
орфографическом словаре учебника); 
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, 
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тексты объёмом не более 20 слов, правописание которых не расходится с произношением; 
находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 
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; 
устно составлять текст из 3—5 предложений по сюжетным картинкам и на основе 
наблюдений; 
использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач. 
2 КЛАСС 
К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 
осознавать язык как основное средство общения; 
характеризовать согласные звуки вне слова и в слове по заданным параметрам: согласный 
парный/непарный по твёрдости/мягкости; согласный парный/непарный по 
звонкости/глухости; 
определять количество слогов в слове; делить слово на слоги (в том числе слова со 
стечением согласных); 
устанавливать соотношение звукового и буквенного состава, в том числе с учётом функций 
букв е, ё, ю, я; 
обозначать на письме мягкость согласных звуков буквой мягкий знак в середине слова; 
находить однокоренные слова; 
выделять в слове корень (простые случаи); 
выделять в слове окончание; 
выявлять в тексте случаи употребления многозначных слов, понимать их значения и 
уточнять значение по учебным словарям; выявлять случаи употребления синонимов и 
антонимов (без называния терминов); 
распознавать слова, отвечающие на вопросы «кто?», что?»; 
распознавать слова, отвечающие на вопросы «что делать?», «что сделать?» и др.; 
распознавать слова, отвечающие на вопросы «какой?», «какая?», «какое?», «какие?»; 
определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 
находить место орфограммы в слове и между словами на изученные правила; 
применять изученные правила правописания, в том числе: сочетания чк, чн, чт; щн, нч; 
проверяемые безударные гласные в корне слова; парные звонкие и глухие согласные в 
корне слова; непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом 
словаре учебника); прописная буква в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках 
животных, географических названиях; раздельное написание предлогов с именами 
существительными, разделительный мягкий знак; 
правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, тексты 
объёмом не более 50 слов; 
писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения, тексты 
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объёмом не более 45 слов с учётом изученных правил правописания; 
находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 
пользоваться толковым, орфографическим, орфоэпическим словарями учебника; 
строить устное диалогическое и монологическое высказывание (2—4 предложения на 
определённую тему, по наблюдениям) с соблюдением орфоэпических норм, правильной 
интонации; 
формулировать простые выводы на основе прочитанного (услышанного) устно и письменно 
(1—2 предложения); 
составлять предложения из слов, устанавливая между ни- ми смысловую связь по вопросам; 
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 опорой на 
вопросы; 
объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные понятия 
в процессе решения учебных задач. 
3 КЛАСС 
К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 
объяснять значение русского языка как государственного языка Российской Федерации; 
характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове по заданным 
параметрам; 
производить звуко-буквенный анализ слова (в словах с орфограммами; без 
транскрибирования); 
определять функцию разделительных мягкого и твёрдого знаков в словах; устанавливать 
соотношение звукового и бук- венного состава, в том числе с учётом функций букв е, ё, ю, 
я, в словах с разделительными ь, ъ, в словах с непроизносимыми согласными; 
различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; различать однокоренные 
слова и слова с омонимичными корнями (без называния термина); различать однокоренные 
слова и синонимы; 
находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, 
суффикс; 
выявлять случаи употребления синонимов и антонимов; подбирать синонимы и антонимы 
к словам разных частей речи; 
распознавать слова, употреблённые в прямом и перенос- ном значении (простые случаи); 
определять значение слова в тексте; 
распознавать имена существительные; определять грамматические признаки имён 
существительных: род, число, падеж; склонять в единственном числе имена 
существительные с ударными окончаниями; 
распознавать имена прилагательные; определять грамматические признаки имён 
прилагательных: род, число, падеж; 
изменять имена прилагательные по падежам, числам, родам (в единственном числе) в 
соответствии с падежом, числом и родом имён существительных; 
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распознавать глаголы; различать глаголы, отвечающие на вопросы «что делать?» и «что 
сделать?»; определять грамматические признаки глаголов: форму времени, число, род (в 
прошедшем времени); изменять глагол по временам (простые случаи), в прошедшем 
времени по родам; 
распознавать личные местоимения (в начальной форме); использовать личные местоимения 
для устранения неоправданных повторов в тексте; 
различать предлоги и приставки; 
определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 
находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 
распознавать распространённые и нераспространённые предложения; 
находить место орфограммы в слове и между словами на изученные правила; применять 
изученные правила правописания, в том числе непроверяемые гласные и согласные 
(перечень слов в орфографическом словаре учебника); непроизносимые согласные в корне 
слова; разделительный твёрдый знак; мягкий знак после шипящих на конце имён 
существительных; не с глаголами; раздельное написание предлогов со словами; 
правильно списывать слова, предложения, тексты объёмом не более 70 слов; 
писать под диктовку тексты объёмом не более 65 слов с учётом изученных правил 
правописания; 
находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 
понимать тексты разных типов, находить в тексте заданную информацию; 
формулировать устно и письменно на основе прочитанной (услышанной) информации 
простые выводы (1—2 предложения); 
строить устное диалогическое и монологическое высказывание (3—5 предложений на 
определённую тему, по результатам наблюдений) 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 личных местоимений, синонимов, 
союзов и, а, но); 
определять ключевые слова в тексте; 
определять тему текста и основную мысль текста; 
выявлять части текста (абзацы) и отражать с помощью ключевых слов или предложений их 
смысловое содержание; 
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 
в процессе решения учебных задач; 
уточнять значение слова с помощью толкового словаря. 
4 КЛАСС 
К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 
осознавать многообразие языков и культур на территории Российской Федерации, 
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осознавать язык как одну из главных духовно-нравственных ценностей народа; 
объяснять роль языка как основного средства общения; 
объяснять роль русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка 
межнационального общения; 
осознавать правильную устную и письменную речь как показатель общей культуры 
человека; 
проводить звуко-буквенный разбор слов (в соответствии с предложенным в учебнике 
алгоритмом); 
подбирать к предложенным словам синонимы; подбирать к предложенным словам 
антонимы; 
выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения, определять значение слова по 
контексту; 
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; 
определять грамматические признаки имён существительных: склонение, род, число, 
падеж; проводить разбор имени существительного как части речи; 
определять грамматические признаки имён прилагательных: род (в единственном числе), 
число, падеж; проводить разбор имени прилагательного как части речи; 
определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме: лицо, 
число, род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); использовать личные 
местоимения для устранения неоправданных повторов в тексте; 
различать предложение, словосочетание и слово; 
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; 
производить синтаксический разбор простого предложения; 
находить место орфограммы в слове и между словами на изученные правила; 
правильно списывать тексты объёмом не более 85 слов; 
писать под диктовку тексты объёмом не более 80 слов с учётом изученных правил 
правописания; 
находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки на изученные правила, 
описки; 
осознавать ситуацию общения (с какой целью, с кем, где происходит общение); выбирать 
адекватные языковые средства в ситуации общения; 
строить устное диалогическое и монологическое высказывание (4—6 предложений), 
соблюдая орфоэпические нормы, правильную интонацию, нормы речевого взаимодействия; 
создавать небольшие устные и письменные тексты (3-5 предложений) для конкретной 
ситуации письменного общения (письма, поздравительные открытки, объявления и др.); 
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определять тему и основную мысль текста; самостоятельно озаглавливать текст с опорой 
на тему или основную мысль; 
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 на заданные темы; 
осуществлять в процессе изучающего чтения поиск информации; формулировать устно и 
письменно простые выводы на основе прочитанной (услышанной) информации; 
интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте информацию; осуществлять 
ознакомительное чтение в соответствии с поставленной задачей; 
объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные понятия; 
уточнять значение слова с помощью справочных изданий, в том числе из числа 
верифицированных электронных ресурсов, включённых в федеральный перечень. 
 
4 дополнительный КЛАСС 
К концу обучения в 4 классе второго года обучения 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 русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка 
межнационального общения; 
осознавать правильную устную и письменную речь как показатель общей культуры 
человека; 
проводить звуко-буквенный разбор слов (в соответствии с предложенным в учебнике 
алгоритмом); 
подбирать к предложенным словам синонимы; подбирать к предложенным словам 
антонимы; 
выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения, определять значение слова по 
контексту; 
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; 
определять грамматические признаки имён существительных: склонение, род, число, 
падеж; проводить разбор имени существительного как части речи; 
определять грамматические признаки имён прилагательных: род (в единственном числе), 
число, падеж; проводить разбор имени прилагательного как части речи; 
устанавливать (находить) неопределённую форму глагола; определять грамматические 
признаки глаголов: спряжение, время, лицо (в настоящем и будущем времени), число, род 
(в прошедшем времени в единственном числе); изменять глаголы в настоящем и будущем 
времени по лицам и числам (спрягать); проводить разбор глагола как части речи; 
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определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме: лицо, 
число, род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); использовать личные 
местоимения для устранения неоправданных повторов в тексте; 
различать предложение, словосочетание и слово; 
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 распространённые и сложные предложения, состоящие из двух 
простых (сложносочинённые с союзами и, а, но и бессоюзные сложные предложения без 
называния терминов); составлять простые распространённые и сложные предложения, 
состоящие из двух простых (сложносочинённые с союзами и, а, но и бессоюзные сложные 
предложения без называния терминов); 
производить синтаксический разбор простого предложения; 
находить место орфограммы в слове и между словами на изученные правила; 
применять изученные правила правописания, в том числе: непроверяемые гласные и 
согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); безударные падежные 
окончания имён существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ие, -ия, на -ья типа 
гостья, на -ье типа ожерелье во множественном числе, а также кроме собственных имён 
существительных на -ов, -ин, -ий); безударные падежные окончания имён прилагательных; 
мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа; 
наличие или отсутствие мягкого знака в глаголах на -ться и -тся; безударные личные 
окончания глаголов; знаки препинания в предложениях с однородными членами, 
соединёнными союзами и, а, но и без союзов; 
правильно списывать тексты объёмом не более 85 слов; 
писать под диктовку тексты объёмом не более 80 слов с учётом изученных правил 
правописания; 
находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки на изученные правила, 
описки; 
осознавать ситуацию общения (с какой целью, с кем, где происходит общение); выбирать 
адекватные языковые средства в ситуации общения; 
строить устное диалогическое и монологическое высказывание (4—6 предложений), 
соблюдая орфоэпические нормы, правильную интонацию, нормы речевого взаимодействия; 
создавать небольшие устные и письменные тексты (3-5 предложений) для конкретной 
ситуации письменного общения (письма, поздравительные открытки, объявления и др.); 
определять тему и основную мысль текста; самостоятельно озаглавливать текст с опорой 
на тему или основную мысль; 
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 на заданные темы; 
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осуществлять в процессе изучающего чтения поиск информации; формулировать устно и 
письменно простые выводы на основе прочитанной (услышанной) информации; 
интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте информацию; осуществлять 
ознакомительное чтение в соответствии с поставленной задачей; 
объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные понятия; 
уточнять значение слова с помощью справочных изданий, в том числе из числа 
верифицированных электронных ресурсов, включённых в федеральный перечень. 
При разработке  рабочей программы в тематическом планировании должны быть учтены 
возможности использования электронных (цифровых) образовательных ресурсов, 
являющихся учебно - методическими материалами (мультимедийные программы, 
электронные учебники и задачники, электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, 
игровые программы, коллекции цифровых образовательных ресурсов), (с учетом их 
доступности для слепых обучающихся) используемыми для обучения и воспитания 
различных групп пользователей, представленными в электронном (цифровом) виде и 
реализующими дидактические возможности информационно -коммуникационных 
технологий (ИКТ), содержание которых соответствует законодательству об образовании. 
Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение» 
(предметная область «Русский язык и литературное чтение») (далее соответственно — 
программа по литературному чтению, литературное чтение) включает пояснительную 
записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по 
литературному чтению для слепых обучающихся по варианту 3.2. 
Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения литературного чтения 
(включая коррекционные задачи), место в структуре учебного плана, а также подходы к 
отбору содержания и планируемым результатам. Содержание обучения представлено 
тематическими блоками, которые предлагаются для обязательного изучения в каждом 
классе на уровне начального общего образования. Содержание обучения в каждом классе 
завершается перечнем универсальных учебных действий (познавательных, 
коммуникативных, регулятивных), которые возможно формировать средствами 
литературного чтения с учётом возрастных особенностей и особенностей 
психофизического развития слепых обучающихся. Планируемые результаты освоения 
программы по литературному чтению включают личностные, метапредметные (в том числе 
специальные) результаты за период обучения, а также предметные достижения 
обучающегося за каждый год обучения на уровне начал ьного общего образования, 
специальные предметные результаты за уровень начального общего образования. При 
разработке рабочей программы в тематическом планировании должны быть учтены 
возможности использования электронных (цифровых) образовательных ресурсов, 
являющихся учебно-методическими материалами (мультимедийные программы, 
электронные учебники и задачники, электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, 
игровые программы, коллекции цифровых образовательных ресурсов; с учетом их 
доступности для слепых обучающихся), используемыми для обучения и воспитания 
различных групп пользователей, представленными в электронном (цифровом) виде и 
реализующими дидактические возможности ИКТ, содержание которых соответствует 
законодательству об образовании. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Программа по литературному чтению на уровне начального общего образования 
составлена на основе требований к результатам освоения программы начального общего 
образования Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования (далее — ФГОС НОО)10, Федеральной адаптированной 
образовательной программы начального общего образования Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - ФГОС НОО ОВЗ) 
(вариант 3.2 ФАОП НОО для слепых обучающихся), а также ориентирована на целевые 
приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 
сформулированные в федеральной программе воспитания. 
Литературное чтение — один из ведущих учебных предметов уровня начального общего 
образования, который обеспечивает, наряду с достижением предметных результатов, 
становление базового умения, необходимого для успешного изучения других предметов и 
дальнейшего обучения, читательской грамотности и закладывает основы 
интеллектуального, речевого, эмоционального, духовно-нравственного развития 
обучающихся. 
Литературное чтение призвано ввести обучающегося в мир художественной литературы, 
обеспечить формирование навыков смыслового чтения, способов и приёмов работы с 
различными видами текстов и книгой, знакомство с детской литературой и с учётом этого 
направлен на общее и литературное развитие обучающегося, реализацию творческих 
способностей обучающегося, а также на обеспечение преемственности в изучении 
систематического курса литературы. 
Учебный предмет «Литературное чтение» для слепых обучающихся обладает высоким 
коррекционно-развивающим потенциалом. Коррекционно-развивающий потенциал 
предмета «Литературное чтение» обеспечивает преодоление следующих специфических 
трудностей, обусловленных глубокими нарушениями зрения: 
• трудности в овладении чтением по системе рельефно-точечного шрифта Л. Брайля; 
• несформированность или искаженность представлений о предметах и явлениях 
окружающего мира, ведущая к вербализму знаний; 
• трудности перевода кратковременной информации в долговременную память, вызванная 
не только недостаточным количеством или отсутствием повторений, но и недостаточной 
значимостью для обучающихся объектов запоминания и обозначающих их понятий, о 
которых они могут получить только вербальное (словесное) знание, значительно 
ограничивающая объем и время хранения в памяти терминов, стихотворных и 
прозаических текстов для чтения наизусть, содержание художественных произведений, 
научно-учебных текстов; 
• низкая техника чтения, препятствующая пониманию прочитанного, выявлению 
авторской позиции; 
• недоразвитие связной устной и письменной речи, затрудняющее выполнение разных 
видов пересказов, ответов на вопросы, письменных творческих работ; 
• несформированность произвольного поведения, которая ведет к расторможенности, 
быстрой переключаемости внимания, хаотичности восприятия, необходимости постоянной 
смены видов деятельности или, наоборот, к заторможенности, инертности, низкому уровню 
переключаемости внимания, задержкам внимания на второстепенных объектах; 
• возникновение у ряда обучающихся астенических состояний, характеризующихся 
значительным снижением мотивации к 
обучению, избыточным нервным напряжением, повышенной утомляемостью, при которых 
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сложно читать и анализировать высокие по объему литературные произведения. 
Преодоление указанных трудностей необходимо осуществлять на каждом уроке учителю в 
процессе специально организованной коррекционной работы. 
Приоритетная цель обучения литературному чтению — становление грамотного читателя, 
мотивированного к использованию читательской деятельности как средства 
самообразования и саморазвития, осознающего роль чтения в успешности обучения и 
повсед невной жизни, эмоционально откликающегося на прослушанное или прочитанное 
произведение. 
Приобретённые обучающимися знания, полученный опыт решения учебных задач, а также 
сформированность предметных и универсальных действий в процессе изучения 
литературного чтения станут фундаментом обучения на уровне основного общего 
образования, а также будут востребованы в жизни. 
Достижение цели изучения литературного чтения определяется решением следующих 
общеобразовательных задач: 
• формирование у обучающихся положительной мотивации к систематическому чтению и 
слушанию художественной литературы и произведений устного народного творчества; 
• достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речевого 
развития; осознание значимости художественной литературы и произведений устного 
народного творчества для всестороннего развития личности человека; 
• первоначальное представление о многообразии жанров художественных произведений 
и произведений устного народного творчества; 
• овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознанного 
использования при анализе текста изученных литературных понятий в соответствии с 
представленными предметными результатами по классам; 
• овладение техникой смыслового чтения вслух, «про себя» (молча) и текстовой 
деятельностью, обеспечивающей понимание и использование информации для решения 
учебных задач. 
Коррекционные задачи: 
• формирование навыка чтения по системе Л. Брайля; 
• формирование умений и навыков работы с электронной и аудио книгой; 
• формирование умения ориентироваться в тексте, напечатанном рельефно-точечным 
шрифтом Л. Брайля; 
• развитие и коррекция осязания и мелкой моторики; 
• развитие осязательного, зрительно-осязательного (у слепых с остаточным зрением) и 
слухового восприятия; 
• развитие навыков осязательного, зрительно-осязательного и слухового анализа; 
• развитие и коррекция произвольного внимания; 
• развитие и коррекция памяти; 
• развитие и коррекция образного мышления 
• развитие связной устной и письменной речи; 
• преодоление вербализма речи; 
• развитие и коррекция монологической и диалогической речи; 
• обогащение активного и пассивного словаря, формирование новых понятий; 
• развитие и коррекция описательной речи; 
• формирование, уточнение или коррекция представлений о предметах и процессах 
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окружающей действительности; 
• развитие навыков вербальной коммуникации; 
• формирование умений применять невербальные способы общения; 
• коррекция эмоционально-волевой сферы: формирование навыка самоконтроля, 
усидчивости и выдержки, умения адекватно обстановке выражать свои чувства; 
• формирование умения ориентироваться в микропространстве; 
• формирование понятий «Любовь», «Симпатия», «Привязанность», «Дружба», 
«Уважение», и т.д., развитие умения правильно идентифицировать свои чувства по 
отношению к другим людям и выбирать адекватные способы их выражения. 
Программа по литературному чтению представляет вариант распределения предметного 
содержания по годам обучения с характеристикой планируемых результатов. Содержание 
программы по литературному чтению раскрывает следующие направления литературного 
образования обучающегося: речевая и читательская деятельности, круг чтения, творческая 
деятельность. 
В основу отбора произведений для литературного чтения положены общедидактические 
принципы обучения: соответствие возрастным возможностям и особенностям восприятия 
обучающимися фольклорных произведений и литературных текстов; представленность в 
произведениях нравственно-эстетических ценностей, культурных традиций народов 
России, отдельных произведений выдающихся представителей мировой детской 
литературы. 
Важным принципом отбора содержания программы по литературному чтению является 
представленность разных жанров, видов и стилей произведений, обеспечивающих 
формирование функциональной литературной грамотности обучающегося, а также 
возможность достижения метапредметных результатов, способности обучающегося 
воспринимать различные учебные тексты при изучении других предметов учебного плана 
начального общего образования. 
Планируемые результаты изучения литературного чтения включают личностные, 
метапредметные (в том числе специальные) результаты за период обучения, а также 
предметные достижения обучающегося за каждый год обучения на уровне начального 
общего образования, специальные предметные результаты за уровень начального общего 
образования. 
Литературное чтение является преемственным по отношению к учебному предмету 
«Литература», который изучается на уровне основного общего образования. 
Освоение программы по литературному чтению в 1 классе начинается вводным 
интегрированным учебным курсом «Обучение грамоте» (рекомендуется 180 часов: 
русского языка 100 часов и литературного чтения 80 часов). 
Обучение грамоте направлено на формирование у слепых обучающихся навыка чтения и 
основ письма, развитие речевых умений, обогащение и активизацию словаря, 
совершенствование фонематического слуха, развитие мелкой моторики рук, осязания, 
навыков ориентировки в микропространстве (на плоскости стола, кассе, в книге, тетради и 
др.), развитие остаточного зрения, грамматикоорфографической пропедевтики. 
Задачи обучения грамоте решаются на уроках обучения чтению и письму. Обучение письму 
реализуется параллельно с обучением чтению с учетом принципа координации устной и 
письменной речи. Содержание обучения грамоте обеспечивает решение основных трех 
задач его периодов: добукварного (подготовительного), букварного (основного) и 
послебукварного (заключительного). 
Добукварный (подготовительный) период является введением в систему языкового и 
литературного образования. Его содержание направлено на создание мотивации к учебной 
деятельности, развитие интереса к самому процессу чтения. Особое внимание на этом этапе 
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уделяется выявлению начального уровня развития устных форм речи у каждого 
обучающегося, особенно слушания и говорения, приобщению к учебной деятельности, 
приучению к требованиям школы, развитию предметных представлений об окружающем 
мире. 
Введение в мир языка начинается со знакомства со словом, его значением, с осмыслением 
его номинативной функции в различных коммуникативно-речевых ситуациях, с 
различением в слове его содержания (значения) и формы (фонетической и графической). У 
обучающихся формируются первоначальные представления о предложении, развивается 
фонематический слух и умение определять последовательность звуков в словах различной 
звуковой и слоговой структуры. Они учатся осуществлять звуковой анализ слов с 
использованием схем-моделей, делить слова на слоги, находить в слове ударный слог, 
«читать» слова по следам звукового анализа, ориентируясь на знак ударения и букву 
ударного гласного звука. На подготовительном этапе формируются первоначальные 
представления о гласных и согласных (твердых и мягких звуках), изучаются первые пять 
гласных звуков и обозначающие их буквы. 
Введение в мир языка предполагает полноценное слуховое восприятие слепого 
обучающегося, которое требует овладения умениями выделять звуки из окружающей 
действительности и различать их, соотносить звук с предметом, локализовать звук (по силе, 
направлению, удалённости, близости). 
Слепые обучающиеся с остаточным зрением овладевают умениями узнавать и различать 
предметы по цвету, форме, величине, соотносить их с цветными рельефными рисунками, 
самостоятельно оперировать сенсорными эталонами (цвет, форма, величина). В 
добукварный (подготовительный) период отрабатываются умения ориентировки на парте 
(каждая вещь имеет своё постоянное место), умение ориентировки в первой учебной книге 
и её страницах, умение ориентировки в рассыпной кассе букв. 
Букварный (основной) период охватывает изучение первых согласных звуков и их 
буквенных обозначений; последующих гласных звуков и букв, их обозначающих; 
знакомство с гласными звуками, обозначающими два звука; знакомство с буквами, не 
обозначающими звуки. Специфика данного периода заключается в непосредственном 
обучении чтению, усвоению его механизма. Первоклассники осваивают два вида чтения: 
орфографическое (читаю, как написано) и орфоэпическое (читаю, как говорю); работают со 
слоговыми таблицами и слогами слияниями. 
Послебукварный (заключительный) период предполагает постепенный переход к чтению 
целыми словами, формирование умения читать про себя, развитие и совершенствование 
процессов сознательного, правильного, темпового и выразительного чтения слов, 
предложений, небольших текстов. Обучающих знакомятся с речевым этикетом (словесные 
способы выражения благодарности, приветствия, прощания и т.п.) на основе чтения и 
разыгрывания ситуаций общения. Обучение элементам фонетики, лексики и грамматики 
ведется параллельно с формированием коммуникативно-речевых умений и навыков, с 
развитием творческих способностей обучающихся. В этот период обучающиеся начинают 
читать литературные тексты и включаются в проектную деятельность по подготовке к 
празднику «Прощание с азбукой», в ходе которого происходит осмысление полученных в 
период обучения грамоте знаний. 
На протяжение периода обучения чтению проводится работа по развитию деятельности 
сохранных анализаторов в тесной связи с развитием речи и мышления обучающихся. 
В 1 классе проверяется сформированность слогового способа чтения; осознание общего 
смысла читаемого текста при темпе чтения не менее 20-30 слов в минуту (к концу учебного 
года); понимания значения отдельных слов и предложений. 
После периода обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и 
литературного чтения, На литературное чтение в 1 классе отводится не менее 10 учебных 
недель (40 часов), для изучения литературного чтения в 1 классе рекомендуется отводить 
132 часа, во 24 классах - по 136 часов (4 часа в неделю), в 5 классе - 102 часа (по 3 часа в 
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неделю), всего - 642 часа. 
Получение слепыми обучающимися, осваивающими вариант 3.2 ФАОП НОО, начального 
общего образования в пролонгированные сроки обучения (5 лет) определяет необходимость 
перераспределения учебного материала предмета «Литературное чтение» по годам 
обучения. Приоритетным является равномерное распределение содержания учебного 
материала по годам обучения, однако особенности психофизического развития 
контингента слепых обучающихся на уровне начального общего образования и темпы 
освоения системы рельефно- точечного шрифта Л. Брайля могут стать обоснованием для 
реализации вариативного подхода к перераспределению учебного материала. 
Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» для слепых обучающихся 
(вариант 3.2 ФАОП НОО) содержит 1 варианта перераспределения учебного материала по 
годам обучения: 
- вариант 1 - с пролонгацией программного содержания учебного предмета в 4 классе. 
Учебный материал, изучаемый в 4 классе, перераспределяется на 4 и 5 класс. В 4 классе 
предусматривается изучение значительного количества сложного учебного материала. 
Данный вариант позволит снизить темп освоения программного содержания учебного 
предмета в 4 классе и обеспечить дополнительное время на изучение наиболее сложных 
разделов и тем, не повышая нагрузку на обучающихся, перераспределения учебного 
материала по предмету происходит в зависимости от особенностей психофизического 
развития, уровня готовности к школьному обучению и особых образовательных 
потребностей контингента слепых обучающихся. 
Пролонгация сроков освоения слепыми обучающимися учебного предмета «Литературное 
чтение» на уровне начального общего образования осуществляется в соответствии со 
следующими принципами и подходами: 
- концентрический принцип. В содержании учебного предмета представлены разделы и 
темы, которые на каждом году обучения расширяются, дополняются и изучаются на более 
углубленном уровне; 
- резервность планирования учебного материала. Материал, который должен быть 
запланирован на учебный год, планируется из расчёта - учебный год +одна учебная 
четверть; 
- связь учебного материала с жизнью. Основу этого принципа составляет конкретизация 
учебного материала. Распределение учебного материала должно осуществляться с учетом 
сезонности, связи с конкретными событиями, явлениями и фактами (праздники, 
знаменательные даты, общественно значимые явления, сезонные виды деятельности людей 
и т.д.), общим укладом жизни. Свободным является перенос тем, изучение которых не 
носит сезонный характер. 
- обеспечение возможности интеграции учебного материала. Материал, при освоении 
которого обучающиеся испытывают трудности, может быть дополнительно изучен на 
последующих годах обучения посредством логического объединения с другим материалом; 
- пропедевтическая направленность обучения. Предполагается выделение времени на 
подготовку к освоению новых сложных разделов и тем; 
- обеспечение прочности усвоения знаний. Каждая четверть должна начинаться с 
повторения и закрепления учебного материала, изученного в предыдущей четверти; 
- пролонгация периода освоения грамоты в 1 классе. Сроки периода освоения грамоты 
слепыми обучающимися при необходимости могут быть продлены и составлять 9 месяцев 
(традиционные сроки составляют 7 месяцев), что обусловлено специфическими 
трудностями овладения письмом и чтением по системе рельефно-точечного шрифта Л. 
Брайля. 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ В 1 КЛАССЕ 
Обучение грамоте 
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Добукварный (подготовительный) период 
Знакомство со школой, классом. Выявление готовности к обучению грамоте. 
Понятие речи (устная и письменная). Общее представление о языке. 
Предложение и слово. Членение речи на предложения, предложения на слова, слова на 
слоги с использованием графических схем. 
Знакомство с правилами правописания и их применение: раздельное написание слов в 
предложении; перенос слов по слогам без стечения согласных; знаки препинания в конце 
предложения. 
Чтение и составление схемы предложения с заданным количеством слов. Ознакомление с 
рассыпной кассой букв. Ориентировка в кассе букв. 
Слог, ударение. Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 
Определение места ударения. 
Звуки и буквы. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 
Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 
различающихся одним или несколькими звуками. 
Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных 
твёрдых и мягких, звонких и глухих. Слог-слияние. Чтение и составление схемы слова со 
слогом-слиянием. 
Самостоятельный подбор слов с заданным звуком, нахождение соответствий между 
произносимыми словами и предъявленными звукослоговыми схемами-моделями. 
Знакомство с буквами пяти гласных звуков а, о, и, у, ы, правильное соотнесение звуков и 
букв. Различение и узнавание букв, соотнесение их с соответствующими звуками, 
воспроизведение звукопроизносительного образа слова, его прочтение. Фиксация начала 
каждого слога (слова). 
Соотнесение предметы с рисунком в азбуке и в дидактическом материале, правильное их 
определение, узнавание предметов на картинках. 
Букварный (основной) период 
Чтение 
Различение звука и буквы. Буква как знак звука. Позиционный способ обозначения звуков 
буквами. 
Обозначение приему чтения прямого слога и постоянно усложняющихся слогов. 
Чтение слогов-слияний с ориентировкой на гласную букву, чтение слогов с изученными 
буквами. 
Чтение, объяснение и составление схем слов с различной слоговой структурой, мысленное 
разделение изучаемой буквы на составляющие её элементы. 
Представление образа каждой буквы при её чтении. Составление слогов и слов с этими 
буквами. 
Буквы гласных как показатель твёрдости - мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, 
ю, я. Чтение слов с этими буквами. 
Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука. Чтение слов с Ь 
знаком; слов с разделительными Ь и Ъ знаками. Слоговое чтение (ориентация на букву, 
обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со 
скоростью, соответствующей индивидуальному темпу обучающегося. Работа, 
предупреждающая «угадывающее чтение» (требование прочитывать как первые буквы 
слова, так и последние, что исключит смысловую догадку). Осознанное чтение слов, 
словосочетаний, предложений и коротких текстов. 
Приемы и способы ориентировки в микропространстве: на рабочем месте, в учебнике, в 
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тетради, (уметь быстро находить нужную страницу, строку, букву, уметь правильно 
размещать на парте учебные принадлежности; уметь работать с рассыпной кассой букв, 
раскладывать и составлять в слова буквы из рассыпной кассы букв). Развивать осязание и 
мелкую моторику. 
Развитие устной речи 
Работа по развитию внимания к звуковой стороне слышимой речи, слуховой памяти и 
речевого аппарата. 
Совершенствование произношения слов, наиболее сложных по звуко-слоговой структуре. 
Исправление недостатков произнесения некоторых звуков, обусловленных отклонениями в 
речевом развитии. 
Уточнение, обогащение и активизация словаря обучающихся. Выработка умений 
пользоваться словом в правильной лексической и грамматической форме, работа по 
преодолению засорений речи нелитературными словами, вербализма речи. 
Совершенствование речевых умений, полученных обучающимися до школы. Обдумывание 
предстоящего ответа на вопросы учителя, точное его формулирование, использование в 
ответе предложений различного типа. 
Пересказ знакомой сказки или небольшого рассказа, составление по картинке или серии 
картинок текста, рассказов о простых случаях из собственной жизни. 
Заучивание наизусть стихотворений, потешек, песенок, считалок. 
Развитие грамматически правильной речи обучающихся, её точности, полноты, 
эмоциональности, последовательности и содержательности при изложении собственных 
рассказов и при пересказе текста. 
Послебукварный период 
Сказка фольклорная (народная) и литературная (авторская). Восприятие текста 
произведений художественной литературы и устного народного творчества (не менее 
четырёх произведений). Фольклорная и литературная (авторская) сказка: сходство и 
различия. Реальность и волшебство в сказке. 
Событийная сторона сказок: последовательность событий в фольклорной (народной) и 
литературной (авторской) сказке. Отражение сюжета в иллюстрациях. 
Герои сказочных произведений. Нравственные ценности и идеи в русских народных и 
литературных (авторских) сказках, поступки, отражающие нравственные качества 
(отношение к природе, людям, предметам). 
Произведения для чтения: народные сказки о животных, например, «Лисица и тетерев», 
«Лиса и рак», литературные (авторские) сказки, например К.Д, Ушинский «Петух и 
собака», сказки В.Г. Сутеева «Кораблик», «Под грибом» и другие (по выбору). 
Произведения о детях. Понятие «тема произведения» (общее представление): чему 
посвящено, о чём рассказывает. Главная мысль произведения: его основная идея (чему 
учит? какие качества воспитывает?). Произведения одной темы, но разных жанров: рассказ, 
стихотворение (общее представление на примере не менее шести произведений К.Д. 
Ушинского, ЛМ. Толстого, Е.А. Пермяка, В.А. Осеевой, 
А.Л. Барто, Ю.И. Ермолаева и других). Характеристика героя произведения, общая оценка 
поступков. Понимание заголовка произведения, его соотношения с содержанием 
произведения и его идеей. Осознание нравственно-этических понятий: друг, дружба, 
забота, труд, взаимопомощь. 
Произведения для чтения: К.Д. Ушинский «Худо тому, кто добра не делает никому», Л.Н. 
Толстой «Косточка», Е.А. Пермяк «Торопливый ножик», 
В.А. Осеева «Три товарища», А.Л. Барто «Я — лишний», Ю.И. Ермолаев «Лучший друг» и 
другие (по выбору). 
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Произведения о родной природе. Восприятие и самостоятельное чтение произведений о 
природе (на примере трёх-четырёх доступных произведений АК. Толстого, А.Н. Плещеева, 
Е.Ф. Трутневой, СЛ. Маршака и другое). Тема поэтических произведений: звуки и краски 
природы, времена года, человек и природа; Родина, природа родного края. Особенности 
стихотворной речи, сравнение с прозаической: рифма, ритм (практическое ознакомление). 
Настроение, которое рождает поэтическое произведение. Отражение нравственной идеи в 
произведении: любовь к Родине, природе родного края. Иллюстрация к произведению как 
отражение эмоционального отклика на произведение. Роль интонации при выразительном 
чтении. Интонационный рисунок выразительного чтения: ритм, темп, сила голоса. 
Устное народное творчество: малые фольклорные жанры (не менее шести произведений). 
Многообразие малых жанров устного народного творчества: потешка, загадка, пословица, 
их назначение (веселить, потешать, играть, поучать). Особенности разных малых 
фольклорных жанров. Потешка игровой народный фольклор. Загадки средство воспитания 
живости ума, сообразительности. Пословицы проявление народной мудрости, средство 
воспитания понимания жизненных правил. 
Произведения для чтения: потешки, загадки, пословицы. 
Произведения о братьях наших меньших (три-четыре автора по выбору) герои 
произведений: Цель и назначение произведений о взаимоотношениях человека и животных 
воспитание добрых чувств и бережного отношения к животным. Виды текстов: 
художественный и научно-познавательный, их сравнение. Характеристика героя: описание 
его внешности, действий, нравственно-этических понятий: любовь и забота о животных. 
Произведения для чтения: В.В. Бианки «Лис и Мышонок», Е.И. Чарушин «Про Томку», 
М.М. Пришвин «Ёж», Н.И. Сладков «Лисица и Ёж» и другие. 
Произведения о маме. Восприятие и самостоятельное чтение произведений о маме (не 
менее одного автора по выбору, на примере произведений Е.А. Благининой, А.Л. Барто, 
А.В. Митяева и других). Осознание нравственно-этических понятий: чувство любви как 
привязанность одного человека к другому (матери к ребёнку, детей к матери, близким), 
проявление любви и заботы о родных людях. 
Произведения для чтения: Е.А. Благинина «Посидим в тишине», А.Л. Барто «Мама», А.В. 
Митяев «За что я люблю маму» и другие (по выбору). 
Фольклорные и авторские произведения о чудесах и фантазии (не менее трёх 
произведений). Способность автора произведения замечать чудесное в каждом жизненном 
проявлении, необычное в обыкновенных явлениях окружающего мира. Сочетание в 
произведении реалистических событий с необычными, сказочными, фантастическими. 
Произведения для чтения: Р.С. Сеф «Чудо», ВОВ. Лунин «Я видел чудо», Б.В, Заходер 
«Моя Вообразилия», Ю.П. Мориц «Сто фантазий» и другие (по выбору). 
Библиографическая культура (работа с детской книгой). Представление о том, что книга 
источник необходимых знаний. Обложка, оглавление, иллюстрации как элементы 
ориентировки в книге. Умение использовать тематический каталог при выборе книг в 
библиотеке. 
Универсальные учебные действия 
Изучение литературного чтения в 1 классе способствует освоению на пропедевтическом 
уровне ряда универсальных учебных действий: 
познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных 
учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной 
деятельности. 
Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных действий 
способствуют формированию умений: . 
читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по 
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восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения; понимать 
фактическое содержание прочитанного или прослушанного текста; ориентироваться в 
терминах и понятиях: фольклор, малые фольклорные жанры, тема, идея, заголовок, 
содержание произведения, сказка (фольклорная и литературная), автор, герой, рассказ, 
стихотворение (в пределах изученного); различать и группировать произведения по жанрам 
(загадки, пословицы, сказки (фольклорная и литературная), стихотворение, рассказ); 
анализировать текст: определять тему, устанавливать последовательность событий в 
произведении, характеризовать героя, давать положительную или отрицательную оценку 
его поступкам, задавать вопросы по фактическому содержанию; сравнивать произведения 
по теме, настроению, которое оно вызывает. 
Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий 
способствует формированию умений: 
понимать, что текст произведения может быть представлен в иллюстрациях, различных 
видах зрительного искусства (фильм, спектакль и другие); соотносить иллюстрацию с 
текстом произведения, читать отрывки из текста, которые соответствуют иллюстрации. 
Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию 
умений: 
читать наизусть стихотворения, соблюдать орфоэпические и пунктуационные нормы; 
участвовать в беседе по обсуждению прослушанного или прочитанного текста: слушать 
собеседника, отвечать на вопросы, высказывать своё отношение к обсуждаемой проблеме; 
пересказывать (устно) содержание произведения с опорой на вопросы, рисунки, 
предложенный план; объяснять своими словами значение изученных понятий; описывать 
своё настроение после слушания (чтения) стихотворений, сказок, рассказов. 
Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 
понимать и удерживать поставленную учебную задачу, в случае необходимости 
обращаться за помощью к учителю; проявлять желание самостоятельно читать, 
совершенствовать свой навык чтения; с помощью учителя оценивать свои успехи 
(трудности) в освоении читательской деятельности. 
Совместная деятельность способствует формированию умений: 
проявлять желание работать в парах, небольших группах; проявлять культуру 
взаимодействия, терпение, умение договариваться, ответственно выполнять свою часть 
работы. 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ ВО 2 КЛАССЕ 
О нашей Родине. Круг чтения: произведения о Родине (на примере не менее трёх 
произведений И.С. Никитина, Ф.П. Савинова, А.А. Прокофьева и других). 
Патриотическое звучание произведений о родном крае и природе. Отражение в 
произведениях нравственно-этических понятий: любовь к Родине, родному краю, 
Отечеству. Анализ заголовка, соотнесение его с главной мыслью и идеей произведения. 
Отражение темы Родины в изобразительном искусстве (пейзажи И.И. Левитана, И.И. 
Шишкина, В.Д. Поленова и других). 
Произведения для чтения: И.С. Никитин «Русь», Ф.П. Савинов «Родина», А.А. Прокофьев 
«Родина» и другие (по выбору). 
Фольклор (устное народное творчество). Произведения малых жанров фольклора (потешки, 
считалки, пословицы, скороговорки, небылицы, загадки по выбору). Шуточные 
фольклорные произведения, скороговорки, небылицы. Особенности скороговорок, их роль 
в речи. Игра со словом, «перевёртыш событий» как основа построения небылиц. Ритм и 
счёт как основные средства выразительности и построения считалки. Народные песни, их 
особенности. Загадка как жанр фольклора, тематические группы загадок. Сказка — 
выражение народной мудрости, нравственная идея фольклорных сказок. Особенности 
сказок разного вида (о животных, бытовые, волшебные). Особенности сказок о животных: 
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сказки народов России. Бытовая сказка: герои, место действия, особенности построения и 
языка. Диалог в сказке. Понятие о волшебной сказке (общее представление): 
наличие присказки, постоянные эпитеты, волшебные герои. Фольклорные произведения 
народов России: отражение в сказках народного быта и культуры. 
Произведения для чтения: потешки, считалки, пословицы, скороговорки, загадки, народные 
песни, русская народная сказка «Каша из топора», русская народная сказка «У страха глаза 
велики», русская народная сказка «Зимовье зверей», русская народная сказка 
«Снегурочка», сказки народов России (1-2 произведения) и другие. 
Звуки и краски родной природы в разные времена года. Тема природы в разные времена 
года (осень, зима, весна, лето) в произведениях литературы (по выбору, не менее пяти 
авторов). Эстетическое восприятие явлений природы (звуки, краски времён года). Средства 
выразительности при описании природы: сравнение и эпитет. Настроение, которое создаёт 
пейзажная лирика. Отражение темы «Времена года» в картинах художников (на примере 
пейзажей И.И. Левитана, В.Д. Поленова, А.И. Куинджи, И.И. Шишкина и других) и 
музыкальных произведениях (например, произведения П.И. Чайковского, А. Вивальди и 
других). 
Произведения для чтения: А.С. Пушкин «Уж небо осенью дышало...», «Вот север, тучи 
нагоняя...», А.А. Плещеев «Осень», АК. Толстой «Осень. Обсыпается наш сад...», М.М. 
Пришвин «Осеннее утро», Г.А. Скребицкий «Четыре художника», Ф.И. Тютчев 
«Чародейкою Зимою», «Зима недаром злится», И.С. Соколов-Микитов «Зима в лесу», С.А. 
Есенин «Поёт зима аукает...», ИВ. Суриков «Лето» и другие. 
О детях и дружбе. Круг чтения: тема дружбы в художественном произведении (расширение 
круга чтения: не менее четырёх произведений, Н.Н. Носова, В.А. Осеевой, В.Ю. 
Драгунского, В.В. Лунина и других). 
Отражение в произведениях нравственно-этических понятий: дружба, терпение, уважение, 
помощь друг другу. Главная мысль произведения (идея). Герой произведения (введение 
понятия «главный герой»), его характеристика (портрет), оценка поступков. 
Произведения для чтения: Л.Н. Толстой «Филиппок», Е.А. Пермяк «Две пословицы», Ю.И. 
Ермолаев «Два пирожных», В.А. Осеева «Синие листья», Н.Н. Носов «На горке», 
«Заплатка», А.Л. Барто «Катя», В.В. Лунин «Я и Вовка», В.Ю. Драгунский «Тайное 
становится явным» и другие (по выбору). 
Мир сказок. Фольклорная (народная) и литературная (авторская) сказка: «бродячие» 
сюжеты (произведения по выбору, не менее четырёх). Фольклорная основа авторских 
сказок: сравнение сюжетов, героев, особенностей языка. Тема дружбы, взаимопомощи в 
произведениях зарубежных авторов (снять). Составление плана произведения: части текста, 
их главные темы. Иллюстрации, их значение в раскрытии содержания произведения. 
Произведения для чтения: народная сказка «Золотая рыбка», А.С. Пушкин «Сказка о 
рыбаке и рыбке», народная сказка «Морозко», В.Ф. Одоевский «Мороз Иванович», В.И. 
Даль «Девочка Снегурочка» и другие. 
О братьях наших меньших. Жанровое многообразие произведений о животных (песни, 
загадки, сказки, басни, рассказы, стихотворения; произведения по выбору, не менее пяти 
авторов). Дружба людей и животных — тема литературы (произведения Е.И. Чарушина, 
В.В. Бианки, 
С.В. Михалкова, Б.С. Житкова, М.М. Пришвина и других). Отражение образов животных в 
фольклоре русские народные песни, загадки, сказки). Герои стихотворных и прозаических 
произведений о животных. Описание животных в художественном и научно-
познавательном тексте. Нравственно-этические понятия: отношение человека к животным 
(любовь и забота), Особенности басни как жанра литературы, прозаические и стихотворные 
басни (на примере произведений ИВА. Крылова, Л.Н. Толстого). Мораль басни как 
нравственный урок (поучение). Знакомство с художниками-иллюстраторами, 
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анималистами (без использования термина): Е.И. Чарушин, В.В. Бианки. 
Произведения для чтения: И.А. Крылов «Лебедь, Щука и Рак», Л.Н. Толстой «Лев и мышь», 
М.М. Пришвин «Ребята и утята», Б.С. Житков «Храбрый утёнок», В.Д. Берестов «Кошкин 
щенок», В.В. Бианки «Музыкант», Е.И. Чарушин «Страшный рассказ», СОВ. Михалков 
«Мой щенок» и другие (по выбору). 
О наших близких, о семье. Тема семьи, детства, взаимоотношений взрослых и детей в 
творчестве писателей и фольклорных произведениях (по выбору). Отражение 
нравственных семейных ценностей в произведениях о семье: любовь и сопереживание, 
уважение и внимание к старшему поколению, радость общения и защищённость в семье. 
Тема художественных произведений: Международный женский день, День Победы. 
Произведения для чтения: Л.Н. Толстой «Отец и сыновья», А.А. Плещеев «Песня матери», 
В.А. Осеева «Сыновья», С.В. Михалков «Быль для детей», С.А. Баруздин «Салют» и другое 
(по выбору). 
Зарубежная литература. Круг чтения: литературная (авторская) сказка (не менее двух 
произведений): зарубежные писатели-сказочники (Ш. Перро, Х.-К. Андерсен и другие). 
Характеристика авторской сказки: герои, особенности построения и языка. Сходство тем и 
сюжетов сказок разных народов. Составление плана художественного произведения: части 
текста, их главные темы. Иллюстрации, их значение в раскрытии содержания 
произведения. 
Произведения для чтения: Ш. Перро «Кот в сапогах», Х.-К. Андерсен «Пятеро из одного 
стручка» и другие (по выбору). 
Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной литературой). Книга 
как источник необходимых знаний. Элементы книги: содержание или оглавление, 
аннотация, иллюстрация. Выбор книг на основе рекомендательного списка, тематические 
картотеки библиотеки. Книга учебная, художественная, справочная. 

Универсальные учебные действия 

Изучение литературного чтения во 2 классе способствует освоению на пропедевтическом 
уровне ряда универсальных учебных действий: познавательных универсальных 
учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных 
универсальных учебных действий, совместной деятельности. 
Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных 
универсальных учебных действий способствуют формированию умений: 
читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по 
восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения (без 
отметочного оценивания); сравнивать и группировать различные произведения по теме (о 
Родине, о родной природе, о детях, о животных, о семье, о чудесах и превращениях), по 
жанрам (произведения устного народного творчества, сказка (фольклорная и 
литературная), рассказ, басня, стихотворение); характеризовать (кратко) особенности 
жанров (произведения устного народного творчества, литературная сказка, рассказ, басня, 
стихотворение); анализировать текст сказки, рассказа, басни: определять тему, главную 
мысль произведения, находить в тексте слова, подтверждающие характеристику героя, 
оценивать его поступки, сравнивать героев по предложенному алгоритму, устанавливать 
последовательность событий (действий) в сказке и рассказе; анализировать текст 
стихотворения: называть особенности жанра (ритм, рифма), находить в тексте сравнения, 
эпитеты, слова в переносном значении, объяснять значение незнакомого слова с опорой на 
контекст и по словарю. 
Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий 
способствует формированию умений: 
соотносить иллюстрации с текстом произведения; ориентироваться в содержании книги, 
каталоге, выбирать книгу по автору, каталогу на основе рекомендованного списка; по 
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информации, представленной в оглавлении, в иллюстрациях предполагать тему и 
содержание книги; пользоваться словарями для уточнения значения незнакомого слова. 
Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию 
умений: 
участвовать в диалоге: отвечать на вопросы, кратко объяснять свои ответы, дополнять 
ответы других участников, составлять свои вопросы и высказывания на заданную тему; 
пересказывать подробно и выборочно прочитанное произведение; обсуждать (в парах, 
группах) содержание текста, формулировать (устно) простые выводы на основе 
прочитанного (прослушанного) произведения; описывать (устно) картины природы; 
сочинять по аналогии с прочитанным загадки, рассказы, небольшие сказки; участвовать в 
инсценировках и драматизации отрывков из художественных произведений. 
Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 
оценивать своё эмоциональное состояние, возникшее при прочтении (слушании) 
произведения; удерживать в памяти последовательность событий прослушанного 
(прочитанного) текста; контролировать выполнение поставленной учебной задачи при 
чтении (слушании) произведения; проверять (по образцу) выполнение поставленной 
учебной задачи. 
Совместная деятельность способствует формированию умений: 
выбирать себе партнёров по совместной деятельности; распределять работу, 
договариваться, приходить к общему решению, отвечать за общий результат работы. 

 
СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ В 3 КЛАССЕ 

О Родине и её истории. Любовь к Родине и её история важные темы произведений 
литературы (произведения одного-двух авторов по выбору). Чувство любви к Родине, 
сопричастность к прошлому и настоящему своей страны и родного края главные идеи, 
нравственные ценности, выраженные в произведениях о Родине. Образ Родины в 
стихотворных и прозаических произведениях писателей и поэтов XIX и ХХ веков. 
Осознание нравственно-этических понятий: любовь к родной стороне, малой родине, 
гордость за красоту и величие своей Отчизны. Роль и особенности заголовка произведения. 
Репродукции картин как иллюстрации к произведениям о Родине. Использование средств 
выразительности при чтении вслух: интонация, темп, ритм, логические ударения. 
Произведения для чтения: К.Д. Ушинский «Наше отечество», М.М. Пришвин «Моя 
Родина», С.А. Васильев «Россия», Н.П. Кончаловская «Наша древняя столица» (отрывки) и 
другое (по выбору). 
Фольклор (устное народное творчество). Круг чтения: малые жанры фольклора 
(пословицы, потешки, считалки, небылицы, скороговорки, загадки, по выбору). Знакомство 
с видами загадок. Пословицы народов России (значение, характеристика, нравственная 
основа). Книги и словари, созданные В.И. Далем. Активный словарь устной речи: 
использование образных слов, пословиц и поговорок, крылатых выражений. Нравственные 
ценности в фольклорных произведениях народов России. 
Фольклорная сказка как отражение общечеловеческих ценностей и нравственных правил. 
Виды сказок (о животных, бытовые, волшебные). 
Художественные особенности сказок: построение (композиция), язык (лексика). 
Характеристика героя, волшебные помощники, иллюстрация как отражение сюжета 
волшебной сказки (например, картины В.М. Васнецова, иллюстрации Ю.А. Васнецова, И.Я 
Билибина, В.М. Конашевич). Отражение в сказках народного быта и культуры. Составление 
плана сказки. 
Круг чтения: народная песня. Чувства, которые рождают песни, темы песен. Описание 
картин природы как способ рассказать в песне о родной земле. Былина как народный 
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песенный сказ о важном историческом событии, Фольклорные особенности жанра былин: 
язык (напевность исполнения, выразительность), характеристика главного героя (где жил, 
чем занимался, какими качествами обладал). Характеристика былин как героического 
песенного сказа, их особенности (тема, язык). Язык былин, устаревшие слова, их место в 
былине и представление в современной лексике. Репродукции картин как иллюстрации к 
эпизодам фольклорного произведения. 
Произведения для чтения: малые жанры фольклора, русская народная сказка «Иван-
царевич и серый волк», былина об Илье Муромце и другие (по выбору). 
Творчество А.С. Пушкина. А.С. Пушкин великий русский поэт. Лирические произведения 
А.С. Пушкина: средства художественной выразительности (сравнение, эпитет); рифма, 
ритм. Литературные сказки А.С. Пушкина в стихах (по выбору, например, «Сказка о царе 
Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о 
прекрасной царевне Лебеди»). Нравственный смысл произведения, структура сказочного 
текста, особенности сюжета, приём повтора как основа изменения сюжета. Связь 
пушкинских сказок с фольклорными. Положительные и отрицательные герои, волшебные 
помощники, язык авторской сказки. И.Я. Билибин — иллюстратор сказок А.С. Пушкина. 
Произведения для чтения: А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и 
могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди», «В тот год 
осенняя погода...», «Опрятней модного паркета...» и другие (по выбору). 
Творчество И.А. Крылова. Басня произведение-поучение, которое помогает увидеть свои и 
чужие недостатки. Иносказание в баснях. 
И.А. Крылов великий русский баснописец. Басни И.А. Крылова (не менее двух): 
назначение, темы и герои, особенности языка. Явная и скрытая мораль басен. 
Использование крылатых выражений в речи. 
Произведения для чтения: И.А. Крылов «Ворона и Лисица», «Лисица и виноград», 
«Мартышка и очки» и другие (по выбору). 
Картины природы в произведениях поэтов и писателей XIX-XX веков. Лирические 
произведения как способ передачи чувств людей, автора. Картины природы в 
произведениях поэтов и писателей (не менее пяти авторов по выбору): 
Ф.И. Тютчев, А.А. Фет, А.Н. Майков, Н.А. Некрасов, А.А. Блок, С.А. Есенин, И.А, Бунин, 
А.П. Чехов, К.Г. Паустовский и другие. Чувства, вызываемые лирическими 
произведениями. Средства выразительности в произведениях лирики: эпитеты, синонимы, 
антонимы, сравнения. Звукопись, её выразительное значение. Олицетворение как одно из 
средств выразительности лирического произведения. Живописные полотна как 
иллюстрация к лирическому произведению: пейзаж. Сравнение средств создания пейзажа 
в тексте-описании (эпитеты, сравнения, олицетворения), в изобразительном искусстве 
(цвет, композиция), в произведениях музыкального искусства (тон, темп, мелодия). 
Произведения для чтения: Ф.И. Тютчев «Есть в осени первоначальной...», А.А. Фет «Кот 
поёт, глаза прищуря», «Мама! Глянь-ка из окошка...», А.Н. Майков «Осень», С.А. Есенин 
«Берёза», Н.А. Некрасов «Железная дорога» (отрывок), А.А. Блок «Ворона», И.А. Бунин 
«Первый снег» и другие (по выбору). 
Творчество Л.Н. Толстого. Жанровое многообразие произведений Л.Н. Толстого: сказки, 
рассказы, басни, быль (не менее трёх произведений), Рассказ как повествование: связь 
содержания с реальным событием. Структурные части произведения (композиция): начало, 
завязка действия, кульминация, развязка. Эпизод как часть рассказа. Различные виды 
планов. Сюжет рассказа: основные события, главные герои, действующие лица, различение 
рассказчика и автора произведения. Художественные особенности текста-описания, текста-
рассуждения. 
Произведения для чтения: Л.Н. Толстой «Лебеди», «Зайцы», «Прыжок», «Акула» и другие. 
Литературная сказка. Литературная сказка русских писателей (не менее двух). Круг чтения: 
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произведения В.М. Гаршина, М. Горького, И.С. Соколова-Микитова и других. Особенности 
авторских сказок (сюжет, язык, герои). Составление аннотации. 
Произведения для чтения: В.М. Гаршин «Лягушка-путешественница», И.С. Соколов-
Микитов «Листопадничек», М. Горький «Случай с Евсейкой» и другие (по выбору). 
Произведения о взаимоотношениях человека и животных. Человек и его отношения с 
животными: верность, преданность, забота и любовь. Круг чтения (по выбору, не менее 
четырёх произведений): произведения Д.Н. Мамина-Сибиряка, К.Г. Паустовского, М.М. 
Пришвина, Б.С. Житкова. Особенности рассказа: тема, герои, реальность событий, 
композиция, объекты описания (портрет героя, описание интерьера). 
Произведения для чтения: Б.С. Житков «Про обезьянку», К.Г. Паустовский «Барсучий нос», 
«Кот Варюга», Д.Н. Мамин-Сибиряк «Приёмыш», А.И. Куприн «Барбос и Жулька» и 
другое (по выбору). 
Произведения о детях. Дети — герои произведений: раскрытие тем «Разные детские 
судьбы», «Дети на войне». Отличие автора от героя и рассказчика. Герой художественного 
произведения: время и место проживания, особенности внешнего вида и характера. 
Историческая обстановка как фон создания произведения: судьбы крестьянских детей, дети 
на войне (произведения по выбору двух-трёх авторов). Основные события сюжета, 
отношение к ним героев произведения. Оценка нравственных качеств, проявляющихся в 
военное время. 
Произведения для чтения: Л. Пантелеев «На ялике», А. Гайдар «Тимур и его команда» 
(отрывки), Л. Кассиль и другие (по выбору). 
Юмористические произведения. Комичность как основа сюжета. 
Герой юмористического произведения. Средства выразительности текста юмористического 
содержания: преувеличение. Авторы юмористических рассказов (не менее двух 
произведений): М.М. Зощенко, Н.Н. Носов, В.Ю. Драгунский и другие (по выбору). 
Произведения для чтения: В.Ю. Драгунский «Денискины рассказы» (1-2 произведения), 
Н.Н. Носов «Весёлая семейка» (1-2 рассказа из цикла) и другие (по выбору). 
Зарубежная литература. Круг чтения (произведения двух-трёх авторов по выбору): 
литературные сказки Ш. Перро, Х.-К. Андерсена, Р. Киплинга. Особенности авторских 
сказок (сюжет, язык, герои). Рассказы зарубежных писателей о животных. Известные 
переводчики зарубежной литературы: С.Я. Маршак, КИ. Чуковский, Б.В. Заходер. 
Произведения для чтения: Х.-К. Андерсен «Гадкий утёнок», Ш. Перро «Подарок феи» и 
другие (по выбору). 
Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной литературой). 
Ценность чтения художественной литературы и фольклора, осознание важности 
читательской деятельности. Использование с учётом учебных задач аппарата издания 
(обложка, оглавление, аннотация, предисловие, иллюстрации). Правила юного читателя. 
Книга как особый вид искусства. Общее представление о первых книгах на Руси, 
знакомство с рукописными книгами. 

Универсальные учебные действия 

Изучение литературного чтения в 3 классе способствует освоению ряда универсальных 
учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 
универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, 
совместной деятельности. 
Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных 
универсальных учебных действий способствуют формированию умений: 
читать доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные 
произведения (без отметочного оценивания); различать сказочные и реалистические, 
лирические и эпические, народные и авторские произведения; анализировать текст: 
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обосновывать принадлежность к жанру, определять тему и главную мысль, делить текст на 
части, озаглавливать их, находить в тексте заданный эпизод, определять композицию 
произведения, характеризовать героя; конструировать план текста, дополнять и 
восстанавливать нарушенную последовательность; сравнивать произведения, относящиеся 
к одной теме, но разным жанрам; произведения одного жанра, но разной тематики; 
исследовать текст: находить описания в произведениях разных жанров (портрет, пейзаж, 
интерьер). 
Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий 
способствуют формированию умений: 
сравнивать информацию словесную (текст), графическую или изобразительную 
(иллюстрация), звуковую (музыкальное произведение); подбирать иллюстрации к тексту, 
соотносить произведения литературы и изобразительного искусства по тематике, 
настроению, сред ствам выразительности; выбирать книгу в библиотеке в соответствии с 
учебной задачей; составлять аннотацию. 
Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию 
умений: 
читать текст с разными интонациями, передавая своё отношение к событиям, героям 
произведения; формулировать вопросы по основным событиям текста; пересказывать текст 
(подробно, выборочно, с изменением лица); выразительно исполнять стихотворное 
произведение, создавая соответствующее настроение; сочинять простые истории (сказки, 
рассказы) по аналогии. 
Регулятивные универсальные учебные способствуют формированию умений: 
принимать цель чтения, удерживать её в памяти, использовать в зависимости от учебной 
задачи вид чтения, контролировать реализацию поставленной задачи чтения; оценивать 
качество своего восприятия текста на слух; выполнять действия контроля (самоконтроля) и 
оценки процесса и результата деятельности, при необходимости вносить коррективы в 
выполняемые действия. 
Совместная деятельность способствует формированию умений: 
участвовать в совместной деятельности: выполнять роли лидера, подчинённого, соблюдать 
равноправие и дружелюбие; в коллективной театрализованной деятельности читать по 
ролям, инсценировать (драматизировать) несложные произведения фольклора и 
художественной литературы; выбирать роль, договариваться о манере её исполнения в 
соответствии с общим замыслом; осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность 
при выполнении своей части работы, оценивать свой вклад в общее дело. 
 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ В 4 КЛАССЕ 
О Родине, героические страницы истории. Наше Отечество, образ родной земли в 
стихотворных и прозаических произведениях писателей и поэтов XIX и ХХ веков (по 
выбору, не менее двух, например, произведения С.Т. Романовского, А.Т. Твардовского, 
С.Д. Дрожжина, В.М, Пескова и другие). Представление о проявлении любви к родной 
земле в литературе разных народов (на примере писателей родного края, представителей 
разных народов России). 
Героическое прошлое России, тема Великой Отечественной войны в произведениях 
литературы (на примере рассказов Л.А. Кассиля, С.П. Алексеева). Осознание понятия: 
поступок, подвиг. 
Круг чтения: народная и авторская песня: понятие исторической песни, знакомство с 
песнями на тему Великой Отечественной войны (23 произведения по выбору). 
Произведения для чтения: С.Д. Дрожжин «Родине», В.М. Песков «Родине», А.Т. 
Твардовский Родине большой и малой» (отрывок), С.П. Алексеев (1-2 рассказа военно-
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исторической тематики) и другие (по выбору). 
Фольклор (устное народное творчество). Фольклор как народная духовная культура 
(произведения по выбору). Многообразие видов фольклора: словесный, музыкальный, 
обрядовый (календарный). Культурное значение фольклора для появления художественной 
литературы. Малые жанры фольклора (назначение, сравнение, классификация). 
Собиратели фольклора (А.Н. Афанасьев, В.И. Даль). Виды сказок: о животных, бытовые, 
волшебные. 
Произведения для чтения: произведения малых жанров фольклора, народные сказки (2-3 
сказки по выбору), сказки народов России (2-3 сказки по выбору. 
Творчество А.С. Пушкина. Литературные сказки А.С. Пушкина в стихах: «Сказка о мёртвой 
царевне и о семи богатырях». Фольклорная основа авторской сказки. Положительные и 
отрицательные герои, волшебные помощники, язык авторской сказки. 
Произведения для чтения: А.С. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях». 
Творчество И.А. Крылова. Представление о басне как лиро-эпическом жанре. Круг чтения: 
басни на примере произведений И.А. Крылова, С.В. Михалкова. Басни стихотворные (не 
менее трёх). Развитие событий в басне, её герои (положительные, отрицательные). 
Произведения для чтения: Крылов И.А. «Стрекоза и муравей», «Квартет». 
Литературная сказка. Тематика авторских стихотворных сказок (две-три по выбору). Герои 
литературных сказок (произведения П.П. Ершова, П.П. Бажова, С.Я. Маршака и другие). 
Связь литературной сказки с фольклорной: народная речь как особенность авторской 
сказки. Иллюстрации в сказке: назначение, особенности. 
Произведения для чтения: П.П. Бажов «Серебряное копытце», П.П. Ершов «Конёк-
Горбунок» другие. 
Картины природы в творчестве поэтов и писателей XIX—XX веков. Лирика, лирические 
произведения как описание в стихотворной форме чувств поэта, связанных с 
наблюдениями, описаниями природы. Круг чтения: лирические произведения поэтов и 
писателей (не менее трёх авторов по выбору): В.А. Жуковский, И.С. Никитин, Е.А. 
Баратынский, Ф.И. Тютчев, А.А. Фет и другие. Темы стихотворных произведений, герой 
лирического произведения. Авторские приёмы создания художественного образа в лирике. 
Произведения для чтения: В.А. Жуковский «Загадка», И.С. Никитин «В синем небе плывут 
над полями. Ф.И. Тютчев «Как неожиданно и ярко», А.А. Фет «Весенний дождь», Е.А. 
Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист...», И.А. Бунин «Листопад» (отрывки) и другие 
(по выбору). 
Творчество Л.Н. Толстого. Круг чтения (не менее трёх произведений): рассказ 
(художественный и научно-познавательный), сказки, басни, быль. Произведения для 
чтения: Л.Н. Толстой «Русак», «Черепаха» и другие (по выбору). 
Произведения о животных и родной природе. Взаимоотношения человека и животных, 
защита и охрана природы как тема произведений литературы. Круг чтения (не менее двух 
авторов): на примере произведений КГ. Паустовского, М.М. Пришвина, Ю.И. Коваля и 
другие. 
Произведения для чтения: М. Пришвин «Выскочка», С.А. Есенин «Лебёдушка», и другие 
(по выбору). 
Произведения о детях. Тематика произведений о детях, их жизни, играх и занятиях, 
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками (на примере произведений не менее трёх 
авторов): А.П. Чехова, Б.С. Житкова, В.В. Крапивина и других. Словесный портрет героя 
как его характеристика. Авторский способ выражения главной мысли. Основные события 
сюжета, отношение к ним героев. 
Произведения для чтения: А.П. Чехов «Мальчики», М.М. Зощенко «О Лёньке и Миньке» 
(1-2 рассказа из цикла) и другие. 
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Пьеса. Знакомство с новым жанром пьесой-сказкой. Пьеса - произведение литературы и 
театрального искусства (одна по выбору). Пьеса как жанр драматического произведения. 
Пьеса и сказка: драматическое и эпическое произведения. Авторские ремарки: назначение, 
содержание. 
Произведения для чтения: С.Я. Маршак «Двенадцать месяцев» и другие. 
Юмористические произведения. Круг чтения (не менее двух произведений по выбору): 
юмористические произведения на примере рассказов М.М. Зощенко, В.Ю. Драгунского, 
Н.Н. Носова, В.В. Голявкина. Герои юмористических произведений. Средства 
выразительности текста юмористического содержания: гипербола. Юмористические 
произведения в кино и театре. 
Произведения для чтения: В.Ю. Драгунский «Денискины рассказы» (1-2 произведения по 
выбору), Н.Н. Носов «Витя Малеев в школе и дома» (отдельные главы) и другие. 
Зарубежная литература. Расширение круга чтения произведений зарубежных писателей. 
Литературные сказки Ш. Перро, Х. -К. Андерсена, братьев Гримм и других (по выбору). 
Произведения для чтения: Х.-К. Андерсен «Дикие лебеди», «Русалочка и другие (по 
выбору). 
Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной литературой). Польза 
чтения и книги: книга — друг и учитель. Правила читателя и способы выбора книги 
(тематический, систематический каталог). Виды информации в книге: научная, 
художественная, справочно-иллюстративный материал. Типы книг (изданий): книга-
произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, справочные 
издания. Работа с источниками периодической печати. 
Универсальные учебные действия 
Изучение литературного чтения в 4 классе способствует освоению ряда универсальных 
учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 
универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, 
совместной деятельности. 
Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных 
универсальных учебных действий способствуют формированию умений: 
читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по 
восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения (без 
отметочного оценивания); читать про себя (молча), оценивать своё чтение с точки зрения 
понимания и запоминания текста; анализировать текст: определять главную мысль, 
обосновывать принадлежность к жанру, определять тему и главную мысль, находить в 
тексте заданный эпизод, устанавливать взаимосвязь между событиями, эпизодами текста; 
характеризовать героя и давать оценку его поступкам; сравнивать героев одного 
произведения по предложенным критериям, самостоятельно выбирать критерий 
сопоставления героев, их поступков (по контрасту или аналогии); составлять план 
(вопросный, номинативный, цитатный) текста, дополнять и восстанавливать нарушенную 
последовательность; исследовать текст: находить средства художественной 
выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение, метафора), описания в произведениях 
разных жанров (пейзаж, интерьер), выявлять особенности стихотворного текста (ритм, 
рифма, строфа). 
Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий 
способствуют формированию умений: 
использовать справочную информацию для получения дополнительной информации в 
соответствии с учебной задачей; характеризовать книгу по её элементам (обложка, 
оглавление, аннотация, предисловие, иллюстрации, примечания и другое); выбирать книгу 
в библиотеке в соответствии с учебной задачей; составлять аннотацию. 
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Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию 
умений: 
соблюдать правила речевого этикета в учебном диалоге, отвечать и задавать вопросы к 
учебным и художественным текстам; пересказывать текст в соответствии с учебной 
задачей; рассказывать о тематике детской литературы, о любимом писателе и его 
произведениях; оценивать мнение авторов о героях и своё отношение к ним; использовать 
элементы импровизации при исполнении фольклорных произведений; сочинять небольшие 
тексты повествовательного и описательного характера по наблюдениям, на заданную тему. 
Регулятивные универсальные учебные способствуют формированию умений: 
понимать значение чтения для самообразования и саморазвития; самостоятельно 
организовывать читательскую деятельность во время досуга; определять цель 
выразительного исполнения и работы с текстом; оценивать выступление (своё и 
одноклассников) с точки з рения передачи настроения, особенностей произведения и 
героев; осуществлять контроль процесса и результата деятельности, устанавливать 
причины возникших ошибок и трудностей, проявлять способность предвидеть их в 
предстоящей работе. 
Совместная деятельность способствует формированию умений: 
участвовать в театрализованной деятельности: инсценировании и драматизации (читать по 
ролям, разыгрывать сценки); соблюдать правила взаимодействия; ответственно относиться 
к своим обязанностям в процессе совместной деятельности, оценивать свой вклад в общее 
дело. 

 
СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ В 4 дополнительном КЛАССЕ 

О Родине, героические страницы истории. Наше Отечество, образ родной земли в 
стихотворных и прозаических произведениях писателей и поэтов XIX и ХХ веков (по 
выбору, не менее четырёх, например, произведения С.Т. Романовского, А.Т. Твардовского, 
С.Д. Дрожжина, В.М, Пескова и другие). Представление о проявлении любви к родной 
земле в литературе разных народов (на примере писателей родного края, представителей 
разных народов России). Страницы истории России, великие люди и события: образы 
Александра Невского, Михаила Кутузова и других выдающихся защитников Отечества в 
литературе для детей. Отражение нравственной идеи: любовь к Родине. Героическое 
прошлое России, тема Великой Отечественной войны в произведениях литературы (на 
примере рассказов Л.А. Кассиля, С.П. Алексеева). Осознание понятия: поступок, подвиг. 
Круг чтения: народная и авторская песня: понятие исторической песни, знакомство с 
песнями на тему Великой Отечественной войны (23 произведения по выбору). 
Произведения для чтения: С.Д. Дрожжин «Родине», В.М. Песков «Родине», А.Т. 
Твардовский Родине большой и малой» (отрывок), С. Т. Романовский «Ледовое побоище», 
С.П. Алексеев (1-2 рассказа военно-исторической тематики) и другие (по выбору). 
Фольклор (устное народное творчество). Фольклор как народная духовная культура 
(произведения по выбору). Многообразие видов фольклора: словесный, музыкальный, 
обрядовый (календарный). Культурное значение фольклора для появления художественной 
литературы. Малые жанры фольклора (назначение, сравнение, классификация). 
Собиратели фольклора (А.Н. Афанасьев, В.И. Даль). Виды сказок: о животных, бытовые, 
волшебные. Отражение в произведениях фольклора нравственных ценностей, быта и 
культуры народов мира. Сходство фольклорных произведений разных народов по тематике, 
художественным образам и форме («бродячие» сюжеты). 
Круг чтения: былина как эпическая песня о героическом событии. Герой былины — 
защитник страны. Образы русских богатырей: Ильи Муромца, Алёши Поповича, Добрыни 
Никитича, Никиты Кожемяки (где жил, чем занимался, какими качествами обладал). 
Средства художественной выразительности в былине: устойчивые выражения, повторы, 
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гипербола. Устаревшие слова, их место в былине и представление в современной лексике. 
Народные былинно-сказочные темы в творчестве художника В. М. Васнецова. 
Произведения для чтения: произведения малых жанров фольклора, народные сказки (2-3 
сказки по выбору), сказки народов России (2-3 сказки по выбору), былины из цикла об Илье 
Муромце, Алёше Поповиче, Добрыне Никитиче (1-2 по выбору). 
Творчество А.С. Пушкина. Картины природы в лирических произведениях А.С. Пушкина. 
Средства художественной выразительности в стихотворном произведении (сравнение, 
эпитет, олицетворение, метафора) на примере 2-3 произведений. Произведения для чтения: 
А.С. Пушкин «Няне», «Осень» (отрывки), «Зимняя дорога» и другие. 
Творчество И.А. Крылова. Представление о басне как лиро-эпическом жанре. Круг чтения: 
басни на примере произведений И.А. Крылова, И.И. Хемницера, Л.Н. Толстого, С.В. 
Михалкова. Басни стихотворные и прозаические (не менее трёх). Развитие событий в басне, 
её герои (положительные, отрицательные). Аллегория в баснях. Сравнение басен: 
назначение, темы и герои, особенности языка. 
Произведения для чтения: Крылов И.А. «Стрекоза и муравей», «Квартет», И.И. Хемницер 
«Стрекоза», Л.Н. Толстой «Стрекоза и муравей» и другие. 
Творчество М.Ю. Лермонтова. Круг чтения: лирические произведения М.Ю. Лермонтова 
(не менее трёх). Средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, 
олицетворение); рифма, ритм. Метафора как «свёрнутое» сравнение. Строфа как элемент 
композиции стихотворения. Переносное значение слов в метафоре. Метафора в 
стихотворениях М.Ю. Лермонтова. 
Произведения для чтения: М.Ю. Лермонтов «Утёс», «Парус», «Москва, Москва! . . . Люблю 
тебя как сын... .» и другие. 
Литературная сказка. Тематика авторских стихотворных сказок (две-три по выбору). Герои 
литературных сказок (произведения С.Т. Аксакова, и другие). Связь литературной сказки с 
фольклорной: народная речь как особенность авторской сказки. Иллюстрации в сказке: 
назначение, особенности. 
Произведения для чтения: С.Т. Аксаков «Аленький цветочек» и другие. 
Картины природы в творчестве поэтов и писателей XIX—XX веков. Лирика, лирические 
произведения как описание в стихотворной форме чувств поэта, связанных с 
наблюдениями, описаниями природы. Круг чтения: лирические произведения поэтов и 
писателей (не менее трёх авторов по выбору): Н.А. Некрасов, И.А. Бунин, А.А. Блок, К.Д. 
Бальмонт и другие. Темы стихотворных произведений, герой лирического произведения. 
Авторские приёмы создания художественного образа в лирике. Средства выразительности 
в произведениях лирики: эпитеты, синонимы, антонимы, сравнения, олицетворения, 
метафоры. Репродукция картины как иллюстрация к лирическому произведению. 
Творчество Л.Н. Толстого. Повесть как эпический жанр (общее представление). Значение 
реальных жизненных ситуаций в создании рассказа, повести. Отрывки из 
автобиографической повести Л.Н. Толстого «Детство». Особенности художественного 
текста-описания: пейзаж, портрет героя, интерьер. Примеры текста-рассуждения в 
рассказах ЛОН. Толстого. 
Произведения для чтения: Л.Н. Толстой «Детство» (отдельные главы). 
Произведения о животных и родной природе. Взаимоотношения человека и животных, 
защита и охрана природы как тема произведений литературы. Круг чтения (не менее трёх 
авторов): на примере произведений А.И. Куприна, В.П. Астафьева и другие. 
Произведения для чтения: В.П. Астафьев «Капалуха», К.Г. Паустовский «Корзина с 
еловыми шишками» и другие (по выбору). 
Произведения о детях. Тематика произведений о детях, их жизни, играх и занятиях, 
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками на примере произведений Н.Г. Гарина-
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Михайловского, В.В. Крапивина и других. Словесный портрет героя как его 
характеристика. Авторский способ выражения главной мысли. Основные события сюжета, 
отношение к ним героев. 
Произведения для чтения: Н.Г. Гарин-Михайловский «Детство Тёмы» (отдельные главы), 
К.Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками» и другие. 
Пьеса. Знакомство с новым жанром пьесой-сказкой. Пьеса - произведение литературы и 
театрального искусства (одна по выбору). Пьеса как жанр драматического произведения. 
Пьеса и сказка: драматическое и эпическое произведения. Авторские ремарки: назначение, 
содержание. 
Юмористические произведения. Круг чтения (не менее двух произведений по выбору): 
юмористические произведения на примере рассказов М.М. Зощенко, В.Ю. Драгунского, 
Н.Н. Носова, В.В. Голявкина. Герои юмористических произведений. Средства 
выразительности текста юмористического содержания: гипербола. Юмористические 
произведения в кино и театре. 
Произведения для чтения: В.Ю. Драгунский «Денискины рассказы» (1-2 произведения по 
выбору), Н.Н. Носов «Витя Малеев в школе и дома» (отдельные главы) и другие. 
Зарубежная литература. Расширение круга чтения произведений зарубежных писателей. 
Приключенческая литература: произведения Дж. Свифта, Марка Твена. . 
Произведения для чтения: Х.-К. Андерсен «Дикие лебеди», «Русалочка», Дж. Свифт 
«Приключения Гулливера» (отдельные главы), Марк Твен «Том Сойер» (отдельные главы) 
и другие (по выбору). 
Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной литературой). Польза 
чтения и книги: книга — друг и учитель. Правила читателя и способы выбора книги 
(тематический, систематический каталог). Виды информации в книге: научная, 
художественная, справочно-иллюстративный материал. Типы книг (изданий): книга-
произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, справочные 
издания. Работа с источниками периодической печати. 
Универсальные учебные действия 
Изучение литературного чтения в 5 классе способствует освоению ряда универсальных 
учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 
универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, 
совместной деятельности. 
Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных 
универсальных учебных действий способствуют формированию умений: 
читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по 
восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения (без 
отметочного оценивания); читать про себя (молча), оценивать своё чтение с точки зрения 
понимания и запоминания текста; анализировать текст: определять главную мысль, 
обосновывать принадлежность к жанру, определять тему и главную мысль, находить в 
тексте заданный эпизод, устанавливать взаимосвязь между событиями, эпизодами текста; 
характеризовать героя и давать оценку его поступкам; сравнивать героев одного 
произведения по предложенным критериям, самостоятельно выбирать критерий 
сопоставления героев, их поступков (по контрасту или аналогии); составлять план 
(вопросный, номинативный, цитатный) текста, дополнять и восстанавливать нарушенную 
последовательность; исследовать текст: находить средства художественной 
выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение, метафора), описания в произведениях 
разных жанров (пейзаж, интерьер), выявлять особенности стихотворного текста (ритм, 
рифма, строфа). 
Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий 
способствуют формированию умений: 
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использовать справочную информацию для получения дополнительной информации в 
соответствии с учебной задачей; характеризовать книгу по её элементам (обложка, 
оглавление, аннотация, предисловие, иллюстрации, примечания и другое); выбирать книгу 
в библиотеке в соответствии с учебной задачей; составлять аннотацию. 
Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию 
умений: 
соблюдать правила речевого этикета в учебном диалоге, отвечать и задавать вопросы к 
учебным и художественным текстам; пересказывать текст в соответствии с учебной 
задачей; рассказывать о тематике детской литературы, о любимом писателе и его 
произведениях; оценивать мнение авторов о героях и своё отношение к ним; использовать 
элементы импровизации при исполнении фольклорных произведений; сочинять небольшие 
тексты повествовательного и описательного характера по наблюдениям, на заданную тему. 
Регулятивные универсальные учебные способствуют формированию умений: 
понимать значение чтения для самообразования и саморазвития; самостоятельно 
организовывать читательскую деятельность во время досуга; определять цель 
выразительного исполнения и работы с текстом; оценивать выступление (своё и 
одноклассников) с точки з рения передачи настроения, особенностей произведения и 
героев; осуществлять контроль процесса и результата деятельности, устанавливать 
причины возникших ошибок и трудностей, проявлять способность предвидеть их в 
предстоящей работе. 
Совместная деятельность способствует формированию умений: 
участвовать в театрализованной деятельности: инсценировании и драматизации (читать по 
ролям, разыгрывать сценки); соблюдать правила взаимодействия; ответственно относиться 
к своим обязанностям в процессе совместной деятельности, оценивать свой вклад в общее 
дело. 
 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО 
ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные результаты освоения программы по литературному чтению достигаются в 
процессе единства учебной и воспитательной деятельности, обеспечивающей позитивную 
динамику развития личности обучающегося, ориентированную на процессы самопознания, 
саморазвития и самовоспитания. Личностные результаты освоения программы по 
литературному чтению отражают освоение обучающимися социально значимых норм и 
отношений, развитие позитивного отношения обучающихся к общественным, 
традиционным, социокультурным и духовно-нравственным ценностям, приобретение 
опыта применения сформированных представлений и отношений на практике. 
В результате изучения литературного чтения на уровне начального общего образования у 
обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 
гражданско-патриотическое воспитание: 
становление ценностного отношения к своей Родине, малой родине, проявление интереса к 
изучению родного языка, истории и культуре Российской Федерации, понимание 
естественной связи прошлого и настоящего в культуре общества; осознание своей 
этнокультурной и российской гражданской идентичности, сопричастности к прошлому, 
настоящему и будущему своей страны и родного края, проявление уважения к традициям и 
культуре своего и других народов в процессе восприятия и анализа произведений 
выдающихся представителей русской литературы и творчества народов России; 
первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, 
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уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах 
межличностных отношений. 
духовно-нравственное воспитание: 
освоение опыта человеческих взаимоотношений, проявление сопереживания, уважения, 
любви, доброжелательности и других моральных качеств к родным и другим людям, 
независимо от их национальности, социального статуса, вероисповедания; 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. 
эстетическое воспитание: 
проявление уважительного отношения и интереса к художественной культуре, к различным 
видам искусства, восприимчивость к традициям и творчеству своего и других народов, 
готовность выражать своё отношение в разных видах художественной деятельности; 
приобретение эстетического опыта слушания, чтения и эмоционально-эстетической оценки 
произведений фольклора и художественной литературы; понимание образного языка 
художественных произведений, выразительных средств, создающих художественный 
образ. 
трудовое воспитание: 
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. 
экологическое воспитание: 
бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений человека и 
животных, отражённых в литературных произведениях; неприятие действий, приносящих 
вред окружающей среде. 
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; овладение смысловым чтением для 
решения различного уровня учебных и жизненных задач; потребность в самостоятельной 
читательской деятельности, саморазвитии средствами литературы, развитие 
познавательного интереса, активности, инициативности, любознательности и 
самостоятельности в познании произведений фольклора и художественной литературы, 
творчества писателей. 
Специальные личностные результаты: 
способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-
пространственной организации; 
способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятию 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других 
людей; 
эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее сохранения 
и рационального использования; 
умение формировать эстетические чувства, впечатления от восприятия предметов и 
явлений окружающего мира; 
готовность к осознанному овладению жизненными компетенциями и 
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надпрофессиональными навыками, необходимыми для дальнейшего профессионального 
самоопределения. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
В результате изучения литературного чтения на уровне начального общего образования у 
обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 
коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные 
учебные действия, совместная деятельность. 
У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 
познавательных универсальных учебных действий: 
сравнивать произведения по теме, главной мысли, жанру, соотносить произведение и его 
автора, устанавливать основания для сравнения произведений, устанавливать аналогии; 
объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; 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 
(практической) задачи на основе предложенного алгоритма; устанавливать причинно-
следственные связи в сюжете фольклорного и художественного текста, при составлении 
плана, пересказе текста, характеристике поступков героев. 
У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как 
часть познавательных универсальных учебных действий: 
определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 
основе предложенных учителем вопросов; 
формулировать с помощью учителя цель, планировать изменения объекта, ситуации; 
сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 
основе предложенных критериев); формулировать выводы и подкреплять их 
доказательствами на основе результатов проведённого наблюдения (опыта, классификации, 
сравнения, исследования); прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их 
последствия в аналогичных или сходных ситуациях. 
У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как 
часть познавательных универсальных учебных действий: 
выбирать источник получения информации; находить в предложенном источнике 
информацию, представленную в явном виде, согласно заданному алгоритму; распознавать 
достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 
предложенного учителем способа её проверки; соблюдать с помощью взрослых (учителей, 
родителей (законных представителей) правила информационной безопасности при поиске 
информации в информационно-коммуникационной сети «Интернет»; анализировать и 
создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в соответствии с учебной 
задачей; самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 
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 своё мнение; строить речевое высказывание в 
соответствии с поставленной задачей; создавать устные и письменные тексты (описание, 
рассуждение, повествование); готовить небольшие публичные выступления; подбирать 
иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 
У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части 
регулятивных универсальных учебных действий: планировать действия по решению 



142 
 

учебной задачи для получения результата; выстраивать последовательность выбранных 
действий. 
У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля как части 
регулятивных универсальных учебных действий: устанавливать причины успеха (неудач) 
учебной деятельности; 
корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 
У обучающегося будут сформированы следующие 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 строить действия по её достижению: распределять 
роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; проявлять 
готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; ответственно выполнять свою 
часть работы; оценивать свой вклад в общий результат; выполнять совместные проектные 
задания с опорой на предложенные образцы; планировать действия по решению учебной 
задачи для получения результата; выстраивать последовательность выбранных действий. 
Специальные метапредметные результаты: 
• использовать сохранные анализаторы в различных видах деятельности (учебно-
познавательной, ориентировочной, трудовой); 
• применять осязательный, зрительно-осязательный (для слепых с остаточным зрением) и 
слуховой способы восприятия материала; 
• читать и писать с использованием рельефно-точечной системы шрифта Л. Брайля; 
• применять современные средства коммуникации и тифлотехнические средства; 
• осуществлять предметную, пространственную и социально-бытовую ориентировку, 
обладать мобильностью; 
• применять приемы отбора и систематизации материала на определенную тему; 
• вести самостоятельный поиск информации; 
• преобразовывать, сохранять и передавать информацию, полученную в результате чтения 
или аудирования; 
• принимать участие в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 
• адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 
• осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в повседневной 
коммуникации; 
• оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; 
• находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; 
• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
1 КЛАСС 

Предметные результаты изучения литературного чтения. К концу обучения в 1 классе 
обучающийся научится: 
понимать ценность чтения для решения учебных задач и применения в различных 
жизненных ситуациях: отвечать на вопрос о важности чтения для личного развития, 
находить в художественных произведениях отражение нравственных ценностей, традиций, 
быта разных народов; проводить звуковой анализ слова, называть звуки, из которых 
состоит слово (гласные - ударный, безударные; согласные - звонкие, глухие, парные и 
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непарные, твёрдые, мягкие, парные и непарные); дифференцировать понятия «звук» и 
«буква»; делить слово на слоги, ставить ударение, читать и составлять схемы звукового 
состава знакомых слов; определять количество букв и звуков в слове, отличать т екст от 
набора предложений, записанных как текст; владеть техникой слогового плавного чтения с 
переходом на чтение целыми словами, читать осознанно вслух целыми словами без 
пропусков и перестановок букв и слогов доступные для восприятия и небольшие по объёму 
произведения в темпе от 20 до 30 слов в минуту (без отметочного оценивания); слушать 
небольшую сказку, загадку, стихотворение, рассказ; отвечать на вопросы учителя по 
содержанию прочитанного; подробно пересказывать текст; составлять устный рассказ по 
сюжетной предметной картинке; правильно называть знакомые книги; читать наизусть с 
соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее 2 стихотворений о Родине, 
о детях, о семье, о родной природе в разные времена года; различать прозаическую 
(нестихотворную) и стихотворную речь; различать и называть отдельные жанры фольклора 
(устного народного творчества) и художественной литературы (загадки, пословицы, 
потешки, сказки (фольклорные и литературные), рассказы, стихотворения); понимать 
содержание прослушанного (прочитанного) произведения: отвечать на вопросы по 
фактическому содержанию произведения; владеть элементарными умениями анализа 
текста прослушанного (прочитанного) произведения: определять последовательность 
событий в произведении, характеризовать поступки (положительные или отрицательные) 
героя, объяснять значение незнакомого слова с использованием словаря; 
участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: отвечать на 
вопросы о впечатлении от произведения, использовать в беседе изученные литературные 
понятия (автор, герой, тема, идея, заголовок, содержание произведения), подтверждать свой 
ответ примерами из текста; пересказывать (устно) содержание произведения с 
соблюдением последовательности событий, с опорой на предложенные ключевые слова, 
вопросы, рисунки, предложенный план; читать по ролям с соблюдением норм 
произношения, расстановки ударения; составлять высказывания по содержанию 
произведения (не менее 3 предложений) по заданному алгоритму; сочинять небольшие 
тексты по предложенному началу (не менее 3 предложений); ориентироваться в книге 
(учебнике) по обложке, оглавлению, иллюстрациям; выбирать книги для самостоятельного 
чтения по совету взрослого и с учётом рекомендованного учителем списка, рассказывать о 
прочитанной книге по предложенному алгоритму; обращаться к справочной литературе для 
получения дополнительной информации в соответствии с учебной задачей. 

2 КЛАСС 
Предметные результаты изучения литературного чтения. К концу обучения во 2 классе 
обучающийся научится: 
объяснять важность чтения для решения учебных задач и применения в различных 
жизненных ситуациях: переходить от чтения вслух к чтению про себя в соответствии с 
учебной задачей, обращаться к разным видам чтения (изучающее, ознакомительное, 
поисковое выборочное, просмотровое выборочное), находить в фольклоре и литературных 
произведениях отражение нравственных ценностей, традиций, быта, культуры разных 
народов, ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте изученных 
произведений; читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов 
доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные 
произведения в темпе от 30 до 40 слов в минуту (без отметочного оценивания); читать 
наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее 3 стихотворений 
о Родине, о детях, о семье, о родной природе в разные времена года; различать 
прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного произведения 
(ритм, рифма); понимать содержание, смысл прослушанного (прочитанного) произведения: 
отвечать и формулировать вопросы по фактическому содержанию произведения; различать 
и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, потешки, 
небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и волшебные) и 
художественной литературы (литературные сказки, рассказы, стихотворения, басни); 
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владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять тему и 
главную мысль, воспроизводить последовательность событий тексте произведения, 
составлять план текста (вопросный, номинативный); описывать характер героя, находить в 
тексте средства изображения (портрет) героя и выражения его чувств, оценивать поступки 
героев произведения, устанавливать взаимосвязь; между характером героя и его 
поступками, сравнивать героев одного произведения по предложенным критериям, 
характеризовать отношение автора к героям, его поступкам; объяснять значение 
незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием словаря; находить в тексте 
примеры использования слов в прямом и переносном значении; осознанно применять для 
анализа текста изученные понятия (автор, литературный герой, тема, идея, заголовок, 
содержание произведения, сравнение, эпитет); участвовать в обсуждении прослушанного 
(прочитанного) произведения: понимать жанровую принадлежность произведения, 
формулировать устно простые выводы, подтверждать свой ответ примерами из текста; 
пересказывать (устно) содержание произведения подробно, выборочно, от лица героя, от 
третьего лица; читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, 
инсценировать небольшие эпизоды из произведения; составлять высказывания на заданную 
тему по содержанию произведения (не менее 5 предложений); сочинять по аналогии с 
прочитанным загадки, небольшие сказки, рассказы; ориентироваться в книге и (или) 
учебнике по обложке, оглавлению, аннотации, иллюстрациям, предисловию, условным 
обозначениям; выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного 
списка, используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; использовать справочную 
литературу для получения дополнительной информации в соответствии с учебной задачей. 
 

3 КЛАСС 
Предметные результаты изучения литературного чтения. К концу обучения в З классе 
обучающийся научится: 
отвечать на вопрос о культурной значимости устного народного творчества и 
художественной литературы, находить в фольклоре и литературных произведениях 
отражение нравственных ценностей, традиций, быта, культуры разных народов, 
ориентироваться в нравственноэтических понятиях в контексте изученных произведений; 
читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать разные виды 
чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое выборочное); 
читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по 
восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения в темпе от 
50 до 60 слов в минуту (без отметочного оценивания); читать наизусть не менее 4 
стихотворений в соответствии с изученной тематикой произведений; различать 
художественные произведения и познавательные тексты; различать прозаическую и 
стихотворную речь: называть особенности стихотворного произведения (ритм, рифма, 
строфа), отличать лирическое произведение от эпического; понимать жанровую 
принадлежность, содержание, смысл прослушанного (прочитанного) произведения: 
отвечать и формулировать вопросы к учебным и художественным текстам; различать и 
называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, потешки, небылицы, 
народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и волшебные) и 
художественной литературы (литературные сказки, рассказы, стихотворения, басни), 
приводить примеры произведений фольклора разных народов России; владеть 
элементарными умениями анализа и интерпретации текста: формулировать тему и главную 
мысль, определять последовательность событий в тексте произведения, выявлять связь 
событий, эпизодов текста; составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный); 
характеризовать героев, описывать характер героя, давать оценку поступкам героев, 
составлять портретные характеристики персонажей; выявлять взаимосвязь между 
поступками, мыслями, чувствами героев, сравнивать героев одного произведения и 
сопоставлять их поступки по предложенным критериям (по аналогии или по контрасту); 
отличать автора произведения от героя и рассказчика, характеризовать отношение автора к 
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героям, поступкам, описанной картине, находить в тексте средства изображения героев 
(портрет), описание пейзажа и интерьера; объяснять значение незнакомого слова с опорой 
на контекст и с использованием словаря; находить в тексте примеры использования слов в 
прямом и переносном значении, средств художественной выразительности (сравнение, 
эпитет, олицетворение); осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, 
литературный герой, персонаж, характер, тема, идея, заголовок, содержание произведения, 
эпизод, смысловые части, композиция, сравнение, эпитет, олицетворение); участвовать в 
обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: строить монологическое и 
диалогическое высказывание с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм, 
устно и письменно формулировать простые выводы, подтверждать свой ответ примерами 
из текста; использовать в беседе изученные литературные понятия; пересказывать 
произведение (устно) подробно, выборочно, сжато (кратко), от лица героя, с изменением 
лица рассказчика, от третьего лица; при анализе и интерпретации текста использовать 
разные типы речи (повествование, описание, рассуждение) с учётом специфики учебного и 
художественного текстов; читать по ролям с соблюдением норм произношения, 
инсценировать небольшие эпизоды из произведения; составлять устные и письменные 
высказывания на основе прочитанного (прослушанного) текста на заданную тему по 
содержанию произведения (не менее 7 предложений), корректировать собственный 
письменный текст; составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному 
алгоритму; сочинять тексты, используя аналогии, иллюстрации, придумывать продолжение 
прочитанного произведения; использовать в соответствии с учебной задачей аппарат 
издания: обложку, оглавление, аннотацию, иллюстрации, предисловие, приложения, 
сноски, примечания; выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом 
рекомендательного списка, используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 
использовать справочные издания, в том числе верифицированные электронные 
образовательные и информационные ресурсы, включённые в федеральный перечень. 

4 КЛАСС 
Предметные результаты изучения литературного чтения. К концу обучения в 4 классе 
обучающийся научится: 
осознавать значимость художественной литературы и фольклора для всестороннего 
развития личности человека, находить в произведениях отражение нравственных 
ценностей, фактов бытовой и духовной культуры народов России и мира, ориентироваться 
в нравственно-этических понятиях в контексте изученных произведений; демонстрировать 
интерес и положительную мотивацию к систематическому чтению и слушанию 
художественной литературы и произведений устного народного творчества: формировать 
собственный круг чтения; читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, 
использовать разные виды чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, 
просмотровое выборочное); читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок 
букв и слогов доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и 
стихотворные произведения в темпе от 70 до 80 слов в минуту (без отметочного 
оценивания); читать наизусть не менее 5 стихотворений в соответствии с изученной 
тематикой произведений; различать художественные произведения и познавательные 
тексты; различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности 
стихотворного произведения (ритм, рифма, строфа), отличать лирическое произведение от 
эпического; понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанного 
(прочитанного) произведения: отвечать и формулировать вопросы (в том числе 
проблемные) к познавательным, учебным и художественным текстам; различать и называть 
отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, потешки, небылицы, 
народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и волшебные), приводить 
примеры произведений фольклора разных народов России; соотносить читаемый текст с 
жанром художественной литературы (литературные сказки, рассказы, стихотворения, 
басни), приводить примеры разных жанров литературы России и стран мира; владеть 
элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять тему и главную 
мысль, последовательность событий в тексте произведения, выявлять связь событий, 
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эпизодов текста; характеризовать героев, давать оценку их поступкам, составлять 
портретные характеристики персонажей, выявлять взаимосвязь между поступками и 
мыслями, чувствами героев, сравнивать героев одного произведения по самостоятельно 
выбранному критерию (по аналогии или по контрасту), характеризовать собственное 
отношение к героям, поступкам; находить в тексте средства изображения героев (портрет) 
и выражения их чувств, описание пейзажа и интерьера, устанавливать причинно-
следственные связи событий, явлений, поступков героев; объяснять значение незнакомого 
слова с опорой на контекст и с использованием словаря; находить в тексте примеры 
использования слов в прямом и переносном значении, средства художественной 
выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение, метафора); осознанно применять 
изученные понятия (автор, мораль басни, литературный герой, персонаж, характер, тема, 
идея, заголовок, содержание произведения, эпизод, смысловые части, композиция, 
сравнение, эпитет, олицетворение, лирика, эпос, образ); участвовать в обсуждении 
прослушанного (прочитанного) произведения: строить монологическое и диалогическое 
высказывание с соблюдением норм русского литературного языка (норм произношения, 
словоупотребления, грамматики); устно и письменно формулировать простые выводы на 
основе прослушанного (прочитанного) текста, подтверждать свой ответ примерами из 
текста; составлять план текста (вопросный, номинативный), пересказывать (устно) 
подробно, выборочно, сжато (кратко), от лица героя; читать по ролям с соблюдением норм 
произношения, расстановки ударения, инсценировать небольшие эпизоды из произведения; 
составлять устные и письменные высказывания на заданную тему по содержанию 
произведения (не менее 8 предложений), писать сочинения на заданную тему, используя 
разные типы речи (повествование, описание, рассуждение), корректировать собственный 
текст с учётом правильности, выразительности письменной речи; составлять краткий отзыв 
о прочитанном произведении по заданному алгоритму; придумывать продолжение 
прочитанного произведения (не менее 7 предложений); использовать в соответствии с 
учебной задачей аппарат издания (обложка, оглавление, аннотация, иллюстрация, 
предисловие, приложение, сноски, примечания); выбирать книги для самостоятельного 
чтения с учётом рекомендательного списка, используя картотеки, рассказывать о 
прочитанной книге; использовать справочную литературу, электронные образовательные и 
информационные ресурсы информационно-коммуникационной сети «Интернет» (в 
условиях контролируемого входа), с учетом их доступности слепым для получения 
дополнительной информации в соответствии с учебной задачей. 
 

4 дополнительный КЛАСС 
Предметные результаты изучения литературного чтения. К концу обучения в 4 классе 
обучающийся научится: 
осознавать значимость художественной литературы и фольклора для всестороннего 
развития личности человека, находить в произведениях отражение нравственных 
ценностей, фактов бытовой и духовной культуры народов России и мира, ориентироваться 
в нравственно-этических понятиях в контексте изученных произведений; демонстрировать 
интерес и положительную мотивацию к систематическому чтению и слушанию 
художественной литературы и произведений устного народного творчества: формировать 
собственный круг чтения; читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, 
использовать разные виды чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, 
просмотровое выборочное); читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок 
букв и слогов доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и 
стихотворные произведения в темпе не менее 80 слов в минуту (без отметочного 
оценивания); читать наизусть не менее 5 стихотворений в соответствии с изученной 
тематикой произведений; различать художественные произведения и познавательные 
тексты; различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотвор 
ного произведения (ритм, рифма, строфа), отличать лирическое произведение от 
эпического; понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанного 
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(прочитанного) произведения: отвечать и формулировать вопросы (в том числе 
проблемные) к познавательным, учебным и художественным текстам; различать и называть 
отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, потешки, небылицы, 
народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и волшебные), приводить 
примеры произведений фольклора разных народов России; соотносить читаемый текст с 
жанром художественной литературы (литературные сказки, рассказы, стихотворения, 
басни), приводить примеры разных жанров литературы России и стран мира; владеть 
элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять тему и главную 
мысль, последовательность событий в тексте произведения, выявлять связь событий, 
эпизодов текста; характеризовать героев, давать оценку их поступкам, составлять 
портретные характеристики персонажей, выявлять взаимосвязь между поступками и 
мыслями, чувствами героев, сравнивать героев одного произведения по самостоятельно 
выбранному критерию (по аналогии или по контрасту), характеризовать собственное 
отношение к героям, поступкам; находить в тексте средства изображения героев (портрет) 
и выражения их чувств, описание пейзажа и интерьера, устанавливать причинно-
следственные связи событий, явлений, поступков героев; объяснять значение незнакомого 
слова с опорой на контекст и с использованием словаря; находить в тексте примеры 
использования слов в прямом и переносном значении, средства художественной 
выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение, метафора); осознанно применять 
изученные понятия (автор, мораль басни, литературный герой, персонаж, характер, тема, 
идея, заголовок, содержание произведения, эпизод, смысловые части, композиция, 
сравнение, эпитет, олицетворение, метафора, лирика, эпос, образ); участвовать в 
обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: строить монологическое и 
диалогическое высказывание с соблюдением норм русского литературного языка (норм 
произношения, словоупотребления, грамматики); устно и письменно формулировать 
простые выводы на основе прослушанного (прочитанного) текста, подтверждать свой ответ 
примерами из текста; составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный), 
пересказывать (устно) подробно, выборочно, сжато (кратко), от лица героя, с изменением 
лица рассказчика, от третьего лица; читать по ролям с соблюдением норм произношения, 
расстановки ударения, инсценировать небольшие эпизоды из произведения; составлять 
устные и письменные высказывания на заданную тему по содержанию произведения (не 
менее 10 предложений), писать сочинения на заданную тему, используя разные типы речи 
(повествование, описание, рассуждение), корректировать собственный текст с учётом 
правильности, выразительности письменной речи; составлять краткий отзыв о 
прочитанном произведении по заданному алгоритму; сочинять по аналогии с прочитанным, 
составлять рассказ по иллюстрациям, от имени одного из героев, придумывать 
продолжение прочитанного произведения (не менее 10 предложений); использовать в 
соответствии с учебной задачей аппарат издания (обложка, оглавление, аннотация, 
иллюстрация, предисловие, приложение, сноски, примечания); выбирать книги для 
самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка, используя картотеки, 
рассказывать о прочитанной книге; использовать справочную литературу, электронные 
образовательные и информационные ресурсы информационно - коммуникационной сети 
«Интернет» (в условиях контролируемого входа), с учетом их доступности слепым для 
получения дополнительной информации в соответствии с учебной задачей. 

Рабочая программа по математике 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа по предмету «Математика» составлена в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «19» декабря 
2014 г. № 1598 и Примерной программы начального общего образования, авторской 
программы М. И. Моро, М. А. Бантовой «Математика», утверждённой МО РФ (Москва, 
2011 г), а также Примерной адаптированной основной образовательной программы по 
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математике для слепых учащихся. на основе: 
- авторской программы М.И.Моро, М.А.Бантовой, Г.В. Бельтюковой, С.И.Волковой, 
С.В.Степановой «Математика» 1-4 классы 2014 г., 
- программы Специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV вида (для 
слабовидящих детей) (ясли - сад - начальная школа) под редакции Л.И. Плаксиной. 
Выбор этой программы обусловлен тем, что обучение слепых учащихся осуществляется по 
адаптированным для них и изданным рельефноточечным шрифтом Брайля учебникам М.И. 
Моро, С.В. Степанова, С.И. Волкова «Математика, 1-4 классы». (М.: Просвещение, 2018 г). 
Использование УМК М.И. Моро рекомендовано Министерством Образования и науки РФ 
(приказ № 253 от 31.03.2014 г. "Об утверждении федерального перечня учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования"). 
Данная программа разработана с учётом возрастных психологических особенностей 
учащихся, концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России, планируемых результатов начального общего образования. 
Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего образования. 
Этот предмет играет важную роль в формировании у младших школьников умения учиться. 
Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приёмов 
умственной деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, классификацию 
объектов, устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать 
логические цепочки рассуждений. Изучая математику, они усваивают определённые 
обобщённые знания и способы действий. Универсальные математические способы 
познания способствуют целостному восприятию мира, позволяют выстраивать модели его 
отдельных процессов и явлений, а также являются основой формирования универсальных 
учебных действий. Универсальные учебные действия обеспечивают усвоение предметных 
знаний и интеллектуальное развитие учащихся, формируют способность к 
самостоятельному поиску и усвоению новой информации, новых знаний и способов 
действий, что составляет основу умения учиться. 
Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы не 
только для дальнейшего успешного изучения математики и других школьных дисциплин, 
но и для решения многих практических задач во взрослой жизни. 
Цели изучения курса: 
Основными целями начального обучения математике являются: 
• Математическое развитие младшего школьника: использование математических 
представлений для описания окружающих предметов, процессов, явлений в 
количественном и пространственном отношении; формирование способности к 
продолжительной умственной деятельности, основ логического мышления, 
пространственного воображения, математической речи и аргументации, способности 
различать обоснованные и необоснованные суждения. 
• Освоение начальных математических знаний. Формирование умения решать учебные и 
практические задачи средствами математики: вести поиск информации (фактов, сходства, 
различий, закономерностей, оснований для упорядочивания, вариантов); понимать 
значение величин и способов их измерения; использовать арифметические способы для 
разрешения сюжетных ситуаций; работать с алгоритмами выполнения арифметических 
действий, решения задач, проведения простейших построений. Проявлять математическую 
готовность к продолжению образования. 
• Воспитание критичности мышления, интереса к умственному труду, стремления 
использовать математические знания в повседневной жизни. 
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Основные задачи содержания курса: 
Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных 
целей начального математического образования: 
•      обеспечение необходимого уровня математического развития учащихся; 
• создание условий для общего умственного развития детей на основе овладения 
математическимизнаниями и практическими действиями; 
• освоение записи математических цифр и знаков с использованием шрифта Л. Брайля; 
• освоение чтения чисел, записанных рельефно-точечным шрифтом Л. Брайля; 
• освоение письма рельефно-точечным шрифтом и действий с многозначными числами на 
приборе Л. Брайля; 
• распознавание, изображение геометрических фигур (точка, отрезок, ломаная, прямой 
угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг); построение 
отрезков, ломанных и других геометрических фигур; 
• развитие творческих возможностей учащихся; 
• формирование и развитие познавательных интересов. 
• формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе 
овладения несложными математическими методами познания окружающего мира (умения 
устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и пространственные 
отношения); 
• развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления; 
• развитие пространственного воображения; 
• развитие математической речи; 
• формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для 
решения учебно-познавательных и практических задач; 
• формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 
• формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 
• развитие познавательных способностей; 
• воспитание стремления к расширению математических знаний; 
• формирование критичности мышления; 
• развитие умений аргументировано обосновывать и отстаивать высказанное суждение, 
оценивать и принимать суждения других. 
Наряду с общими задачами развития младших школьников в обучении слепых детей есть и 
специальная задача - коррекция вторичных дефектов развития, обусловленных отсутствием 
или резким снижением зрения. 
Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками универсальности 
математических способов познания мира, усвоение начальных математических знаний, 
связей математики с окружающей действительностью и с другими школьными предметами, 
а также личностную заинтересованность в расширении математических знаний. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 
Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нём объединён 
арифметический, геометрический и алгебраический материал. 
Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и величины», 
«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения. 
Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с информацией». 
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Арифметическим ядром программы является учебный материал, который, с одной стороны, 
представляет основы математической науки, а с другой — содержание, отобранное и 
проверенное многолетней педагогической практикой, подтвердившей необходимость его 
изучения в начальной школе для успешного продолжения образования. 
Основа арифметического содержания — представления о натуральном числе и нуле, 
арифметических действиях (сложение, вычитание, умножение и деление). На уроках 
математики у младших школьников будут сформированы представления о числе как 
результате счёта, о принципах образования, записи и сравнения целых неотрицательных 
чисел. Учащиеся научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с 
целыми неотрицательными числами в пределах миллиона; узнают, как связаны между 
собой компоненты и результаты арифметических действий; научатся находить 
неизвестный компонент арифметического действия по известному компоненту и 
результату действия; усвоят связи между сложением и вычитанием, умножением и 
делением; освоят различные приёмы проверки выполненных вычислений. Младшие 
школьники познакомятся с калькулятором и научатся пользоваться им при выполнении 
некоторых вычислений, в частности при проверке результатов арифметических действий с 
многозначными числами. 
Программа предусматривает ознакомление с величинами (длина, площадь, масса, 
вместимость, время) и их измерением, с единицами измерения однородных величин и 
соотношениями между ними. 
Важной особенностью программы является включение в неё элементов алгебраической 
пропедевтики (выражения с буквой, уравнения и их решение). Особое место в содержании 
начального математического образования занимают текстовые задачи. Работа с ними в 
данном курсе имеет свою специфику и требует более детального рассмотрения. 
Система подбора задач, определение времени и последовательности введения задач того 
или иного вида обеспечивают благоприятные условия для сопоставления, сравнения, 
противопоставления задач, сходных в том или ином отношении, а также для рассмотрения 
взаимообратных з адач. При таком подходе дети с самого начала приучаются проводить 
анализ задачи, устанавливая связь между данными и искомым, и осоз нанно выбирать 
правильное действие для её решения. Решение некоторых задач основано на 
моделировании описанных в них взаимосвязей между данными и искомым. 
Решение текстовых задач связано с формированием целого ряда умений: осознанно читать 
и анализировать содержание задачи (что известно и что неизвестно, что можно узнать по 
данному условию и что нужно знать для ответа на вопрос задачи); моделировать 
представленную в тексте ситуацию; видеть различные способы решения задачи и 
сознательно выбирать наиболее рациональные; составлять план решения, обосновывая 
выбор каждого арифметического действия; записывать решение (сначала по действиям, а в 
дальнейшем составляя выражение); производить необходимые вычисления; устно давать 
полный ответ на вопрос задачи и проверять правильность её решения; самостоятельно 
составлять задачи. 
Работа с текстовыми задачами оказывает большое влияние на развитие у детей 
воображения, логического мышления, речи. Решение задач укрепляет связь обучения с 
жизнью, углубляет понимание практического значения математических знаний, 
пробуждает у учащихся интерес к математике и усиливает мотивацию к её изучению. 
Сюжетное содержание текстовых задач, связанное, как правило, с жизнью семьи, класса, 
школы, событиями в стране, городе или селе, знакомит детей с разными сторонами 
окружающей действительности; способствует их духовно-нравственному развитию и 
воспитанию: формирует чувство гордости за свою Родину, уважительное отношение к 
семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру, природе, духовным 
ценностям; развивает интерес к занятиям в различных кружках и спортивных секциях; 
формирует установку на здоровый образ жизни. 
При решении текстовых задач используется и совершенствуется знание основных 
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математических понятий, отношений, взаимосвязей и закономерностей. Работа с 
текстовыми задачами способствует осознанию смысла арифметических действий и 
математических отношений, пониманию взаимосвязи между компонентами и результатами 
действий, осознанному использованию действий. 
Программа включает рассмотрение пространственных отношений между объектами, 
ознакомление с различными геометрическими фигурами и геометрическими величинами. 
Учащиеся научатся распознавать и изображать точку, прямую и кривую линии, отрезок, 
луч, угол, ломаную, многоугольник, различать окружность и круг. Они овладеют навыками 
работы с измерительными и чертёжными инструментами (линейка, чертёжный угольник, 
циркуль). В содержание включено знакомство с простейшими геометрическими телами: 
шаром, кубом, пирамидой. Изучение геометрического содержания создаёт условия для 
развития пространственного воображения детей и закладывает фундамент успешного 
изучения систематического курса геометрии в основной школе. 
Программой предусмотрено целенаправленное формирование совокупности умений 
работать с информацией. Эти умения формируются как на уроках, так и во внеурочной 
деятельности — на факультативных и кружковых занятиях. Освоение содержания курса 
связано не только с поиском, обработкой, представлением новой информации, но и с 
созданием информационных объектов: стенгазет, книг, справочников. Новые 
информационные объекты создаются в основном в рамках проектной деятельности. 
Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить и углубить полученные на уроках 
знания, создаёт условия для творческого развития детей, формирования позитивной 
самооценки, навыков совместной деятельности с взрослыми и сверстниками, умений 
сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои действия и реализовывать планы, 
вести поиск и систематизировать нужную информацию. 
Предметное содержание программы направлено на последовательное формирование и 
отработку универсальных учебных действий, развитие логического и алгоритмического 
мышления, пространственного воображения и математической речи. 
Большое внимание в программе уделяется формированию умений сравнивать 
математические объекты (числа, числовые выражения, различные величины, 
геометрические фигуры и т. д.), выделять их существенные признаки и свойства, проводить 
на этой основе классификацию, анализировать различные задачи, моделировать процессы 
и ситуации, отражающие смысл арифметических действий, а также отношения и 
взаимосвязи между величинами, формулировать выводы, делать обобщения, переносить 
освоенные способы действий в изменённые условия. 
Знание и понимание математических отношений и взаимозависимостей между различными 
объектами (соотношение целого и части, пропорциональные зависимости величин, 
взаимное расположение объектов в пространстве и др.), их обобщение и распространение 
на расширенную область приложений выступают как средство познания закономерностей, 
происходящих в природе и в обществе. Это стимулирует развитие познавательного 
интереса школьников, стремление к постоянному расширению знаний, совершенствованию 
освоенных способов действий. 
Изучение математики способствует развитию алгоритмического мышления младших 
школьников. Программа предусматривает формирование умений действовать по 
предложенному алгоритму, самостоятельно составлять план действий и следовать ему при 
решении учебных и практических задач, осуществлять поиск нужной информации, 
дополнять ею решаемую задачу, делать прикидку и оценивать реальность предполагаемого 
результата. Развитие алгоритмического мышления послужит базой для успешного 
овладения компьютерной грамотностью. 
В процессе освоения программного материала младшие школьники знакомятся с языком 
математики, осваивают некоторые математические термины, учатся читать 
математический текст, высказывать суждения с использованием математических терминов 
и понятий, задавать вопросы по ходу выполнения заданий, обосновывать правильность 
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выполненных действий, характеризовать результаты своего учебного труда и свои 
достижения в изучении этого предмета. 
Овладение математическим языком, усвоение алгоритмов выполнения действий, умения 
строить планы решения различных задач и прогнозировать результат являются основой для 
формирования умений рассуждать, обосновывать свою точку зрения, аргументировано 
подтверждать или опровергать истинность высказанного предположения. Освоение 
математического содержания создаёт условия для повышения логической культуры и 
совершенствования коммуникативной деятельности учащихся. 
Содержание программы предоставляет значительные возможности для развития умений 
работать в паре или в группе. Формированию умений распределять роли и обязанности, 
сотрудничать и согласовывать свои действия с действиями одноклассников, оценивать 
собственные действия и действия отдельных учеников (пар, групп) в большой степени 
способствует содержание, связанное с поиском и сбором информации. 
Программа ориентирована на формирование умений использовать полученные знания для 
самостоятельного поиска новых знаний, для решения задач, возникающих в процессе 
различных видов деятельности, в том числе и в ходе изучения других школьных дисциплин. 
Математические знания и представления о числах, величинах, геометрических фигурах 
лежат в основе формирования общей картины мира и познания законов его развития. 
Именно эти знания и представления необходимы для целостного восприятия объектов и 
явлений природы, многочисленных памятников культуры, сокровищ искусства. 
Обучение младших школьников математике на основе данной программы способствует 
развитию и совершенствованию основных познавательных процессов (включая 
воображение и мышление, память и речь). Дети научатся не только самостоятельно решать 
поставленные задачи математическими способами, но и описывать на языке математики 
выполненные действия и их результаты, планировать, контролировать и оценивать способы 
действий и сами действия, делать выводы и обобщения, доказывать их правильность. 
Освоение курса обеспечивает развитие творческих способностей, формирует интерес к 
математическим знаниям и потребность в их расширении, способствует продвижению 
учащихся начальных классов в познании окружающего мира. 
Структура содержания определяет такую последовательность изучения учебного 
материала, которая обеспечивает не только формирование осознанных и прочных, во 
многих случаях доведённых до автоматизма навыков вычислений, но и доступное для 
младших школьников обобщение учебного материала, понимание общих принципов и 
законов, лежащих в основе изучаемых математических фактов, осознание связей между 
рассма 
ближенное во времени изучение связанных между собой понятий, действий, задач даёт 
возможность сопоставлять, сравнивать, противопоставлять их в учебном процессе, 
выявлять сходства и различия в рассматриваемых фактах. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 
Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих 
личностных, метапредметных и предметных результатов. 
Личностные результаты освоения предмета 
• Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 
• Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к семейным 
ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 
• Целостное восприятие окружающего мира. 
• Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, 
заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, творческий 
подход к выполнению заданий. 
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• Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 
• Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 
• Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе 
на результат. 
Метапредметные результаты освоения предмета 
РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 
• Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно. 
• Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему 
совместно с учителем учиться планировать учебную деятельность на уроке. 
• Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки. Работая по 
предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, простейшие 
приборы и инструменты). 
• Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД: 
• Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная 
информация (знания) для решения учебной задачи в один шаг. 
• Делать предварительный отбор источников информации для решения учебной задачи. 
• Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в 
предложенных учителем словарях и энциклопедиях 
• Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 
(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 
• Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные 
выводы. 
• Использовать знаково-символические средства представления информации для создания 
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 
практических задач. 
КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД: Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль 
в устной и письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 
• Слушать и понимать речь других. 
• Вступать в беседу на уроке и в жизни. 
• Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 
Предметные результаты освоения предмета 
ОБЩИЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения 
окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки их количественных и 
пространственных отношений. 
Овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 
воображения и математической речи, основами счёта, измерения, прикидки результата и 
его оценки, наглядного представления данных в разной форме (таблицы, схемы, 
диаграммы), записи и выполнения алгоритмов. Приобретение начального опыта 
применения математических знаний для решения учебно-познавательных и учебно-
практических задач. 
Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 
выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и стратегии в 
игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с 
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таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать 
и интерпретировать данные. 
Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на 
клавиатуре, работать с меню, находить информацию по заданной теме, распечатывать её на 
принтере). 
Планируемые результаты изучения курса «Математика» 
Личностные результаты: 
У учащегося будут сформированы: 
• навыки в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей учебной 
деятельности; 
• основы мотивации учебной деятельности личностного смысла изучения математики, 
интерес, переходящий в потребность к расширению 
знаний, к применению поисковых и творческих подходов к выполнению заданий и пр., 
предложенных в учебнике или учителем; 
• положительное отношение к урокам математики, к учёбе, к школе; 
• понимание значения математических знаний в собственной жизни; 

• 

понимание значения математики в жизни и деятельности человека; 
                 восприятие критериев оценки учебной деятельности и понимание учительских 
оценок успешности учебной деятельности; 
• умение самостоятельно выполнять определённые учителем виды работ (деятельности), 
понимая личную ответственность за результат; 
• правила общения, навыки сотрудничества в учебной деятельности; 
• начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему 
определённых заданий и упражнений); 
• уважение и принятие семейных ценностей, понимание необходимости бережного 
отношения к природе, к своему здоровью и здоровью других людей. 
Метапредметными результатами изучения учебно-методического курса «Математика» 
являются формирование следующих универсальных учебных действий. 
Регулятивные УУД: 
Учащийся научится: 
• понимать, принимать и сохранять различные учебные задачи; осуществлять поиск 
средств для достижения учебной задачи; 
• находить способ решения учебной задачи и выполнять учебные действия в устной и 
письменной форме, использовать математические термины, символы и знаки; 
• планировать свои действия в соответствии с поставленной учебной задачей для её 
решения; 
• проводить пошаговый контроль под руководством учителя, а в некоторых случаях 
самостоятельно; 
• выполнять самоконтроль и самооценку результатов своей учебной деятельности на 
уроке и по результатам изучения отдельных тем. 
Познавательные УУД: 
Учащийся научится: 

1 класс: 
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• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий (на 
основе владения рельефноточечным шрифтом Л. Брайля); 

• ориентироваться в прибор Л. Брайля, в приборе Клушиной, в приборе «Школьник», на 
странице учебника; 

• осязательно обследовать объекты, геометрические фигуры, рельефные рисунки; 

• выбирать основания для классификации объектов и проводить их классификацию по 
форме, величине,цвету (при наличии остаточного зрения) по заданному или 
установленному признаку; 

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы, для 
решения задач; 

• овладевать конкретными предметными представлениями об окружающих предметах и 
действий. 

2 класс: 
• Осознавать познавательную задачу, воспринимать её на слух, решать её (под 
руководством учителя или самостоятельно); 
• воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений (информационные 
тексты); 
• ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в 
оглавлении, в условных обозначениях, в словарях учебника); 
• работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, 
схема), под руководством учителя и самостоятельно; 
• осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в соответствии с 
поставленной задачей в учебнике и учебных пособиях; 
• пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведёнными в учебнике и 
учебных пособиях (в том числе в электронном приложении к 
учебнику), для решения учебных и практических задач; 
• пользоваться словарями и справочным материалом учебника; 
• осмысленно читать текст, выделять существенную информацию из текстов разных видов 
(художественного и познавательного); 
• составлять устно небольшое сообщение об изучаемом языковом объекте по вопросам 
учителя (с опорой на графическую информацию учебника или 
прочитанный текст); 
• составлять небольшие собственные тексты по предложенной теме, рисунку; 
• осуществлять синтез как составление целого из частей (под руководством учителя); 
• ориентироваться при решении учебной задачи на возможные способы её решения; 
• находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий; 
• осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка по 
заданным признакам и самостоятельно выделенным 
основаниям; 
• обобщать (выделять ряд или класс объектов как по заданному признаку, так и 
самостоятельно); 
• делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 
• подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня обобщения 
(слово и часть речи, слово и член предложения, имя 
существительное и часть речи и др.); 
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• осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под 
руководством учителя); по результатам наблюдений находить и 
формулировать правила, определения; 
устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений, строить 
рассуждения 

3 класс: 
устанавливать математические отношения между объектами, взаимосвязи в явлениях и 
процессах и представлять информацию в знаков в символической и графической форме, 
строить модели, отражающие различные отношения между объектами; 
• проводить сравнение по одному или нескольким признакам и на этой основе делать 
выводы; 
• устанавливать закономерность следования объектов (чисел, числовых выражений, 
равенств, геометрических фигур и др.) и определять недостающие в ней элементы; 
• выполнять классификацию по нескольким предложенным или самостоятельно 
найденным основаниям; 
• делать выводы по аналогии и проверять эти выводы; 
• проводить несложные обобщения и использовать математические знания в расширенной 
области применения; 
• понимать базовые межпредметные понятия (число, величина, геометрическая фигура); 
• фиксировать математические отношения между объектами и группами объектов в 
знаково-символической форме (на моделях); 
• полнее использовать свои творческие возможности; 
• смысловому чтению текстов математического содержания (общие умения) в 
соответствии с поставленными целями и задачами; 
• самостоятельно осуществлять расширенный поиск необходимой информации в 
учебнике, в справочнике и в других источниках; 
• осуществлять расширенный поиск информации и представлять информацию в 
предложенной форме. 

4 класс: 
Учащиеся научатся: 
• объяснять, как образуется каждая следующая счётная единица; 
• использовать при решении учебных задач единицы измерения длины (мм, см, дм, м), 
массы (кг, центнер), площади (см2, дм2, м2), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, 
месяц, год,) и соотношение между единицами измерения каждой из величин; 
• использовать при решении учебных задач формулы площади и периметра 
прямоугольника (квадрата); 
• пользоваться для объяснения и обоснования своих действий изученной математической 
терминологией; 
• использовать при решении учебных задач названия и последовательность чисел в 
пределах 100 (с какого числа начинается натуральный ряд чисел, как образуется каждое 
следующее число в этом ряду); 
• читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100; 
• представлять любое двузначное число в виде суммы разрядных слагаемых; 
• выполнять умножение и деление с 0; 1; 10; 
• осознанно следовать алгоритмам устных вычислений при сложении, вычитании, 
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умножении и делении, сводимых к вычислениям в пределах 100, и алгоритмам письменных 
вычислений при сложении и вычитании; 
• осознанно следовать алгоритмам проверки вычислений; 
• читать числовые и буквенные выражения, содержащие не более двух действий с 
использованием названий компонентов; 
• решать задачи в 1-2 действия на все арифметические действия арифметическим 
способом (с опорой на схемы, таблицы, краткие записи и другие модели); 
• находить значения выражений в 2-4 действия; 
• использовать знание соответствующих формул площади и периметра прямоугольника 
(квадрата) при решении различных задач; 
• использовать знание зависимости между компонентами и результатами действий при 
решении уравнений вида а ± х = b; а • х = b; а : х = b; 
• строить на приборе «Школьник» прямоугольник и квадрат по заданным длинам сторон; 
• сравнивать величины по их числовым значениям; выражать данные величины в 
изученных единицах измерения; 
• определять время по часам с точностью до минуты; 
• сравнивать и упорядочивать объекты по разным признакам: длине, массе, объёму. 
Числа и величины 
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса 
• моделировать ситуации, требующие умения считать десятками; 
выполнять счёт десятками в пределах 100 как прямой, так и обратный; 
• образовывать круглые десятки в пределах 100 на основе принципа умножения (30 — это 
3 раза по 10) и все другие числа от 20 до 100 из десятков и нескольких единиц (67 - это 6 
десятков и 7 единиц); 
• сравнивать числа в пределах 100, опираясь на порядок их следования при счёте; 
читать и записывать числа первой сотни, объясняя, что обозначает каждая цифра в их 
записи; 
• упорядочивать натуральные числа от 0 до 100 в соответствии с заданным порядком; 
выполнять измерение длин предметов в метрах; 
• выражать длину, используя различные единицы измерения: сантиметр, дециметр, метр; 
• применять изученные соотношения между единицами длины: 1 м = 100 см, 1 м = 10 дм; 
• сравнивать величины, выраженные в метрах, дециметрах и сантиметрах; 
заменять крупные единицы длины мелкими (5м = 50 дм) и наоборот (100 см = 1 дм); 
• сравнивать промежутки времени, выраженные в часах и минутах; 
• использовать различные инструменты и технические средства для проведения 
измерений времени в часах и минутах; 
• использовать основные единицы измерения величин и соотношения между ними (час — 
минута, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр), выполнять 
арифметические действия с этими величинами. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
• устанавливать закономерность ряда чисел и дополнять его в соответствии с этой 
закономерностью; 
• составлять числовую последовательность по указанному правилу; 
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• группировать числа по заданному или самостоятельно выявленному правилу. 
Арифметические действия 
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 
Обучающийся научится: 
• составлять числовые выражения на нахождение суммы одинаковых слагаемых и 
записывать их с помощью знака умножения и наоборот; 
• понимать и использовать знаки и термины, связанные с действиями умножения и 
деления; 
• складывать и вычитать однозначные и двузначные числа на основе использования 
таблицы сложения, выполняя записи в строку или в столбик; 
• выполнять умножение и деление в пределах табличных случаев на основе использования 
таблицы умножения; 
• устанавливать порядок выполнения действий в выражениях без скобок и со скобками, 
содержащих действия одной или разных ступеней; 
• выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных и 
двузначных чисел в случаях, сводимых к знанию таблицы сложения и таблицы умножения 
в пределах 20 (в том числе с нулем и единицей); 
• выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 
• вычислять значения выражений, содержащих два-три действия со скобками и без скобок; 
• понимать и использовать термины выражение и значение выражения, находить 
значения выражений в одно-два действия. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
• моделировать ситуации, иллюстрирующие действия умножения и деления; 
• использовать изученные свойства арифметических действий для рационализации 
вычислений; 
• выполнять проверку действий с помощью вычислений. 
• Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения 
окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки их количественных и 
пространственных отношений. 
• Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 
пространственного воображения и математической речи, основами счёта, измерения, 
прикидки результата и его оценки, наглядного представления данных в разной форме 
(таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов. 
• Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 
учебно-познавательных и учебно-практических задач. 
• Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 
выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и стратегии в 
игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с 
таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать 
и интерпретировать данные. 
Работа с текстовыми задачами 
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 
Обучающийся научится: 
• выделять в задаче условие, вопрос, данные, искомое; 
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• выбирать и обосновывать выбор действий для решения задач на увеличение 
(уменьшение) числа в несколько раз, на нахождение неизвестного компонента действия; 
• решать простые и составные (в два действия) задачи на выполнение четырёх 
арифметических действий. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
• дополнять текст до задачи на основе знаний о структуре задачи; 
• выполнять краткую запись задачи, используя условные знаки; 
• составлять задачу, обратную данной; 
• составлять задачу по рисунку, краткой записи, схеме, числовому выражению; 
• выбирать выражение, соответствующее решению задачи, из ряда предложенных (для 
задач в одно-два действия); 
• проверять правильность решения задачи и исправлять ошибки; 
• сравнивать и проверять правильность предложенных решений или ответов задачи (для 
задач в два действия).  
Пространственные отношения. Геометрические фигуры 
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 
Обучающийся научится: 
• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (луч, угол, ломаная, 
прямоугольник, квадрат); 
• обозначать буквами русского алфавита знакомые геометрические фигуры: луч, угол, 
ломаная, многоугольник; 
• чертить отрезок заданной длины с помощью измерительной линейки; 
• чертить на клетчатой бумаге квадрат и прямоугольник с заданными сторонами. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
• описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 
• соотносить реальные предметы и их элементы с изученными геометрическими линиями 
и фигурами; 
• распознавать куб, пирамиду, различные виды пирамид: треугольную, четырёхугольную 
и т. д.; 
• находить на модели куба, пирамиды их элементы: вершины, грани, ребра; 
• находить в окружающей обстановке предметы в форме куба, пирамиды. 
Геометрические величины 
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 
Обучающийся научится: 
• определять длину данного отрезка с помощью измерительной линейки; 
• находить длину ломаной; 
• находить периметр многоугольника, в том числе треугольника, прямоугольника и 
квадрата; 
• применять единицу измерения длины - метр (м) и соотношения: 10 см = 1 дм, 10 дм = 1 
м, 100 мм = 1 дм, 100 см = 1 м; Обучающийся получит возможность научиться: 
• выбирать удобные единицы длины для измерения длины отрезка, длины ломаной; 
периметра многоугольника; 
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• оценивать длину отрезка приближённо (на глаз). 
Работа с информацией 
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 
Обучающийся научится: 
• читать несложные готовые таблицы; 
• заполнять таблицы с пропусками на нахождение неизвестного компонента действия; 
• составлять простейшие таблицы по результатам выполнения практической работы; 
• понимать информацию, представленную с помощью диаграммы. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
строить простейшие высказывания с использованием логических связок «если..., то.», 
«верно/неверно, что...»; 
• составлять схему рассуждений в текстовой задаче от вопроса к данным; 
• находить и использовать нужную информацию, пользуясь данными диаграммы. 

4 дополнительный класс: 
Числа и величины 
Учащийся научится: 
• образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 1 000 000; 
• сравнивать числа и записывать результат сравнения, упорядочивать заданные числа, 
заменять число суммой разрядных слагаемых, уметь заменять мелкие единицы счета 
крупными и наоборот; 
• устанавливать закономерность - правило, по которому составлена числовая 
последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 
увеличение/уменьшение числа в несколько раз); продолжать ее или восстанавливать 
пропущенные в ней числа; 
• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному или 
нескольким признакам; 
• читать, записывать и сравнивать величины (длину, площадь, время, скорость), используя 
основные единицы измерения величин (километр, метр, дециметр, сантиметр, миллиметр; 
квадратный километр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр; 
сутки, час, минута, секунда; километров в час, метров в минуту и др.), и соотношения между 
ними: 1 дм2 = 100 см2, 1 м2 = 100 дм2; переводить одни единицы площади в другие; 
• читать, записывать и сравнивать значения величины массы, используя изученные 
единицы измерения этой величины (тонна, центнер, килограмм, грамм) и соотношение 
между ними: 1 кг = 1 000 г; переводить мелкие единицы массы в более крупные, сравнивать 
и упорядочивать объекты по массе. 
Учащийся получит возможность научиться: 
• классифицировать числа по нескольким основаниям (в более сложных случаях) и 
объяснять свои действия; 
• самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин как площадь, масса в 
конкретных условиях и объяснять свой выбор. 
Арифметические действия 
Учащийся научится: 
• выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 
умножение и деление на однозначное, двузначное число в пределах 1000 000) с 
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использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 
арифметических действий (в том числе деления с остатком; выполнять проверку 
арифметических действий умножения и деления; 
• выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных 
и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с 0 и 1); 
• выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 
• вычислять значение числового выражения, содержащего 2 - 5 действий (со скобками и 
без скобок). 
Учащийся получит возможность научиться: 
• выполнять действия с величинами; 
• выполнять проверку правильности вычислений разными способами (с помощью 
обратного действия, прикидки и оценки результата действия, на основе зависимости между 
компонентами и результатом действия); 
• использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 
• находить значение буквенного выражения при заданных значениях входящих в него 
букв; 
• решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами действий 
сложения и вычитания, умножения и деления. 
Работа с текстовыми задачами 
Учащийся научится: 
• устанавливать зависимости между объектами и величинами, представленными в задаче, 
составлять план решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 
• решать арифметическим способом текстовые задачи (в 1 - 3 действия) и задачи, 
связанные с повседневной жизнью; 
• оценивать правильность хода решения задачи, вносить исправления, оценивать 
реальность ответа на вопрос задачи. 
Учащийся получит возможность научиться: 
• составлять задачу по краткой записи, по заданной схеме, по решению; 
• решать задачи на нахождение: доли величины и величины по значению её доли 
(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); начала, продолжительности и конца 
события; задачи, отражающие процесс одновременного встречного движения двух 
объектов и движения в противоположных направлениях; задачи с величинами, связанными 
пропорциональной зависимостью (цена, количество, стоимость); массы одного предмета, 
количества предметов, массы всех заданных предметов и др.; 
• решать задачи в 3 - 4 действия; 
• находить разные способы решения одной и той же задачи, сравнивать их и выбирать 
наиболее рациональный способ. 
Пространственные отношения, геометрические фигуры 
Учащийся научится: 
• описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве; 
• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, 
прямой угол; многоугольник, в том числе треугольник, прямоугольник, квадрат; 
окружность, круг); 
• выполнять построение геометрических фигур с заданными размерами (отрезок, квадрат, 
прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 
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• использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 
• распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 
• соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 
Геометрические величины 
Учащийся научится: 
• измерять длину отрезка; 
• вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 
прямоугольника (квадрата) по заданным длинам его сторон; 
• выражать площадь объектов в разных единицах площади (квадратный сантиметр, 
квадратный дециметр, квадратный метр), используя соотношения между ними; 
• оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо («на глаз»). 
Учащийся получит возможность научиться: 
• распознавать, различать и называть геометрические тела: прямоугольный 
параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус; 
• вычислять периметр многоугольника; 
• вычислять площадь прямоугольного треугольника, достраивая его до прямоугольника; 
• находить площади фигур путём их разбиения на прямоугольники (квадраты) и 
прямоугольные треугольники. 
Работа с информацией 
Учащийся научится: 
• читать несложные готовые таблицы; 
• заполнять несложные готовые таблицы; 
• читать несложные готовые столбчатые диаграммы; 
• самостоятельно оформлять в таблице зависимости между пропорциональными 
величинами. 
Учащийся получит возможность научиться: 
• достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 
• сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных 
таблиц и диаграмм; 
• понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («... и ...», 
«если ..., то ...», «верно/неверно, что...; «каждый»; «все»; некоторые;  
 
Коммуникативные УУД: 
Учащийся научится: 
• строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую 
терминологию; 
• признавать возможность существования различных точек зрения, согласовывать свою 
точку зрения с позиции участников, работающих в группе, в паре, корректно и 
аргументировано, с использованием математической терминологии и математических 
знаний отстаивать свою позицию; 
• принимать активное участие в работе в паре и в группе, использовать речевые средства, 
в том числе математическую терминологию, и средства информационных и 
коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач, в 
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ходе решения учебных задач, проектной деятельности; 
• принимать участие в определении общей цели и путей её достижения; уметь 
договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 
• навыкам сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умениям не 
создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
• конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 
сотрудничества. 
Учащийся получит возможность научиться: 
• обмениваться информацией с одноклассниками, работающими в одной группе; 
• обосновывать свою позицию и соотносить её с позицией одноклассников, работающих 
в одной группе. 

Содержание тем учебного курса в 1 классе (132 часа) 
Содержание курса: 1 класс (4 часа в неделю) 
Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные представления. 
Сравнение предметов по размеру (больше - меньше, выше - ниже, длиннее - короче) и 
форме (круглый, квадратный, треугольный и др.) Пространственные представления, 
взаимное расположение предметов: вверху, внизу (выше, ниже), слева, справа левее, 
правее), перед, за, между, рядом. Направления движения: слева направо, справа налево, 
верху вниз, снизу вверх. Временные представления: сначала, потом, до, после, раньше, 
позже. Сравнение групп предметов: больше, меньше, столько же, больше (меньше) на 
Числа от 1 до 10. Названия, последовательность и обозначение чисел от 1 до 10. Счет 
реальных предметов и их изображений, движений, звуков и др. Получение числа 
прибавлением 1 к предыдущему числу, вычитанием 1 из числа, непосредственно 
следующего за ним при счете. Число 0. Его получение и обозначение. Сравнение чисел. 
Равенство, неравенство. Знаки > (больше), < (меньше),= (равно). Состав чисел 2, 3, 4, 5. 
Монеты в 1 р., 2 р., 5 р., 1 к., 5 к., 10 к. Точка. Линии: кривая, прямая. Отрезок. Ломаная. 
Многоугольник. Углы, вершины, стороны многоугольника. Длина отрезка. Сантиметр. 
Сравнение длин отрезков (на глаз, наложением, при помощи линейки с делениями); 
измерение длины отрезка, построение отрезка заданной длины. Решение задач в одно 
действие на сложение и вычитание (на основесчета предметов) 
Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание. Конкретный смысл и названия действий 
сложения и вычитания. Знаки 

+ (плюс), - (минус), = (равно). Названия компонентов и результатов сложения и вычитания 
(их использование при чтении и записи числовых выражений). Нахождение значений 
числовых выражении в 1 - 2 действия без скобок. Переместительное свойство сложения. 
Приемы вычислений: а) при сложении - прибавление числа по частям, перестановка чисел; 
б) при вычитании - вычитание числа по частям и вычитание на основе знания 
соответствующего случая сложения. Таблица сложения в пределах 10. Соответствующие 
случаи вычитания. Сложение и вычитание числом 0. Нахождение числа, которое на 
несколько единиц больше или меньше данного. Решение задач в одно действие на сложение 
и вычитание. 
Числа от 11 до 20. Названия и последовательность чисел от 1 до 20. Десятичный состав 
чисел от 11 до 20. Чтение и запись чисел от 11 до 20. Сравнение чисел. Сложение и 
вычитание вида 10 + 7, 17 - 7, 17 - 10. Сравнение чисел с помощью вычитания. Единицы 
длины: сантиметр, дециметр. Соотношение между ними. Построение отрезков заданной 
длины. Единица массы: килограмм. Единица вместимости: литр. 
Числа 1-10. Сложение и вычитание. Сложение двух однозначных чисел, сумма которых 
больше чем 10, с использованием изученных приемов вычислений. Таблица сложения и 
соответствующие случаи вычитания. Решение задач в 1- 2 действия на сложение и 
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вычитание. 
Содержание тем учебного курса в 2 классе (136 часов) 
Содержание курса: 2 класс (4 часа в неделю) 
1. Числа и величины 
Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 
Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 
упорядочение чисел, знаки сравнения. 
Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, 
килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). 
Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и 
упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, 
сотая, тысячная). 
2. Арифметические действия 
Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических 
действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между сложением 
и вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента 
арифметического действия. Деление с остатком. 
Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях 
со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование 
свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых 
в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и разности на число). 
Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел. 
Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 
достоверности, прикидка результата, вычисление на калькуляторе). 
3. Работа с текстовыми задачами. 
Решение текстовых задач арифметическим способом. Планирование хода решения задачи. 
Представление текста задачи (таблица, схема, диаграмма и другие модели). 
Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на...»,«больше (меньше) в...». 
Зависимости между величинами, характеризующими процессы движения, работы, купли-
продажи и др. Скорость, время, путь, объём работы, время, производительность труда; 
количество товара, его цена и стоимость и др. 
Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 
4. Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше - ниже, слева -
справа, сверху - снизу, ближе— дальше, между и пр.). 
Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), 
отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, 
круг. Использование чертёжных инструментов для выполнения построений. 
Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, 
параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 
5. Геометрические величины. 
Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины 
(миллиметр, сантиметр, деци метр, метр, километр). Периметр. 
Вычисление периметра многоугольника. 
Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный сантиметр, квадратный 
дециметр, квадратный метр). Точное и приближённое измерение площади геометрической 
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фигуры. Вычисление площади прямоугольника. 
6. Работа с информацией. 
Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением 
величин; фиксирование, анализ полученной информации. 
Построение простейших логических выражений с помощью логических связок и слов («... 
и/или ...», «если ..., то ...», «верно/неверно, что ...», «каждый», «все», «найдётся», «не»); 
истинность утверждений. 
Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических 
фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана 
поиска информации. 
Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. 
Чтение столбчатой диаграммы. 

 
Содержание тем учебного курса в 3 классе (136 часов) 
Содержание курса: 3 класс (4 часа в неделю) 
Итоговое повторение (10 часов) 
Числа от 1 до 100. Нумерация чисел. Сложение и вычитание в пределах 100: устные и 
письменные приемы. Уравнения. Буквенные выражения. Свойство противоположных 
сторон прямоугольника. Квадрат. Решение задач изученных видов. 
Числа от 1 до 100. Умножение и деление. (25 часов) 
Конкретный смысл действий умножения и деления. Знаки умножения и деления. Названия 
компонентов и результата умножения, их использование при чтении и записи выражений. 
Переместительное свойство умножения. Названия компонентов и результата деления, их 
использование при чтении и записи выражений. Умножение нуля и единицы. 
Взаимосвязи между компонентами и результатом действий умножения и деления; их 
использование при рассмотрении деления с числом 10. Свойства нуля и единицы при 
умножении и делении. Приёмы умножения и деления на 10. Порядок выполнения действий 
в выражениях, содержащих 2 - 3 действия (со скобками и без них). Решение задач на 
умножение, на нахождение периметра прямоугольника, на нахождение неизвестного 
третьего слагаемого, с величинами «цена», «количество», «стоимость». 
Табличное умножение и деление (86 часов) 
Табличное умножение однозначных чисел и соответствующие случаи деления. Название 
действий и обозначение знаками «*», «:» . Название компонентов и результата действий. 
Прием перестановки множителей и использование его в вычислениях. Взаимосвязь между 
компонентами и результатом действий при умножении и делении. 
Числовые выражения. Скобки. Порядок действий. 
Уравнение. Решение уравнений (подбором значения неизвестного, на основе взаимосвязей 
между компонентами и результатами арифметических действий). 
Решение текстовых задач в 1-2 действия на увеличение (уменьшение) числа в несколько 
раз. Решение задач на разностное и кратное сравнение. Решение задач с величинами «цена», 
«количество», «стоимость». 
Доли. Нахождение доли числа и числа по его доле. Сравнение долей. 
Единицы времени (минута, час, сутки, неделя, месяц, год), соотношение между ними. 
Геометрические величины (15 часов) 
Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (миллиметр, сантиметр, 
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дециметр, метр, километр). Соотношения между единицами длины. Перевод одних единиц 
длины в другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной длины. 
Периметр. Вычисление периметра многоугольника, в том числе периметра прямоугольника 
(квадрата). Построение прямоугольника и квадрата с заданными длинами сторон с 
помощью линейки. Обозначение геометрических фигур буквами. 
Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный миллиметр, 
квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр). Точное и приближённое 
(с помощью палетки) измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади 
прямоугольника (квадрата). 
Круг. Окружность. Центр. Радиус. Диаметр окружности (круга). 
К концу 3 класса обучающиеся должны знать: 
-названия и последовательность чисел от 1 до 100; 
- названия компонентов сложения и вычитания, умножения и деления; 
- названия и обозначение действий умножения и деления; 
- таблицу умножения однозначных чисел и соответствующие случаи деления; 
- правила порядка выполнения действий в числовых выражениях в 2-3 действия (со 
скобками и без них). 
Обучающиеся должны уметь: 
- читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100; выполнять устно четыре 
арифметических действия в пределах 100; 
-выполнять письменно сложение, вычитание двухзначных чисел в пределах 100; выполнять 
проверку вычислений; 
-находить значения числовых выражений, содержащих 2-3 действия (со скобками и без 
них); 
- решать текстовые задачи в 1-3 действия на сложение и вычитание и задачи в 1 действие, 
раскрывающие конкретный смысл умножения и деления; 
- узнавать на сколько единиц одно число больше или меньше другого, во сколько раз одно 
число больше или меньше другого; 
- строить с помощью линейки отрезки заданной длины; 
- вычислять периметр прямоугольника (квадрата); 
- находить площадь прямоугольника и квадрата; 
- пользоваться обозначениями единиц измерения величин: м, мм, см, ч, мин, кг, л. 

Содержание тем учебного курса в 4 классе (136 часов) 
Содержание курса: 4 класс (4 часа в неделю) 

Повторение 
Числа от 1 до 100. Нумерация чисел. Сложение, вычитание, умножение, деление в пределах 
100: устные и письменные приемы. Порядок выполнения действий. Решение уравнений. 
Решение задач изученных видов. 

Доли 
Нахождение доли числа и числа по его доле. Сравнение долей. Единицы времени: год, 
месяц, сутки. Соотношения между ними. Круг. Окружность. Центр, радиус, диаметр 
окружности (круга). 
Практическая работа: Круг, окружность; построение окружности с помощью циркуля. 

Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и деление 
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Умножение суммы на число. Деление суммы на число. Устные приемы внетабличного 
умножения и деления. Деление с остатком. Проверка умножения и деления. Проверка 
деления с остатком. Выражения с двумя переменными вида: а+b, а-b, а-b, c:d; нахождение 
их значений при заданных числовых значениях, входящих в них букв. Уравнения вида: x-
6=72, х:8=12, 64:х =16 и их решение на основе знания взаимосвязей между результатами и 
компонентами действий. 

Числа от 1 до 1000. Нумерация 
Образование и названия трехзначных чисел. Порядок следования чисел при счете. Запись и 
чтение трехзначных чисел. Представление трехзначного числа в виде суммы разрядных 
слагаемых. Сравнение чисел. Увеличение и уменьшение числа в 10,
 
100 раз. Единицы массы: грамм, килограмм. 
Соотношение между ними. 
Практическая работа: Единицы массы; взвешивание предметов. Числа от 1 до 1000. 
Сложение и вычитание 
Устные приемы сложения и вычитания, сводимых к действиям в пределах 1000. 
Письменные приемы сложения и вычитания. Виды треугольников: разносторонние, 
равнобедренные (равносторонние); прямоугольные, остроугольные, тупоугольные. 
Решение задач в 1 - 3 действия на сложение, вычитание в течение года. 
Числа от 1 до 1000. Умножение и деление 
Устные приемы умножения и деления чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 
1000. Письменные приемы умножения и деления на однозначное число. Решение задач в 1 
- 3 действия на умножение и деление в течение года. 
Числа, которые больше 1000. Нумерация 
Класс единиц и класс тысяч. Чтение многозначных чисел. Запись многозначных чисел. 
Разрядные слагаемые. Сравнение чисел. Увеличение и уменьшение числа в 10, 100, 1000 
раз. Класс миллионов. Класс миллиардов. Представление многозначного числа в виде 
суммы разрядных слагаемых. 
Величины 
Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр, соотношение между 
ними. Единицы площади: квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный 
дециметр, квадратный метр, квадратный километр, ар, гектар. Соотношение между ними. 
Таблица единиц площади. Измерение площади с помощью палетки. 
Единицы массы: грамм, килограмм, центнер, тонна, соотношения между ними. 
Единицы времени: секунда, минута, час, сутки, месяц, год, век; соотношения между ними.. 
Определение времени по часам. Задачи на определение начала, конца и продолжительности 
события. Таблица единиц времени. 
Итоговое повторение 
Числа от 1 до 1000 000. Нумерация чисел. Сложение, вычитание, умножение, деление в 
пределах 1000: устные и письменные приемы. Порядок выполнения действий. Решение 
уравнений. Решение задач изученных видов. Величины. 
К концу 4 класса учащиеся должны знать: 
• названия и последовательность чисел в натуральном ряду (с какого числа начинается 
этот ряд и как образуется каждое следующее число в этом ряду); 
• как образуется каждая следующая счётная единица (сколько единиц в одном десятке, 
сколько десятков в одной сотне и т.д.; сколько разрядов содержится в каждом классе; 
название и последовательность рервых трёх классов; 
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• названия и обозначения арифметических действий, названия компонентов и результата 
каждого действия; 
• связь между компонентами и результатом каждого действия; 
• правила о порядке выполнения действий в числовых выражениях, содержащих скобки и 
не содержащих их; таблицу сложения и умножения однозначных чисел и соответствующие 
случаи вычитания и деления; 
• единицы таких величин как, длина, площадь. Масса, время, общепринятые их 
обозначения, соотношения между единицами каждой из этих величин; 
• связи между такими величинами, как цена, количество, стоимость; время, скорость, путь 
при равномерном движении и др.; 
• виды углов (прямой, острый, тупой); 
• определение прямоугольника (квадрата); 
• свойство противоположных сторон прямоугольника. 
Учащиеся должны уметь: 
• читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1000 000, используя знаки; 
записывать результат сравнения; 
• представлять любое трёхзначное число в виде суммы разрядных слагаемых; 
• записывать и вычислять значения числовых выражений, содержащих 3-4 действия (со 
скобками и без них); 
• находить числовое значение буквенных выражений вида: а ± 3, 8 - k, b:2, a ± b, cxd, k : n 
при заданных числовых значениях входящих в них букв; 
• выполнять устные вычисления в пределах 100 и с большими числами в случаях, 
сводимых к действиям в пределах 100; 
• выполнять письменные вычисления (сложение и вычитание многозначных чисел, 
умножение и деление многозначных чисел на однозначное число), выполнять проверку 
вычислений; 
• решать уравнения вида: x ± 60 = 320, 125 + x = 750, 2000 - x = 1450, x : 5 = 420 на 
основе взаимосвязи между компонентами и результатом действий; 
• решать задачи в 1-3 действия; 
• находить длину отрезка, ломаной, периметр прямоугольника, многоугольника; 
• находить площадь прямоугольника (квадрата) зная длины его сторон; 
• узнавать время по часам; 
• применять к решению текстовых задач знание изученных зависимостей между 
величинами; 
• строить заданный отрезок. 

Содержание тем учебного курса в 5 классе (136 часов) 
Содержание курса: 5 класс (4 часа в неделю) 
Повторение. Нумерация. Арифметические действия. 
Разряды и классы: класс единиц, класс тысяч, класс миллионов и т.д. 
Чтение, запись и сравнение многозначных чисел. 
Представление многозначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. 
Увеличение (уменьшение) числа в 10, 100, 1000 раз. 
Луч. Числовой луч. 
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Угол. Виды углов. 
Четыре арифметических действия. Порядок их выполнения в выражениях, содержащих 2-4 
действия. 
Письменные приёмы сложения и вычитания трёхзначных чисел, письменные приёмы 
умножения и деления на однозначное число. 
Нахождение нескольких долей целого и целого по его доле. 
Величины 
Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр. Соотношения между 
ними. 
Единицы площади: квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, 
квадратный метр, квадратный километр, ар, гектар. Соотношения между ними. 
Единицы массы: грамм, килограмм, центнер, тонна. Соотношения между ними. 
Единицы времени: секунда, минута, час, сутки, месяц, год, век. Соотношения между ними. 
Задачи на определение начала, конца события, его продолжительности. 
Практическая работа. Измерение площади геометрической фигуры при помощи палетки. 
Числа, которые больше 1000. сложение и вычитание 
Сложение и вычитание (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые 
сложением и вычитанием; сложение и вычитание с числом 0; переместительное и 
сочетательное свойства сложения и их использование для рационализации вычислений; 
взаимосвязь между компонентами и результатами сложения и вычитания; способы 
проверки сложения и вычитания. 
Решение уравнений. 
Устное сложение и вычитание чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100, и 
письменное - в остальных случаях. 
Сложение и вычитание значений величин. 
Виды треугольников: прямоугольный, остроугольный, тупоугольный. 
Числа, которые больше 1000. Умножение и деление 
Умножение и деление (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые 
умножением и делением; случаи умножения с числами 1 и 0; деление числа 0 и 
невозможность деления на 0; переместительное и сочетательное свойства умножения, 
распределительное свойство умножения относительно сложения; рационализация 
вычислений на основе перестановки множителей, умножения суммы на число и числа на 
сумму, деления суммы на число, умножения и деления числа на произведение; взаимосвязь 
между компонентами и результатами умножения и деления; способы проверки умножения 
и деления. 
Решение уравнений вида [6 х x = 429 + 120], [x ^ 18 = 270 - 50], [360 ^ x = 630 ^ 7] на основе 
взаимосвязей между компонентами и результатами действий. 
Устное умножение и деление на однозначное число в случаях, сводимых к действиям в 
пределах 100; умножение и деление на 10, 100, 1000. 
Письменное умножение и деление на однозначное и двузначное числа (в пределах 
миллиона). Письменное умножение и деление на трехзначное число (в порядке 
ознакомления). 
Умножение и деление значений величин на однозначное число. 
Взаимосвязь между величинами (скорость, время, расстояние; масса одного предмета, 
количество предметов, масса всех предметов и др.). 
Площадь прямоугольного треугольника. 
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Практическая работа. Построение прямоугольного треугольника и прямоугольника на 
нелинованной бумаге. 
В течение всего года проводится: 
Вычисление значений числовых выражений в 2 - 4 действия (со скобками и без них), 
требующих применения всех изученных правил о порядке действий. 
Решение задач в одно действие, раскрывающих: 
а)   смысл арифметических действий; 
б) нахождение неизвестных компонентов действий; 
в) отношения больше, меньше, равно; 
г) взаимосвязь между величинами. 
Решение задач в два - четыре действия. 
Решение задач на распознавание геометрических фигур в составе более сложных. 
Разбиение фигуры на заданные части; составление заданной фигуры из 2 - 3 её частей; 
построение фигур на приборе «Школьник» с помощью линейки и циркуля. 
Итоговое повторение 
Нумерация многозначных чисел. Арифметические действия. Порядок выполнения 
действий. Выражение. Равенство. Неравенство. Уравнение. Величины. Геометрические 
фигуры. Доли. Решение задач изученных видов. 
К концу 5 класса учащиеся должны знать: 
• названия и последовательность чисел в натуральном ряду (с какого числа начинается 
этот ряд и как образуется каждое следующее число в этом ряду); 
• как образуется каждая следующая счётная единица (сколько единиц в одном десятке, 
сколько десятков в одной сотне и т.д.; сколько разрядов содержится в каждом классе); 
название и последовательность первых трёх классов; 
• названия и обозначения арифметических действий, названия компонентов и результата 
каждого действия; 
• связь между компонентами и результатом каждого действия; 
• правила о порядке выполнения действий в числовых выражениях, содержащих скобки и 
не содержащих их; таблицу сложения и умножения однозначных чисел и соответствующие 
случаи вычитания и деления; 
• единицы таких величин как, длина, площадь, масса, время, общепринятые их 
обозначения, соотношения между единицами каждой из этих величин; 
• связи между такими величинами, как цена, количество, стоимость; время, скорость, путь 
при равномерном движении и др.; 
• виды углов (прямой, острый, тупой); 
• определение прямоугольника (квадрата); 
• свойство противоположных сторон прямоугольника. 
Учащиеся должны уметь: 
• читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1000 000, используя знаки; записывать 
результат сравнения; 
• представлять любое трёхзначное число в виде суммы разрядных слагаемых; 
• записывать и вычислять значения числовых выражений, содержащих 3-4 действия (со 
скобками и без них); 
• находить числовое значение буквенных выражений вида: а ± 3, 8 - k, b:2, a ± b, cxd, k : n 
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при заданных числовых значениях входящих в них букв; 
• выполнять устные вычисления в пределах 100 и с большими числами в случаях, 
сводимых к действиям в пределах 100; 
• выполнять письменные вычисления (сложение и вычитание многозначных чисел, 
умножение и деление многозначных чисел на однозначное число), выполнять проверку 
вычислений; 
• решать уравнения вида: x ± 60 = 320, 125 + x = 750, 2000 - x = 1450, x ^ 5 = 420 на основе 
взаимосвязи между компонентами и результатом действий; 
• решать задачи в 1-3 действия; 
• находить длину отрезка, ломаной, периметр прямоугольника, многоугольника. В том 
числе прямоугольника (квадрата); 
• находить площадь прямоугольника (квадрата), зная длины его сторон; 
• узнавать время по часам; 
• выполнять арифметические действия с величинами (сложение и вычитание величин, 
умножение и деление значений величин на однозначное число); 
• применять к решению текстовых задач знание изученных зависимостей между 
величинами; 
• строить заданный отрезок 
•  
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Программа по окружающему миру на уровне начального общего образования составлена 
на основе требований к результатам освоения программы начального общего образования 
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - ФГОС НОО 
ОВЗ) (вариант 3.2. ФАОП НОО для слепых обучающихся), а также ориентирована на 
целевые приоритеты, сформулированные в Федеральной программе воспитания. 
Учебный предмет «Окружающий мир» для слепых обучающихся обладает высоким 
коррекционно-развивающим потенциалом. Коррекционно-развивающий потенциал 
учебного предмета «Окружающий мир» обеспечивает преодоление обучающимися 
следующих специфических трудностей, обусловленных глубокими нарушениями зрения: 
• отсутствие у подавляющего большинства обучающихся возможности рассматривать 
объекты, наблюдать процессы и явления, в том числе явления природы, проводить 
лабораторные работы, опыты и эксперименты с опорой на зрительный анализатор; 
• несформированность и фрагментарность ряда представлений; 
• узкий кругозор и недостаточный для описания объектов, явлений и процессов 
окружающей действительности, словарный запас; 
• бедность воображения; 
• фрагментарность восприятия, невозможность целостного восприятия ряда объектов; 
• несформированность или бедность пространственных и топографических 
представлений, знаний о природных объектах, процессах и явлениях; 
• низкий уровень развития мелкой моторики; 
• несформированность навыков осязательного, зрительно-осязательного (у слепых с 
остаточным зрением) и слухового анализа с использованием сохранных анализаторов; 
• вербализм знаний. 
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Преодоление указанных трудностей необходимо осуществлять на каждом уроке учителю в 
процессе специально организованной коррекционной работы. 
Изучение окружающего мира, интегрирующего знания о природе, предметном мире, 
обществе и взаимодействии людей в нём, соответствует потребностям и интересам 
обучающихся на уровне начального общего образования и направлено на достижение 
следующих целей: 
формирование целостного взгляда на мир, осознание места в нём человека на основе 
целостного взгляда на окружающий мир (природную и социальную среду обитания); 
освоение естественнонаучных, обществоведческих, нравственно-этических понятий, 
представленных в содержании данного учебного предмета; формирование ценности 
здоровья человека, его сохранения и укрепления, приверженности здоровому образу жизни; 
развитие умений и навыков применять полученные знания в реальной учебной и жизненной 
практике, связанной как с поисково-исследовательской деятельностью (наблюдения, 
опыты, трудовая деятельность), так и с творческим использованием приобретённых знаний 
в речевой, изобразительной, художественной деятельности; духовно-нравственное 
развитие и воспитание личности гражданина России, понимание своей принадлежности к 
Российскому государству, определённому этносу; проявление уважения к истории, 
культуре, традициям народов РФ; освоение обучающимися мирового культурного опыта 
по созданию общечеловеческих ценностей, законов и правил по строения 
взаимоотношений в социуме; обогащение духовного опыта обучающихся, развитие 
способности ребёнка к социализации на основе принятия гуманистических норм жизни, 
приобретение опыта эмоционально-положительного отношения к природе в соответствии 
с экологическими нормами поведения; становление навыков повседневного проявления 
культуры общения, гуманного отношения к людям, уважительного отношения к их 
взглядам, мнению и индивидуальности. 
Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов обучения 
окружающему миру является раскрытие роли человека в природе и обществе, ознакомление 
с правилами поведения в среде обитания и освоение общечеловеческих ценностей 
взаимодействия в системах: «Человек и природа», «Человек и общество», «Человек и 
другие люди», «Человек и познание». Важнейшей составляющей всех указанных систем 
является содержание, усвоение которого гарантирует формирование у обучающихся 
навыков здорового и безопасного образа жизни на основе развивающейся способности 
предвидеть результаты своих поступков и оценки возникшей ситуации. 
Коррекционные задачи: 
• развитие и коррекция осязания и мелкой моторики; 
• развитие осязательного, зрительно-осязательного (у слепых с остаточным зрением) и 
слухового восприятия; 
• развитие произвольного внимания; 
• развитие и коррекция памяти; 
• преодоление вербализма знаний; 
• развитие связной устной и письменной речи; 
• обогащение активного и пассивного словаря, формирование новых понятий; 
• формирование навыков осязательного, зрительно-осязательного (у слепых с остаточным 
зрением) и слухового анализа; 
• формирование навыков осязательного и зрительно-осязательного (у слепых с 
остаточным зрением) обследования и восприятия рельефных изображений (иллюстраций, 
схем, макетов, чертежных рисунков и т.п.); 
• формирование умения выполнять простые рельефные рисунки и построения при помощи 
специальных инструментов и приспособлений; 
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• формирование специальных приемов обследования и изображения изучаемых объектов 
доступными способами; 
• формирование, уточнение или коррекция представлений о предметах и процессах 
окружающей действительности; 
• развитие навыков вербальной коммуникации; 
• формирование умения применять невербальные способы общения; 
• формирование умения ориентироваться в микро и макропространстве; 
• формирование представлений о физиологии человека и гендерных различиях между 
людьми; 
• формирование представлений о социальных ролях и моделях поведения на основе 
гендерных различий; 
• воспитание культуры межличностного взаимодействия. 
Отбор содержания программы по окружающему миру осуществлён на основе следующих 
ведущих идей: 
раскрытие роли человека в природе и обществе; освоение общечеловеческих ценностей 
взаимодействия в системах: «Человек и природа», «Человек и общество», «Человек и 
другие люди», «Человек и его самость», «Человек и познание». 
Общее число часов, рекомендованных для изучения окружающего мира, — 270 часов (2 
часа в неделю в 1, 2, 3 классах, 1 час в неделю в 4 и 5 классах): 1 класс — 66 часов, 2 класс 
— 68 часов, 3 класс — 68 часов, 4-5 - 34 часа. 
Получение слепыми обучающимися, осваивающими вариант 3.2 ФАОП НОО, начального 
общего образования в пролонгированные сроки обучения (5 лет) определяет необходимость 
перераспределения учебного материала предмета «Окружающий мир» по годам обучения. 
Приоритетным является равномерное распределение содержания учебного материала по 
годам обучения, однако особенности психофизического развития контингента слепых 
обучающихся на уровне НОО и темпы освоения системы рельефноточечного шрифта Л. 
Брайля могут стать обоснованием для реализации вариативного подхода к 
перераспределению учебного материала. В данном случае решение о выборе 
количественных, качественных и методических подходов к перераспределению учебного 
материала по годам обучения и учебным четвертям принимается учителем. 
Пролонгация сроков освоения слепыми обучающимися учебного предмета «Окружающий 
мир» на уровне НОО осуществляется в соответствии со следующими принципами и 
подходами: 
- концентрический принцип. В содержании учебного предмета представлены разделы и 
темы, которые на каждом году обучения расширяются, дополняются и изучаются на более 
углубленном уровне; 
- резервность планирования учебного материала. Материал, который должен быть 
запланирован на учебный год, планируется из расчёта - учебный год +одна учебная 
четверть; 
- связь учебного материала с жизнью. Основу этого принципа составляет конкретизация 
учебного материала. Распределение учебного материала должно осуществляться с учетом 
сезонности, связи с конкретными событиями, явлениями и фактами (праздники, 
знаменательные даты, общественно значимые явления, сезонные виды деятельности людей 
и т.д.), общим укладом жизни. Свободным является перенос тем, изучение которых не 
носит сезонный характер. 
- обеспечение возможности интеграции учебного материала. Материал, при освоении 
которого обучающиеся испытывают трудности, может быть дополнительно изучен на 
последующих годах обучения посредством логического объединения с другим материалом; 
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- пропедевтическая направленность обучения. Предполагается выделение времени на 
подготовку к освоению новых сложных разделов и тем; 
- обеспечение прочности усвоения знаний. Каждая четверть должна начинаться с 
повторения и закрепления учебного материала, изученного в предыдущей четверти; 
- пролонгация периода освоения грамоты в 1 классе. Сроки периода освоения грамоты 
слепыми обучающимися при необходимости могут быть продлены и составлять 9 месяца 
(традиционные сроки составляют 7 месяцев), что обусловлено специфическими 
трудностями овладения письмом и чтением по системе рельефно-точечного шрифта Л. 
Брайля 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 
СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ В 1 КЛАССЕ 

Человек и общество 
Школа. Школьные традиции и праздники. Адрес школы. Классный, школьный коллектив. 
Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 
Совместная деятельность с одноклассниками — учёба, игры, отдых. Рабочее место 
школьника: удобное размещение учебных материалов и учебного оборудования; поза; 
освещение рабочего места. Правила безопасной работы на учебном месте. 
Режим труда и отдыха. 
Семья. Моя семья в прошлом и настоящем. Имена и фамилии членов семьи, их профессии. 
Взаимоотношения и взаимопомощь в семье. Совместный труд и отдых. Домашний адрес. 
Россия — наша Родина. Москва — столица России. Символы России (герб, флаг, гимн). 
Народы России. Первоначальные сведения о родном крае. Название своего населённого 
пункта (города, села), региона. Культурные объекты родного края. 
Ценность и красота рукотворного мира. Правила поведения в социуме. 
Человек и природа 
Природа — среда обитания человека. Природа и предметы, созданные человеком. 
Природные материалы. Бережное отношение к предметам, вещам, уход за ними. Неживая 
и живая природа. Наблюдение за погодой своего края. Погода и термометр. Определение 
температуры воздуха (воды) по термометру. 
Сезонные изменения в природе. Взаимосвязи между человеком и природой. Правила 
нравственного и безопасного поведения в природе. 
Растительный мир. Растения ближайшего окружения (узнавание, называние, краткое 
описание). Лиственные и хвойные растения. Дикорастущие и культурные растения. Части 
растения (называние, краткая характеристика значения для жизни растения): корень, 
стебель, лист, цветок, плод, семя. Комнатные растения, правила содержания и ухода. 
Мир животных. Разные группы животных (звери, насекомые, птицы, рыбы и другие). 
Домашние и дикие животные (различия в условиях жизни). Забота о домашних питомцах. 
Правила безопасной жизнедеятельности 
Понимание необходимости соблюдения режима дня, правил здорового питания и личной 
гигиены. Правила безопасности в быту: пользование бытовыми 
электроприборами, газовыми плитами. 
Дорога от дома до школы. Правила безопасного поведения пешехода (дорожные знаки, 
дорожная разметка, дорожные сигналы). 
Безопасность в информационно-коммуникационной сети «Интернет» (электронный 
дневник и электронные ресурсы школы) в условиях контролируемого доступа в 
информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет». 
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Изучение окружающего мира в 1 классе способствует освоению на пропедевтическом 
уровне ряда универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных 
действий, коммуникативных учебных действий, регулятивных учебных действий, 
совместной деятельности. 
Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных действий 
способствуют формированию умений: 
сравнивать происходящие в природе изменения, наблюдать зависимость изменений в 
живой природе от состояния неживой природы; приводить примеры представителей разных 
групп животных (звери, насекомые, рыбы, птицы), называть главную особенность 
представителей одной группы (в пределах изученного); приводить примеры лиственных и 
хвойных растений, сравнивать их, устанавливать различия во внешнем виде. 
Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий 
способствует формированию умений: 
понимать, что информация может быть представлена в разной форме: текста, иллюстраций, 
видео, таблицы; соотносить иллюстрацию явления (объекта, предмета) с его названием. 
Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию 
умений: 
в процессе учебного диалога слушать говорящего; отвечать на вопросы, дополнять ответы 
участников; уважительно относиться к разным мнениям; воспроизводить названия своего 
населенного пункта, название страны, её столицы; воспроизводить наизусть слова гимна 
России; соотносить предметы декоративно-прикладного искусства с принадлежностью 
народу Российской Федерации, описывать предмет по предложенному плану; описывать по 
предложенному плану время года, передавать в рассказе своё отношение к природным 
явлениям; сравнивать домашних и диких животных, объяснять, чем они различаются. 
Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 
сравнивать организацию своей жизни с установленными правилами здорового образа 
жизни (выполнение режима, двигательная активность, закаливание, безопасность 
использования бытовых электроприборов); оценивать выполнение правил безопасного 
поведения на дорогах и улицах другими детьми, выполнять самооценку; анализировать 
предложенные ситуации: устанавливать нарушения режима дня, организации учебной 
работы; нарушения правил дорожного движения, правил пользования электро- и газовыми 
приборами. 
Совместная деятельность способствует формированию умений соблюдать правила 
общения в совместной деятельности: договариваться, справедливо распределять работу, 
определять нарушение правил взаимоотношений, при участии учителя устранять 
возникающие конфликты. 
СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ ВО 2 КЛАССЕ 
Человек и общество. 
Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Россия и её столица на карте. 
Государственные символы России. Москва — столица России. Святыни Москвы — 
святыни России: Кремль, Красная площадь, Большой театр и другие. Характеристика 
отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, 
строительство Кремля и другие). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. Города 
России. Россия — многонациональное государство. Народы России, их традиции, обычаи, 
праздники. Родной край, его природные и культурные достопримечательности. Значимые 
события истории родного края. 
Свой регион и его главный город на карте; символика своего региона. Хозяйственные 
занятия, профессии жителей родного края. Значение труда в жизни человека и общества. 
Семья. Семейные ценности и традиции. Родословная. Составление схемы родословного 
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древа, истории семьи. 
Правила культурного поведения в общественных местах. Доброта, справедливость, 
честность, уважение к чужому мнению и особенностям других людей — главные правила 
взаимоотношений членов общества. 
Человек и природа. 
Методы познания природы: наблюдения, опыты, измерения. 
Звёзды и созвездия, наблюдения звёздного неба. Планеты. Чем Земля отличается от других 
планет; условия жизни на Земле. Изображения Земли: глобус, карта, план. Карта мира. 
Материки, океаны. Определение сторон горизонта при помощи компаса. Ориентирование 
на местности по местным природным признакам, Солнцу. Компас, устройство; 
ориентирование с помощью компаса. 
Многообразие растений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные 
растения. Связи в природе. Годовой ход изменений в жизни растений. 
Многообразие животных. Насекомые, рыбы, птицы, звери, земноводные, 
пресмыкающиеся: общая характеристика внешних признаков. Связи в природе. Годовой 
ход изменений в жизни животных. 
Красная книга России, её значение, отдельные представители растений и животных 
Красной книги. Заповедники, природные парки. Охрана природы. Правила нравственного 
поведения на природе. 
Правила безопасной жизнедеятельности. 
Здоровый образ жизни: режим дня (чередование сна, учебных занятий, двигательной 
активности) и рациональное питание (количество приёмов пищи и рацион питания). 
Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 
здоровья. Правила безопасности в школе (маршрут до школы, правила поведения на 
занятиях, переменах, при приёмах пищи и на пришкольной территории), в быту, на 
прогулках. Правила безопасного поведения пассажира наземного транспорта и метро 
(ожидание на остановке, посадка, размещение в салоне или вагоне, высадка, знаки 
безопасности на общественном транспорте). Номера телефонов экстренной помощи. 
Правила поведения при пользовании компьютером. Безопасность в информационно-
коммуникационной сети «Интернет» (коммуникация в мессенджерах и социальных 
группах) в условиях контролируемого доступа в информационно-телекоммуникационную 
сеть «Интернет». 
Изучение окружающего мира во 2 классе способствует освоению на пропедевтическом 
уровне ряда универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных 
действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных 
универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных действий 
способствуют формированию умений: 
ориентироваться в методах познания природы (наблюдение, опыт, сравнение, измерение); 
определять на основе наблюдения состояние вещества (жидкое, твёрдое, газообразное); 
различать символы Российской Федерации; различать деревья, кустарники, травы; приводить 
примеры (в пределах изученного); группировать растения: дикорастущие и культурные; 
лекарственные и ядовитые (в пределах изученного); различать прошлое, настоящее, будущее. 
Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий 
способствует формированию умений: 
различать информацию, представленную в тексте, графически, аудиовизуально; читать 
информацию, представленную в схеме, таблице; используя текстовую информацию, 
заполнять таблицы; дополнять схемы; соотносить пример (рисунок, предложенную ситуацию) 
со временем протекания. 
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Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 
ориентироваться в терминах (понятиях), соотносить их с краткой характеристикой: понятия и 
термины, связанные с социальным миром (индивидуальность человека, органы чувств, 
жизнедеятельность; поколение, старшее поколение, культура поведения; Родина, столица, 
родной край, регион); понятия и термины, связанные с миром природы (среда обитания, тело, 
явление, вещество; заповедник); понятия и термины, связанные с организацией своей жизни и 
охраны здоровья (режим, правильное питание, закаливание, безопасность, опасная ситуация); 
описывать условия жизни на Земле, отличие нашей планеты от других планет Солнечной 
системы; создавать небольшие описания на предложенную тему (например, «Моя семья», 
«Какие бывают профессии?», «Что «умеют» органы чувств?», «Лес природное сообщество» и 
другие); создавать высказывания- рассуждения (например, признаки животного и растения 
как живого существа; связь изменений в живой природе с явлениями неживой природы); 
приводить примеры растений и животных, занесённых в Красную книгу России (на примере 
своей местности); описывать современные события от имени их участника. 
Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 
следовать образцу, предложенному плану и инструкции при решении учебной задачи; 
контролировать с небольшой помощью учителя последовательность действий по решению 
учебной задачи; оценивать результаты своей работы, анализировать оценку учителя и 
одноклассников, спокойно, без обид принимать советы и замечания. 
Совместная деятельность способствует формированию умений: 
строить свою учебную и игровую деятельность, житейские ситуации в соответствии с 
правилами поведения, принятыми в обществе; оценивать жизненные ситуации с точки зрения 
правил поведения, культуры общения, проявления терпения и уважения к собеседнику; 
проводить в парах (группах) простые опыты по определению свойств разных веществ (вода, 
молоко, сахар, соль, железо), совместно намечать план работы, оценивать свой вклад в общее 
дело; определять причины возможных конфликтов, выбирать (из предложенных) способы их 
разрешения. 
 
СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ В 3 КЛАССЕ 
Человек и общество. 
Общество как совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с 
другом совместной деятельностью во имя общей цели. Наша Родина — Российская 
Федерация. Уникальные памятники культуры России, родного края. Государственная 
символика Российской Федерации и своего региона. Города Золотого кольца России. Народы 
России. Уважение к культуре, традициям своего народа и других народов, государственным 
символам России. 
Семья — коллектив близких, родных людей. Семейный бюджет, доходы и расходы семьи. 
Уважение к семейным ценностям. 
Правила нравственного поведения в социуме. Внимание, уважительное отношение к людям с 
ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 
Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая 
ценность в культуре народов России. Особенности труда людей родного края, их профессии. 
Страны и народы мира. Памятники природы и культуры — символы стран, в которых они 
находятся. 
Человек и природа. 
Методы изучения природы. Карта мира. Материки и части света. Вещество. Разнообразие 
веществ в окружающем мире. 
Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. 
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Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. Воздух — смесь газов. 
Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. Вода. Свойства воды. 
Состояния воды, её распространение в природе, значение для живых организмов и 
хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. Охрана воздуха, воды. Горные 
породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное 
отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2-3 примера). 
Почва, её состав, значение для живой природы и хозяйственной жизни человека. 
Первоначальные представления о бактериях. Грибы: строение шляпочных грибов, Грибы 
съедобные и несъедобные. Разнообразие растений. 
Зависимость жизненного цикла организмов от условий окружающей среды. 
Размножение и развитие растений. Особенности питания и дыхания растений. Роль растений 
в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Условия, необходимые 
для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация 
изменений. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 
Охрана растений. 
Разнообразие животных. Зависимость жизненного цикла организмов от условий окружающей 
среды. Размножение и развитие животных (рыбы, птицы, звери). Особенности питания 
животных. Цепи питания. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, 
пища). Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение человека к животным. 
Охрана животных. Животные родного края, их названия, краткая характеристика на основе 
наблюдений. 
Природные сообщества: лес, луг, пруд. Взаимосвязи в природном сообществе: растения пища 
и укрытие для животных; животные распространители плодов и семян растений. Влияние 
человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2-3 примера на 
основе наблюдений). Правила нравственного поведения в природных сообществах. 
Человек — часть природы. Общее представление о строении тела человека. Системы органов 
(опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), 
их роль в жизнедеятельности организма. Измерение температуры тела человека, частоты 
пульса. 
Правила безопасной жизнедеятельности. 
Здоровый образ жизни: двигательная активность (утренняя зарядка, динамические паузы), 
закаливание и профилактика заболеваний. Забота о здоровье и безопасности окружающих 
людей. Безопасность во дворе жилого дома (правила перемещения внутри двора и пересечения 
дворовой проезжей части, безопасные зоны электрических, газовых, тепловых подстанций и 
других опасных объектов инженерной инфраструктуры жилого дома, предупреждающие 
знаки безопасности). Правила безопасного поведения пассажира железнодорожного, водного 
и авиатранспорта (правила безопасного поведения на вокзалах и в аэропортах, безопасное 
поведение в вагоне, на борту самолёта, судна; знаки безопасности). 
Безопасность в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (ориентирование в 
признаках мошеннических действий, защита персональной информации, правила 
коммуникации в мессенджерах и социальных группах) в условиях контролируемого доступа 
в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет». 
Изучение окружающего мира в 3 классе способствует освоению ряда универсальных учебных 
действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 
универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, 
совместной деятельности. 
Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных универсальных 
учебных действий способствуют формированию умений: 
проводить несложные наблюдения в природе (сезонные изменения, поведение животных) по 
предложенному и самостоятельно составленному плану; на основе результатов совместных с 
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одноклассниками наблюдений (в парах, группах) делать выводы; устанавливать зависимость 
между внешним видом, особенностями поведения и условиями жизни животного; определять 
(в процессе рассматривания объектов и явлений) существенные признаки и отношения между 
объектами и явлениями; моделировать цепи питания в природном сообществе; различать 
понятия «век», «столетие», («историческое время»; соотносить историческое событие с датой 
(историческим периодом). 
Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий 
способствует формированию умений: 
понимать, что работа с моделями Земли (глобус, карта) может дать полезную и интересную 
информацию о природе нашей планеты; находить на глобусе материки и океаны, 
воспроизводить их названия; находить на карте нашу страну, столицу, свой регион; читать 
несложные планы, соотносить условные обозначения с изображёнными объектами; находить 
по предложению учителя информацию в разных источниках: текстах, таблицах, схемах, в том 
числе в информационно-коммуникационной сети «Интернет» (в условиях контролируемого 
входа); соблюдать правила безопасности при работе в информационной среде. 
Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 
ориентироваться в понятиях, соотносить понятия и термины с их краткой характеристикой: 
понятия и термины, связанные с социальным миром (безопасность, семейный бюджет, 
памятник культуры); понятия и термины, связанные с миром природы (планета, материк, 
океан, модель Земли, царство природы, природное сообщество, цепь питания, Красная книга); 
понятия и термины, связанные с безопасной жизнедеятельностью (знаки дорожного движения, 
дорожные ловушки, опасные ситуации, предвидение); описывать (характеризовать) условия 
жизни на Земле; описывать схожие, различные, индивидуальные признаки на основе 
сравнения объектов природы; приводить примеры, кратко характеризовать представителей 
разных царств природы; называть признаки 
(характеризовать) животного (растения) как живого организма; описывать 
(характеризовать) отдельные страницы истории нашей страны (в пределах изученного). 
Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 
планировать шаги по решению учебной задачи, контролировать свои действия (при 
небольшой помощи учителя); устанавливать причину возникающей трудности или ошибки, 
корректировать свои действия. 
Совместная деятельность способствует формированию умений: 
участвуя в совместной деятельности, выполнять роли руководителя (лидера), подчинённого; 
оценивать результаты деятельности участников, положительно реагировать на советы и 
замечания в свой адрес; выполнять правила совместной деятельности, признавать право 
другого человека иметь собственное суждение, мнение; самостоятельно разрешать 
возникающие конфликты с учётом этики общения. 
СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ В 4 КЛАССЕ 
Человек и природа. 
Методы познания окружающей природы: наблюдения, сравнения, измерения, опыты по 
исследованию природных объектов и явлений. Солнце ближайшая к нам звезда, источник 
света и тепла для всего живого на Земле. Характеристика планет Солнечной системы. 
Естественные спутники планет. Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина 
смены дня и ночи. Обращение Земли вокруг Солнца и смена времён года, Формы земной 
поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное обозначение 
равнин и гор на карте). Равнины и горы России. Особенности поверхности родного края 
(краткая характеристика на основе наблюдений). Водоёмы, их разнообразие (океан, море, 
озеро, пруд, болото); река как водный поток; использование рек и водоёмов человеком. 
Крупнейшие реки и озёра России, моря, омывающие её берега, океаны. Водоёмы и реки 
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родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 
Наиболее значимые природные объекты списка Всемирного наследия в России и за рубежом 
(2-3 объекта). 
Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 
растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на 
природу изучаемых зон, охрана природы). Связи в природных зонах. 
Некоторые доступные для понимания экологические проблемы взаимодействия человека и 
природы. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и 
животного мира. Правила нравственного поведения в природе. Международная Красная книга 
(отдельные примеры). 
Правила безопасной жизнедеятельности. 
Здоровый образ жизни: профилактика вредных привычек. 
Безопасность в городе (планирование маршрутов с учётом транспортной инфраструктуры 
города; правила безопасного поведения в общественных местах, зонах отдыха, учреждениях 
культуры). Правила безопасного поведения велосипедиста с учётом дорожных знаков и 
разметки, сигналов и средств защиты велосипедиста, правила использования самоката и 
других средств индивидуальной мобильности. Безопасность в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (поиск достоверной информации, опознавание 
государственных образовательных ресурсов и детских развлекательных порталов) в условиях 
контролируемого доступа в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет». 
Изучение окружающего мира в 4 классе способствует освоению ряда универсальных учебных 
действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 
универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, 
совместной деятельности. 
Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных универсальных 
учебных действий способствуют формированию умений: 
устанавливать последовательность этапов возрастного развития человека; конструировать в 
учебных и игровых ситуациях правила безопасного поведения в среде обитания; моделировать 
схемы природных объектов (строение почвы; движение реки, форма поверхности); соотносить 
объекты природы с принадлежностью к определённой природной зоне; классифицировать 
природные объекты по принадлежности к природной зоне; определять разрыв между 
реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе предложенных учителем 
вопросов. 
Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий 
способствует формированию умений: 
использовать умения работать с информацией, представленной в разных формах с учетом их 
доступности для слепых; оценивать объективность информации, учитывать правила 
безопасного использования электронных образовательных и информационных ресурсов; 
использовать для уточнения и расширения своих знаний об окружающем мире словари, 
справочники, энциклопедии, в том числе и информационно-телекоммуникационную сеть 
«Интернет» (в условиях контролируемого выхода); делать сообщения (доклады) на 
предложенную тему на основе дополнительной информации, подготавливать презентацию, 
включая в неё иллюстрации, таблицы, диаграммы (на основе использования тифло-
информационных технологий и с помощью ассистента). 
Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 
ориентироваться в понятиях: организм, возраст, система органов; характеризовать человека 
как живой организм: раскрывать функции различных систем органов; объяснять особую роль 
нервной системы в деятельности организма; создавать текст-рассуждение: объяснять вред для 
здоровья и самочувствия организма вредных привычек; описывать ситуации проявления 
нравственных качеств: отзывчивости, доброты, справедливости и других; составлять краткие 
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суждения о связях и зависимостях в природе (на основе сезонных изменений, особенностей 
жизни природных зон, пищевых цепей). 
Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 
самостоятельно планировать алгоритм решения учебной задачи; предвидеть трудности и 
возможные ошибки; 
контролировать процесс и результат выполнения задания, корректировать учебные действия 
при необходимости; 
адекватно принимать оценку своей работы; 
планировать работу над ошибками; находить ошибки в своей и чужих работах, устанавливать 
их причины. 
Совместная деятельность способствует формированию умений: 
выполнять правила совместной деятельности при выполнении разных ролей: руководителя, 
подчинённого, напарника, члена большого коллектива; ответственно относиться к своим 
обязанностям в процессе совместной деятельности, объективно оценивать свой вклад в общее 
дело; анализировать ситуации, возникающие в процессе совместных игр, труда, 
использования инструментов, которые могут стать опасными для здоровья и жизни других 
людей. 
СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ В 4 дополнительном КЛАССЕ 
Человек и общество. 
Конституция — Основной закон Российской Федерации. 
Права и обязанности гражданина Российской Федерации. Президент Российской Федерации 
— глава государства. Политико-административная карта России. Общая характеристика 
родного края, важнейшие достопримечательности, знаменитые соотечественники. 
Города России. Святыни городов России. Главный город родного края: 
достопримечательности, история и характеристика отдельных исторических событий, 
связанных с ним. 
Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 
упрочения духовных связей между соотечественниками. Новый год, День защитника 
Отечества, Международный женский день, День весны и труда, День Победы, День России, 
День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты своего региона. 
Уважение к культуре, истории, традициям своего народа и других народов, государственным 
символам России. 
История Отечества. «Лента времени» и историческая карта. 
Наиболее важные и яркие события общественной и культурной жизни страны в разные 
исторические периоды: Государство Русь, Московское государство, Российская империя, 
СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственные и культурные 
традиции людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители 
базовых национальных ценностей. Наиболее значимые объекты списка Всемирного 
культурного наследия в России и за рубежом. Охрана памятников истории и культуры. 
Посильное участие в охране памятников истории и культуры своего края. 
Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного наследия 
своего края. 
Правила нравственного поведения в социуме, отношение к людям независимо от их 
национальности, социального статуса, религиозной принадлежности. 
Правила безопасной жизнедеятельности. 
Безопасность в городе (планирование маршрутов с учётом транспортной инфраструктуры 
города; правила безопасного поведения в общественных местах, зонах отдыха, учреждениях 
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культуры). Правила безопасного поведения велосипедиста с учётом дорожных знаков и 
разметки, сигналов и средств защиты велосипедиста, правила использования самоката и 
других средств индивидуальной мобильности. Безопасность в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (поиск достоверной информации, опознавание 
государственных образовательных ресурсов и детских развлекательных порталов) в условиях 
контролируемого доступа в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет». 
Изучение окружающего мира в 5 классе способствует освоению ряда универсальных учебных 
действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 
универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, 
совместной деятельности. 
Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных универсальных 
учебных действий способствуют формированию умений: 
конструировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного поведения в среде 
обитания. 
Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий 
способствует формированию умений: 
использовать умения работать с информацией, представленной в разных формах с учетом их 
доступности для слепых; оценивать объективность информации, учитывать правила 
безопасного использования электронных образовательных и информационных ресурсов; 
использовать для уточнения и расширения своих знаний об окружающем мире словари, 
справочники, энциклопедии, в том числе и информационно-телекоммуникационную сеть 
«Интернет» (в условиях контролируемого выхода); делать сообщения (доклады) на 
предложенную тему на основе дополнительной информации, подготавливать презентацию, 
включая в неё иллюстрации, таблицы, диаграммы (на основе использования 
тифлоинформационных технологий и с помощью ассистента). 
Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 
ориентироваться в понятиях: культура, долг, соотечественник, берестяная грамота, 
первопечатник, иконопись, объект Всемирного природного и культурного наследия; 
составлять небольшие тексты «Права и обязанности гражданина Российской Федерации»; 
создавать небольшие тексты о знаменательных страницах истории нашей страны (в рамках 
изученного). 
Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 
самостоятельно планировать алгоритм решения учебной задачи; предвидеть трудности и 
возможные ошибки; 
контролировать процесс и результат выполнения задания, корректировать учебные действия 
при необходимости; 
адекватно принимать оценку своей работы; 
планировать работу над ошибками; находить ошибки в своей и чужих работах, устанавливать 
их причины. 
Совместная деятельность способствует формированию умений: 
выполнять правила совместной деятельности при выполнении разных ролей: руководителя, 
подчинённого, напарника, члена большого коллектива; ответственно относиться к своим 
обязанностям в процессе совместной деятельности, объективно оценивать свой вклад в общее 
дело; анализировать ситуации, возникающие в процессе совместных игр, труда, 
использования инструментов, которые могут стать опасными для здоровья и жизни других 
людей. 
Специфические универсальные учебные действия: 
• чувство любви к своей стране, городу (родному краю); 
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• экологически сообразное поведение в быту и природе, безопасное поведение для 
человека и окружающей среды; 
• принятие норм и правил взаимоотношений с другими людьми, социальными группами и 
сообществами; 
• ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных, так и поступков 
окружающих людей; 
• соблюдение правил здорового образа жизни, укрепление и охрана здоровья; 
• овладение начальными формами предметно-практической деятельности; 
• умение принимать и сохранять учебно-познавательную задачу; 
• формирование действий замещения и доступного моделирования (использование 
готовых моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания 
моделей); 
• алгоритмизация практических учебных действий; 
• сравнение, анализ и группировка объектов живой и неживой природы на основе внешних 
признаков или известных характерных свойств; 
• установление простейших взаимосвязей и взаимоотношений между миром живой и 
неживой природы; 
• различение способа и результата учебно-познавательного действия; 
• адекватное использование в учебно-познавательной деятельности сенсорных умений, 
развитие компенсаторных возможностей; 
• выбор способа достижений поставленной цели; 
• освоение и использование элементарных общих понятий; 
• умение задавать вопросы (познавательного, уточняющего характера); 
• установление связи между чувственным и словесно-логическим в познании; 
• учебно-познавательный интерес к миру живой и неживой природы; 
• актуализация, расширение знаний, кругозора; 
• восприятие «образа я» как субъекта природосообразной деятельности; 
• активное использование сохранных анализаторов для формирования компенсаторных 
способов деятельности; 
• умение взаимодействовать с партнерами в системе координат: «слепой - зрячий», 
«слепой - слепой» в процессе познания окружающего мира; 
• построение понятного для партнёра устного высказывания. 
 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО 
ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные результаты освоения программы по окружающему миру характеризуют 
готовность обучающихся руководствоваться традиционными российскими 
социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами 
и нормами поведения и должны отражать приобретение первоначального опыта деятельности 
обучающихся, в части: 
гражданско-патриотического воспитания: 
становление ценностного отношения к своей Родине — России; понимание особой роли 
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многонациональной России в современном мире; осознание своей этнокультурной и 
российской гражданской идентичности, принадлежности к российскому народу, к своей 
национальной общности; сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны 
и родного края; проявление интереса к истории и многонациональной культуре своей страны, 
уважения к своему и другим народам; первоначальные представления о человеке как члене 
общества, осознание прав и ответственности человека как члена общества; 
духовно-нравственного воспитания: 
проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их взглядам, признанию 
их индивидуальности; принятие существующих в обществе нравственно-этических норм 
поведения и правил межличностных отношений, которые строятся на проявлении гуманизма, 
сопереживания, уважения и доброжелательности; применение правил совместной 
деятельности, проявление способности договариваться, неприятие любых форм поведения, 
направленных на причинение физического и морального вреда другим людям; 
эстетического воспитания: 
понимание особой роли России в развитии общемировой художественной культуры, 
проявление уважительного отношения, восприимчивости и интереса к разным видам 
искусства, традициям и творчеству своего и других народов; использование полученных 
знаний в продуктивной и преобразующей деятельности, в разных видах художественной 
деятельности. 
физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 
соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и других людей) образа 
жизни; выполнение правил безопасного поведении в окружающей среде (в том числе 
информационной); приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, 
бережное отношение к физическому и психическому здоровью; 
трудового воспитания: 
осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, ответственное 
потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах 
трудовой деятельности, интерес к различным профессиям; 
экологического воспитания: 
осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических норм поведения, 
бережного отношения к природе, неприятие действий, приносящих ей вред; 
ценности научного познания: 
осознание ценности познания для развития человека, необходимости самообразования и 
саморазвития; проявление познавательного интереса, активности, инициативности, 
любознательности и самостоятельности в расширении своих знаний, в том числе с 
использованием различных информационных средств. В результате изучения окружающего 
мира на уровне начального общего образования у обучающегося будут сформированы 
познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные 
действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность. 
Специальные личностные результаты: 
• способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 
временнопространственной организации; 
• эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее 
сохранения и рационального использования; 
• умение формировать эстетические чувства, впечатления от восприятия предметов и 
явлений окружающего мира. 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 
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познавательных универсальных учебных действий: 
понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и социальной среды 
обитания), проявлять способность ориентироваться в изменяющейся действительности; на 
основе наблюдений доступных объектов окружающего мира устанавливать связи и 
зависимости между объектами (часть целое; причина — следствие; изменения во времени и в 
пространстве); сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать основания для 
сравнения, устанавливать аналогии; объединять части объекта (объекты) по определённому 
признаку; определять существенный признак для классификации, классифицировать 
предложенные объекты; находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, 
данных и наблюдениях на основе предложенного алгоритма; выявлять недостаток 
информации для решения учебной (практической) задачи на основе предложенного 
алгоритма. 
У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как 
часть познавательных универсальных учебных действий: 
проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану или выдвинутому 
предположению) наблюдения, несложные опыты; проявлять интерес к экспериментам, 
проводимым под руководством учителя; определять разницу между реальным и желательным 
состоянием объекта (ситуации) на основе предложенных вопросов; формулировать с 
помощью учителя цель предстоящей работы, прогнозировать возможное развитие процессов, 
событий и последствия в аналогичных или сходных ситуациях; моделировать ситуации на 
основе изученного материала о связях в природе (живая и неживая природа, цепи питания; 
природные зоны), а также в социуме (лента времени; поведение и его последствия; 
коллективный труд и его результаты и другое); проводить по предложенному плану опыт, 
несложное исследование по установлению особенностей объекта изучения и связей между 
объектами (часть — целое, причина — следствие); формулировать выводы и подкреплять их 
доказательствами на основе результатов проведённого наблюдения (опыта, измерения, 
исследования). 
У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как 
часть познавательных универсальных учебных действий: 
использовать различные источники для поиска информации, выбирать источник получения 
информации с учётом учебной задачи; находить в предложенном источнике информацию, 
представленную в явном виде, согласно заданному алгоритму; распознавать достоверную и 
недостоверную информацию самостоятельно или на основе предложенного учителем способа 
её проверки; находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую, 
аудиовизуальную информацию; читать и интерпретировать графически представленную 
информацию: схему, таблицу, 
иллюстрацию; соблюдать правила информационной безопасности в условиях 
контролируемого доступа в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» (с 
помощью учителя); анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую 
информацию в соответствии с учебной задачей; фиксировать полученные результаты в 
текстовой форме (отчёт, выступление, высказывание) и графическом виде (рисунок, схема, 
диаграмма). 
У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 
коммуникативных универсальных учебных действий: 
в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать выступления 
участников; признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и 
аргументированно высказывать своё мнение; приводить доказательства своей правоты; 
соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять уважительное отношение к 
собеседнику; использовать смысловое чтение для определения темы, главной мысли текста о 
природе, социальной жизни, взаимоотношениях и поступках людей; создавать устные и 
письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); конструировать обобщения и 
выводы на основе полученных результатов наблюдений и опытной работы, подкреплять их 
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доказательствами; находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об изученных 
объектах и явлениях природы, событиях социальной жизни; готовить небольшие публичные 
выступления с возможной презентацией (текст, рисунки, фото, плакаты и другое) к тексту 
выступления. 
У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части 
регулятивных универсальных учебных действий: 
планировать самостоятельно или с помощью учителя действия по решению учебной задачи; 
выстраивать последовательность выбранных действий и операций. 
У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля и самооценки как 
части регулятивных универсальных учебных действий: 
осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; находить ошибки в своей 
работе и устанавливать их причины; корректировать свои действия при необходимости (с 
небольшой помощью учителя); предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, 
предусматривать способы их предупреждения, в том числе в житейских ситуациях, опасных 
для здоровья и жизни; объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою 
оценку с оценкой учителя; оценивать целесообразность выбранных способов действия, при 
необходимости корректировать их. 
У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 
понимать значение коллективной деятельности для успешного решения учебной 
(практической) задачи; активно участвовать в формулировании краткосрочных и 
долгосрочных целей совместной деятельности (на основе изученного материала по 
окружающему миру); коллективно. строить действия по достижению общей цели: 
распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 
проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; выполнять правила 
совместной деятельности: справедливо распределять и оценивать работу каждого участника; 
считаться с наличием разных мнений; не допускать конфликтов, при их возникновении мирно 
разрешать их без участия взрослого; ответственно выполнять свою часть работы. 
Специальные метапредметные результаты: 
• формирование чувства гордости за свою Родину, знание знаменательных для Отечества 
исторических событий; 
• чувство любви к своей стране, городу (краю); осознание своей национальности; 
уважение культуры и традиций народов России и мира; 
• формирование умения различать в историческом времени прошлое, настоящее, будущее; 
умение фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 
• умение принимать и сохранять учебную задачу; 
• формирование экологической культуры: принятие ценности природного мира, 
готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 
здоровьесберегающего поведения; 
• знание основных моральных норм и правил взаимоотношений человека с другими 
людьми, социальными группами и сообществами; ориентацию на их выполнение; 
• установка на здоровый образ жизни (в том числе охрану всех анализаторов и остаточного 
зрения) и реализацию её в реальном поведении и поступках; 
• использование знаково-символических средств, в том числе готовых моделей для 
объяснения явлений или выявления свойств объектов; 
• осуществление аналитико-синтетической деятельности сравнения, сериацию и 
классификацию объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 
известных характерных свойств; 
• установление причинно-следственных связей в окружающем мире на основе 
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распознавания объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 
• осуществление алгоритмизации действий как основы компенсации; 
• структурирование знаний; 
• адекватное использование информационно-познавательной и 
ориентировочно-поисковой роли зрения; 
• умение адекватно использовать сохранные анализаторы для формирования 
компенсаторных способов деятельности; 
• умение взаимодействовать с партнерами в системе координат «слепой- зрячий», 
«слепой-слепой» в процессе изучения окружающего мира; 
• умение адекватно использовать речевые средства для решения различных 
коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 
формой речи; 
• умение задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнёром; 
• умение осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации, об окружающем 
мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
1 КЛАСС 

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 
называть себя и членов своей семьи по фамилии, имени, отчеству, профессии членов своей 
семьи, домашний адрес и адрес своей школы; проявлять уважение к семейным ценностям и 
традициям, соблюдать правила нравственного поведения в социуме и на природе; 
воспроизводить название своего населённого пункта, региона, страны; приводить примеры 
культурных объектов родного края, школьных традиций и праздников, традиций и ценностей 
своей семьи, профессий; различать объекты живой и неживой природы, объекты, созданные 
человеком, и природные материалы, части растений (корень, стебель, лист, цветок, плод, 
семя), группы животных (насекомые, рыбы, птицы, звери); описывать на основе опорных слов 
наиболее распространённые в родном крае дикорастущие и культурные растения, диких и 
домашних животных; сезонные явления в разные времена года; деревья, кустарники, травы; 
основные группы животных (насекомые, рыбы, птицы, звери); выделять их наиболее 
существенные признаки; применять правила ухода за комнатными растениями и домашними 
животными; проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные групповые и 
индивидуальные наблюдения (в том числе за сезонными изменениями в природе своей 
местности), измерения (в том числе вести счёт времени, измерять температуру воздуха) и 
опыты под руководством учителя; использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о 
природе и обществе; оценивать ситуации, раскрывающие положительное и негативное 
отношение к природе; правила поведения в быту, в общественных местах; соблюдать правила 
безопасности на учебном месте школьника; во время наблюдений и опытов; безопасно 
пользоваться бытовыми электроприборами; соблюдать правила здорового питания и личной 
гигиены; соблюдать правила безопасного поведения пешехода; соблюдать правила 
безопасного поведения в природе; с помощью взрослых (учителя, родителей) пользоваться 
электронным дневником и электронными образовательными и информационными ресурсами. 

2 КЛАСС 
К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 
находить Россию на карте мира, на карте России — Москву, свой регион и его главный город; 
узнавать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг) и своего 
региона; проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и 
других народов, государственным символам России; соблюдать правила нравственного 
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поведения в социуме и на природе; распознавать изученные объекты окружающего мира по 
их описанию, рисункам и фотографиям, различать их в окружающем мире; приводить 
примеры изученных традиций, обычаев и праздников народов родного края; важных событий 
прошлого и настоящего родного края; трудовой деятельности и профессий жителей родного 
края; проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные наблюдения и опыты с 
природными объектами, измерения; приводить примеры изученных взаимосвязей в природе, 
примеры, иллюстрирующие значение природы в жизни человека; описывать на основе 
предложенного плана или опорных слов изученные культурные объекты 
(достопримечательности родного края, музейные экспонаты); описывать на основе 
предложенного плана или опорных слов изученные природные объекты и явления, в том числе 
звёзды, созвездия, планеты; группировать изученные объекты живой и неживой природы по 
предложенным признакам; сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних 
признаков; ориентироваться на местности по местным природным признакам, Солнцу, 
компасу; создавать по заданному плану развёрнутые высказывания о природе и обществе; 
использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и обществе; соблюдать 
правила нравственного поведения в социуме и в природе, оценивать примеры положительного 
и негативного отношения к объектам природы, проявления внимания, помощи людям, 
нуждающимся в ней; соблюдать правила безопасного поведения в школе, правила безопасного 
поведения пассажира наземного транспорта и метро; соблюдать режим дня и питания; 
безопасно использовать мессенджеры в условиях контролируемого доступа в 
информационно-коммуникационную сеть «Интернет»; безопасно осуществлять 
коммуникацию в школьных сообществах с помощью учителя (при необходимости). 

3 КЛАСС 
К концу обучения в З классе обучающийся научится: 
различать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг); проявлять 
уважение к государственным символам России и своего региона; проявлять 
уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и других народов; 
соблюдать правила нравственного поведения в социуме; приводить примеры памятников 
природы, культурных объектов и достопримечательностей родного края; столицы России, 
городов РФ с богатой историей и культурой; российских центров декоративно-прикладного 
искусства; проявлять интерес и уважение к истории и культуре народов России; показывать 
на карте мира материки, изученные страны мира; различать расходы и доходы семейного 
бюджета; распознавать изученные объекты природы по их описанию, рисункам и 
фотографиям, различать их в окружающем мире; проводить по предложенному плану или 
инструкции небольшие опыты с природными объектами с использованием простейшего 
лабораторного оборудования и измерительных приборов; соблюдать безопасность проведения 
опытов; группировать изученные объекты живой и неживой природы, проводить простейшую 
классификацию; сравнивать по заданному количеству признаков объекты живой и неживой 
природы; описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления природы, 
выделяя их существенные признаки и характерные свойства; использовать различные 
источники информации о природе и обществе для поиска и извлечения информации, ответов 
на вопросы; использовать знания о взаимосвязях в природе, связи человека и природы для 
объяснения простейших явлений и процессов в природе, организме человека; фиксировать 
результаты наблюдений, опытной работы, в процессе коллективной деятельности обобщать 
полученные результаты и делать выводы; создавать по заданному плану собственные 
развёрнутые высказывания о природе, человеке и обществе, сопровождая выступление 
иллюстрациями (презентацией); соблюдать правила безопасного поведения пассажира 
железнодорожного, водного и авиатранспорта; соблюдать основы здорового образа жизни, в 
том числе требования к двигательной активности и принципы здорового питания; соблюдать 
основы профилактики заболеваний; соблюдать правила безопасного поведения во дворе 
жилого дома; соблюдать правила нравственного поведения на природе; безопасно 
использовать персональные данные в условиях контролируемого доступа в информационно-
коммуникационную сеть «Интернет»; ориентироваться в возможных мошеннических 
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действиях при общении в мессенджерах. 
4 КЛАСС 

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 
проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и других 
народов, государственным символам России; соблюдать правила нравственного поведения в 
социуме; показывать на рельефной физической карте изученные крупные географические 
объекты России (горы, равнины, реки, озёра, моря, омывающие территорию России); 
проводить по предложенному (самостоятельно составленному) плану или выдвинутому 
предположению несложные наблюдения, опыты с объектами природы с использованием 
простейшего лабораторного оборудования и измерительных приборов, следуя правилам 
безопасного труда; распознавать изученные объекты и явления живой и неживой природы по 
их описанию, рисункам и фотографиям, различать их в окружающем мире; группировать 
изученные объекты живой и неживой природы, самостоятельно выбирая признак для 
группировки; проводить простейшие классификации; сравнивать объекты живой и неживой 
природы на основе их внешних признаков и известных характерных свойств; использовать 
знания о взаимосвязях в природе для объяснения простейших явлений и процессов в природе 
(в том числе смены дня и ночи, смены времён года, сезонных изменений в природе своей 
местности, причины смены природных зон); называть наиболее значимые природные объекты 
Всемирного наследия в России и за рубежом (в пределах изученного); называть экологические 
проблемы и определять пути их решения; создавать по заданному плану собственные 
развёрнутые высказывания о природе и обществе; использовать различные источники 
информации для поиска и извлечения информации, ответов на вопросы; соблюдать правила 
нравственного поведения на природе; осознавать возможные последствия вредных привычек 
для здоровья и жизни человека; соблюдать правила безопасного поведения при использовании 
объектов транспортной инфраструктуры населённого пункта, в театрах, кинотеатрах, 
торговых центрах, парках и зонах отдыха, учреждениях культуры (музеях, библиотеках и 
других); соблюдать правила безопасного поведения при езде на велосипеде, самокате и других 
средствах индивидуальной мобильности; осуществлять безопасный поиск образовательных 
ресурсов и верифицированной информации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»; соблюдать правила безопасного для здоровья использования электронных 
образовательных и информационных ресурсов. 

5 КЛАСС 
К концу обучения в 5 классе обучающийся научится: 
показывать на рельефной исторической карте места изученных исторических событий; 
находить место изученных событий на «ленте времени»; знать основные права и обязанности 
гражданина Российской Федерации; соотносить изученные исторические события и 
исторических деятелей с веками и периодами истории России; рассказывать о 
государственных праздниках России, наиболее важных событиях истории России, наиболее 
известных российских исторических деятелях разных периодов, достопримечательностях 
столицы России и родного края; описывать на основе предложенного плана изученные 
объекты, выделяя их существенные признаки, в том числе государственную символику России 
и своего региона; осознавать возможные последствия вредных привычек для здоровья и жизни 
человека; соблюдать правила безопасного поведения при использовании объектов 
транспортной инфраструктуры населённого пункта, в театрах, кинотеатрах, торговых центрах, 
парках и зонах отдыха, учреждениях культуры (музеях, библиотеках и других); соблюдать 
правила безопасного поведения при езде на велосипеде, самокате и других средствах 
индивидуальной мобильности; осуществлять безопасный поиск образовательных ресурсов и 
верифицированной информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 
соблюдать правила безопасного для здоровья использования электронных образовательных и 
информационных ресурсов. 
Специальные предметные результаты: 
В результате изучения учебного предмета «Окружающий мир» слепые обучающиеся получат 
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возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о природных 
и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть основами 
практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести целостный 
взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 
религий. 
Слепые обучающиеся научатся понимать роль России в мировой истории. У них будет 
развиваться чувство гордости за национальные свершения, открытия, победы; формироваться 
уважительное отношение к России, родному городу (краю), своей семье, истории, культуре, 
природе нашей страны, её современной жизни; осознание целостности окружающего мира. 
Они освоят основы экологической грамотности, элементарные правила нравственного 
поведения в мире природы и людей, нормы здоровьесберегающего поведения в природной и 
социальной среде. Они овладеют доступными способами изучения природы и общества, 
умениями и навыками установления и выявления причинно-следственных связей в 
окружающем мире. Научатся использовать приемы и способы осязательного обследования 
натуральных предметов, их моделей, макетов и рельефных изображений. 
В результате изучения предмета слепые обучающиеся овладеют специальными приемами и 
способами ориентировки и выполнения правил дорожного движения (знакомство с дорожным 
знаком «Осторожно слепые», рельефными схемами улиц и площадей, маршрутами, 
звуковыми светофорами и локаторами). Познакомятся с правилами пользования тростью при 
движении, переходе улицы и умениями по обнаружению препятствий. В результате изучения 
предмета у обучающихся разовьется умение выделять элементарные сигнальные признаки 
предметов и объектов живой и неживой природы в реальных условиях с помощью осязания, 
слуха, обоняния, остаточного зрения. 
Слепой обучающийся научится: 
Человек и природа: 
• узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы посредством 
тактильно - осязательного восприятия и использования других сохранных анализаторов; 
• описывать на основе предложенного алгоритма изученные объекты и явления живой и 
неживой природы, выделять их существенные признаки; 
• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 
известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных 
объектов природы; 
• проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 
простейшее лабораторное оборудование и тифлотехнические измерительные приборы; 
следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и 
опытов; 
• использовать естественнонаучные тексты на бумажных (выполненных с использованием 
рельефно-точечного шрифта Л. Брайля) и электронных носителях, в том числе в 
контролируемом Интернете, с целью поиска и извлечения информации, ответов на вопросы, 
объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 
• использовать различные справочные издания, выполненные рельефнографическим 
способом (словарь по естествознанию, определитель растений и животных на основе 
иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для поиска необходимой 
информации; 
• использовать готовые модели (рельефные глобус, карту, план) для объяснения явлений 
или описания свойств объектов; 
• обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи 
в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к 
природе; 
• определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния 
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этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 
• понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 
поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для 
сохранения и укрепления своего здоровья, личной гигиены; 
• понимать роль остаточного зрения и значение его охраны; 
• понимать необходимость пополнения, формирования конкретных представлений, 
обогащения понятий; 
• понимать необходимость пополнения социального (в том числе чувственного) опыта; 
• использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (диктофон, 
микрофон и др.) для записи и обработки информации; 
• готовить небольшие доклады и сообщения по результатам наблюдений и опытов; 
выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде; расширять 
представления о естественных искусственно созданных препятствиях. 
Человек и общество: 
• узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона на основе 
использования наглядных пособий, выполненных рельефно - графическим способом; 
описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на рельефной карте 
мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город; 
• различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события 
с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»; 
• оценивать характер взаимоотношений людей в различ ных социальных группах (семья, 
группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, 
доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других 
людей и сопереживания им; 
• ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 
настоящего; 
• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости 
и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной 
обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной 
образовательной среде; 
• определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения; 
договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в 
совместной деятельности. 
 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ТЕХНОЛОГИЯ» 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа предмета «Технология» направлена на оказание комплексной помощи 
детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной 
программы начального общего образования. 
Рабочая программа включает разделы: пояснительную записку, основное содержание с 
распределением учебных часов по разделам курса, календарно-тематическое планирование, 
требования к уровню подготовки обучающихся, методическое обеспечение по учебному 
предмету. В 1 классе на изучение предмета «Технология» отводится 1 час в неделю, всего 33 
часа в год (33 учебные недели); со 2 по 5 класс отводится 1 час в неделю, всего 34 часа в год 
(34 учебные недели). 
Цели изучения курса технологии: 
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• Воспитание социально активной личности, ответственно относящейся к труду. 

• Приобретение первоначального опыта практической преобразовательной и творческой 
деятельности в процессе формирования элементарных конструкторско-технологических 
знаний и умений и проектной деятельности. 

• Расширение и обогащение личного жизненно-практического опыта, представлений о 
профессиональной деятельности человека. 

• Овладение технологическими знаниями и технико-технологическими умениями. 

• Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям 
труда. 
Основные задачи курса: 

• овладение обучающимися начальными трудовыми умениями и навыками, опытом 
практической деятельности по созданию объектов труда, полезных для человека и общества; 
способами планирования и организации трудовой деятельности, объективной оценки своей 
работы; бережного отношения к материалам, оборудованию и окружающей среде; 

• развитие сенсорики, мелкой моторики рук, пространственного воображения, 
технического и логического мышления, глазомера; 

• освоение знаний о роли трудовой деятельности человека в преобразовании 
окружающего мира; 

• формирование первоначальных представлений о мире профессий (в том числе 
профессий близких и родных), их социальном значении, истории их возникновения и 
развития; 

• воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям и результатам их труда, 
интереса к информационной и коммуникационной деятельности; 

• практическое применение правил сотрудничества в коллективной деятельности; 

• формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 

• бережного отношения к материалам, оборудованию и окружающей среде; 

• обучение приемам работы с природными, пластичными материалами, бумагой, тканью, 
работе с конструктором, формирование умения подбирать необходимые для выполнения 
изделия инструменты; 

• формирование привычки неукоснительно соблюдать технику безопасности и правила 
работы с инструментами, организации рабочего места; 

• обучение умению самостоятельно оценивать свое изделие, свой труд, приобщение к 
пониманию обязательности оценки качества продукции; 

• формирование умения осуществлять личностный выбор способов деятельности, 
реализовать их в практической деятельности, нести ответственность за результат своего труда. 
Содержание трудового обучения в школе для детей с нарушением зрения ставит цели и 
задачи, реализуемые с учётом специфических способностей данной категории учащихся. 
Поэтому в трудовом обучении детей с нарушением зрения так же решаются задачи, 
обеспечивающие преодоление, коррекцию и компенсацию отклонений в их развитии. К 
таким задачам относятся: 

• развитие и коррекция зрительного восприятия и сохранных анализаторов, овладение 
рациональными приёмами использования зрения, слуха, осязания при выполнении 
различных трудовых действий; 
конкретизация представлений о видах, объектах и орудиях труда, развитие наглядно-
практического мышления формирование навыков ориентировки на рабочем месте и 
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выполнения практических действий при рациональном использовании 
всех сохранных анализаторов. 
 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 
1) Личностные: 

• формирование и развитие положительной мотивации в учебной, трудовой и 
познавательной деятельности; 

• формирование внутренней позиции учащихся на уровне положительного отношения к 
школе и к деятельности: 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 
социальных ситуациях; 

• формирование знания об основных моральных нормах и ориентирование на их 
выполнение; 

• формирование умения объяснять свои чувства и ощущения от восприятия объектов, 
иллюстраций, результатов трудовой деятельности человека-мастера; 

• развитие уважительного отношения к чужому мнению, к результатам труда мастеров; 

• развитие понимания исторических традиций ремесел, положительного отношения к 
труду людей ремесленных профессий 

• развитие умения соблюдать правила безопасного использования инструментов и 
материалов для качественного выполнения изделия; 

• формирование умения оценивать свою деятельность, определяя по заданным критериям 
её успешность или не успешность. 
2) Метапредметные: 

• регулятивные УУД: 

- определять с помощью учителя и самостоятельно цель деятельности на уроке; 

- учиться выявлять и формулировать учебную проблему совместно с учителем (в ходе 
анализа предлагаемых заданий, образцов изделий); 

- учиться планировать практическую деятельность на уроке; 

- под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для 
выявления оптимального решения проблемы (задачи); 

- учиться предлагать из числа освоенных конструкторско-технологические приемы и 
способы выполнения отдельных этапов изготовления изделий (на основе продуктивных 
заданий в учебнике); 

- работать с учителем по совместно составленному плану, используя необходимые 
дидактические средства (рисунки, инструкционные карты, инструменты и приспособления), 
осуществлять контроль точности выполнения операций (с помощью шаблонов неправильной 
формы, чертежных инструментов); 

- определять в диалоге с учителем успешность выполнения своего задания. 

• познавательные УУД: 

- наблюдать конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, результаты 
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творчества мастеров родного края; 

- сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта и осознавать 
их связь с выполняемыми утилитарными функциями, понимать особенности декоративно-
прикладных изделий, называть используемые для рукотворной деятельности материалы; 

- учиться понимать необходимость использования пробно-поисковых практических 
упражнений для открытия новых знаний и умений; 

- с помощью учителя исследовать конструкторско-технологические и декоративно-
художественные особенности объектов (графических и реальных), искать наиболее 
целесообразные способы решения задач из числа освоенных; 

- самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы. 
• коммуникативные УУД: 

- уметь слушать учителя и одноклассников, высказывать свое мнение; 

- уметь вести небольшой познавательный диалог по теме урока, коллективно 
анализировать изделия; 

- вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни; 

- учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе; 

- - проявлять инициативу в ситуации общения. 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1 КЛАСС: 

• уметь организовывать своё рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять 
доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда; 

• проводить доступные исследования новых материалов с целью выявления их 
художественно -технологических особенностей для дальнейшего их использования в 
собственной художественно-творческой деятельности; 

• осуществлять доступный информационный, практический поиск и открытие нового 
художественно-технологического знания; 

• прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 
художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-
художественной задачей; 

• использовать для творческих работ различные виды бумаги и картона, природный 
материал, ткани, нитки растительного и животного происхождения, выполнять подвижное и 
неподвижное соединение деталей изделия; 

• понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 
учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, 
искать пути его реализации, воплощать его в продукте; 

• демонстрировать готовый продукт 

• овладеть первоначальными представлениями о созидательном и нравственном значении 
труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора 
профессии. 

• овладение технологическими приемами ручной обработки материалов; усвоение правил 
техники безопасности 

2 КЛАСС: 
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• уметь самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; 

• уметь подготовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддерживать 
порядок во время работы, убирать рабочее место; 

• уметь выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного 
мира в своей предметно -творческой деятельности; 

• уметь самостоятельно выполнять доступные задания с опорой на технологическую карту 
в предложенных ситуациях и на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, 
какое мнение принять 

• уметь конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, 
простейшему чертежу или эскизу; 

• уметь определять способ соединения деталей и выполнять подвижное и неподвижное 
соединение известными способами. 

3 КЛАСС: 

• получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 
труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора 
профессии. 

• усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 
предметно-преобразующей деятельности человека. 

• приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами 
ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности 

• использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 
конструкторских, художественно - конструкторских (дизайнерских), технологических и 
организационных задач. 

• приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 
сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации. 

4 КЛАСС: 

• знать свойства изучаемых материалов, освоить приёмы сравнительного анализа 
изучаемых свойств, уметь применять эти знания на практике, при изготовлении изделия; 

• знать варианты использования таких материалов, как полиэтилен, синтепон, пенопласт, 
проволока (металлы) в повседневной жизни; 

• соотносить по форме реальные объекты и предметы быта (одежды), анализировать 
изделие, сравнивая его с реальным объектом, заменять используемые материалы для создания 
реальных объектов на доступные для моделирования изделия по образцу; 

• оперировать знаниями о видах швов и правильно применять их при изготовлении 
изделий; 

• овладеть алгоритмом работы над швом «вперёд иголку», швом «через край» и швом 
«строчка»; уметь свободно работать иглой; 

• осмыслить понятие «развёртка», усвоить правила построения развёртки; 

• знать приёмы составления композиции; 

• уметь читать простые чертежи, различать линии чертежа и использовать их; 

• знать профессии людей, занятых в основных видах городского хозяйства и производства; 
• уметь сочетать в композиции различные виды материалов: пластилин, природные материалы 
(шишки, семена растений, крупы и засушенные листья), бумагу и т. д.; 
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5 КЛАСС: 

• знать свойства изучаемых материалов, освоить приёмы сравнительного анализа 
изучаемых свойств, уметь применять эти знания на практике, при изготовлении изделия; 

• знать варианты использования таких материалов, как полиэтилен, синтепон, пенопласт, 
проволока (металлы) в повседневной жизни; 

• соотносить по форме реальные объекты и предметы быта (одежды), анализировать 
изделие, сравнивая его с реальным объектом, заменять используемые материалы для создания 
реальных объектов на доступные для моделирования изделия по образцу; 

• оперировать знаниями о видах швов и правильно применять их при изготовлении 
изделий; 

• овладеть алгоритмом работы над швом «вперёд иголку», швом «через край» и швом 
«строчка»; уметь свободно работать иглой; 

• осмыслить понятие «развёртка», усвоить правила построения развёртки; 

• знать приёмы составления композиции; 

• уметь читать простые чертежи, различать линии чертежа и использовать их; 

• знать профессии людей, занятых в основных видах городского хозяйства и производства. 

 
II. Организационный раздел АООП НОО слепых обучающихся 

(вариант 3.2) 
Учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объем аудиторной нагрузки, 
состав и структуру обязательных предметных областей, курсов коррекционно-развивающей 
области, внеурочной деятельности, в том числе распределяет учебное время, отводимое на их 
освоение по классам и учебным предметам. 
Федеральный учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке 
содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательного 
процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. 
Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений. 
 Обязательная часть  учебного плана определяет состав учебных предметов, обязательных 
предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную 
аккредитацию образовательных организациях, реализующих АООП НОО для слепых 
обучающихся, и учебное время, отводимое на их изучение по годам обучения. 
Обязательная часть  учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 
достижение важнейших целей современного начального общего образования: 
формирование гордости за свою страну, приобщение к общекультурным, национальным и 
этнокультурным ценностям; 
готовность слепых обучающихся к продолжению образования на последующем уровне 
основного общего образования; 
формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 
ситуациях; 
личностное развитие слепого обучающегося в соответствии с его индивидуальностью; 
минимизацию негативного влияния отсутствия или глубокого нарушения зрения на развитие 
обучающегося и профилактику возникновения вторичных отклонений. 
Образовательная организация самостоятельна в выборе видов деятельности по каждому 
предмету, курсу коррекционно-развивающей области (проектная деятельность, практические 
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занятия, экскурсии). 
Обязательная часть содержит перечень учебных предметов: русский язык, литературное 
чтение, окружающий мир, математика, информатика, изобразительное искусство 
(тифлографика), музыка, технология, физическая культура (адаптивная физическая культура). 
Часть федерального учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
включает: 
факультативные курсы, обеспечивающие реализацию индивидуальных особых 
образовательных потребностей слепых обучающихся; 
внеурочную деятельность, реализующуюся посредством таких направлений работы, как 
духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-
оздоровительное, и обеспечивающую личностное развитие слепых обучающихся; 
коррекционно-развивающую область, коррекционные курсы которой направлены на 
минимизацию негативного влияния отсутствия или глубокого нарушения зрения на результат 
обучения и профилактику возникновения вторичных отклонений в развитии. 
 Коррекционно-развивающая область включает следующие коррекционные курсы: 
социально-бытовую ориентировку, предметно-пространственную ориентировку, охрану, 
развитие и коррекцию остаточного зрения и зрительного восприятия, развитие осязания и 
мелкой моторики, развитие коммуникативной деятельности, ритмику, тифлотехнику, 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). 
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 классе - 35 минут в 1 полугодии, 40 
минут - во 2 полугодии. Продолжительность перемен между уроками 10 минут, после 2-го и 
3-го уроков - по 20 минут. 
Продолжительность группового коррекционного занятия составляет в 1 классе - 35 минут в 1 
полугодии, 40 минут во 2 полугодии, во 2 - 5 классах - 40 минут. Продолжительность 
индивидуального коррекционного занятия составляет 20 минут. 
С целью реализации "ступенчатого" метода постепенного наращивания учебной нагрузки в 
первом классе обеспечивается организация адаптационного периода. 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-й четверти - 
познавательные задания, для выполнения которых не требуется специально организованного 
рабочего места. С 3-й четверти допустимо завершение в домашних условиях работы, начатой 
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в классе (за исключением предмета "Технология"). Общее время на их выполнение не должно 
превышать 15 минут. 
Со второго класса задания по предметам рекомендуется предлагать по принципу "минимакс": 
часть задания по предмету обязательна для выполнения, часть - по желанию обучающегося. 
Время выполнения домашнего задания не должно превышать границ, которые предусмотрены 
Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 
Общее время выполнения заданий по всем учебным предметам (вместе с чтением) в 3 классе 
- до 1,5 часов (90 минут), в 4 и 5 классах - до 2 часов (120 минут). 
69.4. 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 
20 минут. 
Количество часов, отводимых в неделю на занятия внеурочной деятельностью, составляет не 
более 10 часов (в том числе из них не менее 5 часов в неделю на коррекционно-развивающую 
область в течение всего срока обучения на уровне начального общего образования) и 
определяется приказом образовательной организации (пункт 3.4.16 Санитарно-
эпидемиологических требований). 

  
                Учебный план АООП НОО для слепых обучающихся (вариант 3.2). 
 

Предметные области Учебные предметы 
Классы 

Количество часов в неделю 

I II III IV IV 
доп 

Всег
о 

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 5 5 4 4 4 22 

Литературное чтение 4 4 4 4 3 19 

Иностранный язык Иностранный язык - - 2 2 2 6 

Математика и 
информатика 

Математика 4 4 4 4 4 20 

Информатика - 1 1 1 1 4 

Обществознание и 
естествознание 
(Окружающий мир) 

Окружающий мир 
2 2 2 1 1 8 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

Основы религиозных 
культур и светской этики - - - - 1 1 

Искусство Изобразительное искусство 
(Тифлографика) 1 1 1 1 1 5 

Музыка 1 1 1 1 1 5 

Технология Труд (Технология) 1 1 1 1 1 5 

Физическая культура Физическая культура 
(Адаптивная физическая 
культура) 

3 3 3 3 3 15 

Итого 21 22 23 22 22 110 

Часть, формируемая участниками образовательных - 1 - 1 1 3 
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отношений 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка при 5-
дневной учебной неделе 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 федеральной адаптированной образовательной программы 
должны быть созданы специальные условия, обеспечивающие освоение 
обучающимися содержания образовательной программы в полном объеме с учетом их 
особых образовательных потребностей и особенностей здоровья. 

 Календарный учебный график. 
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 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 - 4 классов); 2 четверть - 8 учебных недель (для 1 - 4 классов); 3 четверть - 10 учебных 
недель (для 2 - 4 классов), 9 учебных недель (для 1 класса); 4 четверть - 8 учебных 
недель (для 1 - 4 классов). 
Продолжительность каникул составляет: 
по окончании 1 четверти (осенние каникулы) - 9 календарных дней (для 1 - 4 классов); 
по окончании 2 четверти (зимние каникулы) - 10 календарных дней (для 1 - 4 классов); 
дополнительные каникулы - 9 календарных дней (для 1 класса); 
по окончании 3 четверти (весенние каникулы) - 9 календарных дней (для 1 - 4 классов); 
по окончании учебного года (летние каникулы) - не менее 8 недель. 
Продолжительность урока не должна превышать 40 минут. 
Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой 
перемены (после 2 или 3 урока) - 20 - 30 минут. Вместо одной большой перемены 
допускается после 2 и 3 уроков устанавливать две перемены по 20 минут каждая. 
Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью должна 
составлять не менее 20 - 30 минут. 
70.2. Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 
работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, 
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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. 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. 
4. Календарный учебный график составлен с учетом мнений участников 
образовательных отношений, региональных и этнокультурных традиций, плановых 
мероприятий учреждений культуры региона и определяет чередование учебной 
деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении 
образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам 
учебного года. 
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