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Рабочая программа начального общего образования
слепых и слабовидящих обучающихся 

с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
по предмету «Русский язык»

Пояснительная записка

 Программа по предмету «Русский язык» адресована обучающимся с 

нарушением зрения, с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), получающим начальное общее образование.  Программа для 

детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

разработана в соответствии со следующими нормативными документами:

1.  Федеральным  законом  от  29.12.2012  №  273-ФЗ «Об  образовании  в

Российской Федерации»;

2.  ФГОС  начального  общего  образования  для  обучающихся  с  ОВЗ,

утвержденным приказом  Минпросвещения  от  19.12.2014  г.  №  1598,  в

редакции от 08.11.2022 г. № 955 (далее – ФГОС НОО ОВЗ);

3.ФАОП  начального  общего  образования  для  обучающихся  с  ОВЗ,

утвержденный приказом Минпросвещения России № 1023 от 24.11.2022 г.

4. Учебные планы КГБОУ ШИ 2.

5.  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28

сентября 2020 г. N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20

"Санитарно-эпидемиологические  требования  к  организациям воспитания  и

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи""

6. Устав КГБОУ ШИ 2;

7. Программа развития общеобразовательного учреждения.

8.  Программы  подготовительного  и  1-4  классов  специальных

(коррекционных)  образовательных  учреждений  VIII  вида  под  редакцией  

кандидата психологических наук, профессора И. М. Бгажноковой – 2011 год.

Общая характеристика учебного предмета

Курс «Чтение (обучение грамоте) и русский язык (письмо)» является первым 

этапом в системе изучения русского языка и чтения в начальной школе. С 

обучения грамоте начинается учеба в школе, а это значит, что именно в 
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процессе обучения грамоте начинается реализация положений системно-

деятельностного подхода — основы Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования:

- учет индивидуальных, возрастных и психологических особенностей 

обучающихся;

- учет различных видов деятельности учащихся и форм общения педагогов с 

детьми для решения целей образования и воспитания;

- обеспечение преемственности дошкольного и начального образования.

Эти положения стандарта нашли свое отражение в ориентации на 

свойственные первоклассникам возрастные особенности мышления и 

деятельности: переход от ведущей в дошкольном возрасте игровой 

деятельности к деятельности учебной.

Основными критериями отбора материала по русскому языку, 

рекомендованного для изучения в первом классе в соответствии с 

требованиями ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) являются его доступность и 

практическая значимость. Доступность проявляется в существенном 

ограничении объема и содержания материала, практическая значимость 

заключается в тесной связи изучения курса с жизненным опытом 

обучающихся, формированием у них готовности к использованию 

полученных знаний на практике, при решении соответствующих возрасту 

жизненных задач из ближайшего социального окружения. Программа 

обучения носит элементарно-практический характер, при этом ведущим 

коррекционным принципом, является принцип коммуникативной 

направленности.

Обучение грамоте осуществляется на основе звукового аналитико-

синтетического метода, в который внесен ряд изменений. Обоснование 

изменений подробно дается в «Методике преподавания русского языка для 

детей с нарушениями интеллекта» А.К. Аксеновой, С.Ю. Ильиной и 

Методических рекомендациях обучение грамоте для общеобразовательных 
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организаций, реализующих адаптированную основную 

общеобразовательную программу образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) авторы 

Аксенова А.К., Комарова С.В., Шишкова М.И. Наряду с аналитико-

синтетическим методом обучения грамоте частично используется слоговой 

метод обучения. Материалом для обучения грамоте являются звуки и буквы, 

слоговые структуры, слова, предложения, короткие тексты. Обучение чтению

в букварный период условно делится на три этапа. Такое деление в случае 

отсутствия в школе дополнительного (пропедевтико-диагностического) 

класса обусловлено тем, что учитель всю первую четверть готовит детей к 

обучению грамоте (добукварный период). Последующие три четверти 

отводятся на изучение «Букваря». Таким образом, работа с «Букварем» 

может начаться в конце первой или начале второй четверти учебного года. 

Если же в школе функционирует дополнительный класс, в котором учащиеся

знакомятся с некоторыми звуками и буквами первого этапа, добукварный 

период и первый этап прохождения «Букваря» могут быть сокращены по 

времени. Вместе с тем в программе оговаривается право учителя продлевать 

букварный период на всю первую четверть второго класса при сложном 

контингенте учащихся. Определенная свобода в распределении материала по 

четвертям и годам обучения дает возможность педагогу принимать во 

внимание особенности каждого ребенка с интеллектуальными нарушениями 

и двигаться в том темпе изучения звуков и букв, в чтении слоговых структур 

и слов, который доступен всему классу в целом. В связи с этим при 

составлении тематического планирования учитель может включать весь 

речевой материал каждой страницы «Букваря», либо разбить страницу на два

или три урока.

Порядок изучения звуков, букв и слоговых структур отличается от порядка 

их изучения с детьми не имеющих интеллектуальных нарушений. Он 

является наиболее доступным умственно отсталым школьникам, т.к. 

учитывает особенности их мыслительной деятельности. Усвоение звука 
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предполагает выделение его из речи, правильное и отчетливое 

произношение, различение в сочетании с другими звуками, дифференциацию

смешиваемых звуков. Буква изучается в следующей последовательности: 

восприятие общей ее формы, изучение состава буквы (элементы и их 

расположение), сравнение с другими, ранее изученными буквами. Важным 

моментом является соотнесение звука с образом буквы.

Слияние звуков в слоги и чтение слоговых структур осуществляется 

постепенно. Сначала читаются слоги-слова (ау, уа), обратные слоги (ам, ум), 

а затем прямые слоги (ма, му), требующие особого внимания при обучении 

слитному их чтению, и слоги со стечением согласных.

По мере изучения слоговых структур расширяется круг слов для чтения, 

постепенно усложняется и их структура (от слов, состоящих из одного слога 

или двух однотипных слогов, до слов, содержащих три разных по структуре 

слога). В этот период идет очень важная работа по накоплению, уточнению и

активизации словаря первоклассников, закладывается база для 

развертывания устной речи.

В процессе чтения большое внимание уделяется пониманию смысла речевого

материала, с которым работают учащиеся. Этой цели подчиняется не только 

работа со словом, предложением, текстом, но и со звуком, слогом. 

Школьники учатся воспринимать букву и слог как часть, кусочек слова и 

трансформировать их в слово.

Адаптированная рабочая программа учебного курса «Русский язык. Чтение 

(обучение грамоте)» для первого класса первого года обучения и первого 

класса второго года обучения является основой для разработки учителем 

собственной рабочей программы по предмету, учитывающей особые 

образовательные потребности конкретных обучающихся, которыми должна 

быть освоена АООП.

 Рабочая программа построена с учетом принципов системности, научности,

доступности и  преемственности;  способствует  развитию коммуникативной

компетенции  обучающихся;  обеспечивает  условия  для  реализации
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практической  направленности,  учитывает  возрастную  психологию  и

способствует социальной адаптации обучающихся с поражением интеллекта.

Программа  учитывает  особенности  познавательной  деятельности

обучающихся с нарушениями интеллектуального развития.   Она содержит

материал,  помогающий  детям  достичь  того  уровня  общеобразовательных

знаний и умений, который необходим им для социальной адаптации и для

реализации  адаптированной  основной  общеобразовательной  программы

начального  общего  образования.   Содержание  обучения  по  предмету

«Русский  язык»  имеет  практическую  направленность,  готовит  своих

воспитанников  к  непосредственному  включению  в  жизнь,  трудовую

деятельность.   Принцип  коррекционной  направленности  обучения  в

программе является ведущим.

Также  программа  по  предмету  «Русский  язык»  носит  воспитывающий

характер.  При  отборе  программного  учебного  материала  учтена

необходимость формирования таких черт характера и всей личности в целом,

которые  помогут  умственно  отсталым  обучающимся  стать  полезными

членами общества.

Русский (родной) язык как учебный предмет является ведущим, так как от

его  усвоения  во  многом  зависит  успешность  всего  школьного  обучения.

Практическая  и  коррекционная  направленность  обучения  языку

обусловливает  его  специфику.  Все  знания  учащихся,  получаемые  ими  в

основном при выполнении упражнений,  являются практически значимыми

для  их  социальной  адаптации  и  реабилитации.  Необходимость  коррекции

познавательной  и  речевой  деятельности  умственно  отсталых  школьников

обусловлена  трудностями  овладения  ими  русской  (родной)  фонетикой,

графикой  и  орфографией,  своеобразием  их  общего  и  речевого  развития,

имеющихся психофизических функций.  

В  начальных  классах  слабовидящим  и  слепым  школьникам  с  лёгкой

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) даются самые

элементарные  сведения  по  грамматике,  усвоение  которых  важно  для
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выработки  у  них  достаточно  осмысленного  отношения  к  основным

элементам  языка.  Овладение  элементарными  знаниями  по  грамматике,

прежде всего, необходимо для приобретения практических навыков устной и

письменной  речи,  формирования  основных  орфографических  и

пунктуационных  навыков,  в  воспитании  интереса  к  родному  языку  и

реализации  положений  системно-деятельностного  подхода  –  основы

Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального

общего образования:

-  учет  индивидуальных,  возрастных  и  психологических  особенностей

обучающихся;

- учет различных видов деятельности учащихся и форм общения педагогов с

детьми для решения целей образования и воспитания;

- обеспечение преемственности дошкольного и начального образования.

Цели и задачи изучения учебного предмета

 Цель  программы: развивать  устную  и  письменную  речь  учащихся  в

единстве  с  развитием  их  мышления  и  формированием  школьника  как

личности; обобщить, дать представления об устройстве русского языка, о его

использовании  в  процессе  общения,  об  основных  проблемах  письменной

речи и правилах, регулирующих грамотное письмо.

Задачи: 

- ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке;

- развитие интереса к русскому языку как к учебному предмету;

- пробуждение потребности у слабовидящих и слепых обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) к 

самостоятельной работе над познанием родного языка; 

- формирование умений и навыков грамотного, безошибочного письма;

- развитие мотивации к изучению родного языка;

- совершенствование общего языкового развития учащихся;

- развитие творчества и обогащение словарного запаса;

- развитие умения пользоваться разнообразными словарями;
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- научить школьников правильно и осмысленно читать доступный их 

пониманию текст;

- выработать элементарные навыки грамотного письма; 

- развитие устной и письменной речи учащихся;  

- развитие языковой эрудиции школьника, его интереса к языку и речевому

творчеству. Слабовидящие  и  слепые  обучающиеся  с  лёгкой  умственной

отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  должны  приобрести  ряд

грамматических  умений  в  области  фонетики,  морфологии  и  синтаксиса.

Обучение грамматике способствует их умственному и речевому развитию,

умению  анализировать,  обобщать,  группировать,  систематизировать  даже

элементарный языковой материал,  давать  простейшие объяснения  должны

способствовать  коррекции  мышления,  развитию  познавательной

деятельности школьников. 

Основные направления коррекционной работы:

развитие артикуляционной моторики;

коррекция речи и мышления;

коррекция фонематического слуха;

коррекция звукового и зрительного восприятия;

коррекция мышц мелкой моторики;

коррекция познавательных процессов;

коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы.

Коррекционно-развивающий потенциал учебного предмета «Русский язык»

положительно  влияет  на  познавательную  активность  и  способствует

активизации  мыслительной  деятельности  у  слабовидящих  и  слепых

обучающихся  с  легкой  умственной  отсталостью.  Программа  по

окружающему детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет

общую стратегию обучения,  воспитания  и  развития  учащихся  средствами

учебного предмета в соответствии с целями изучения литературы, которые

определены стандартом.

Место предмета в учебном плане 
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Варианты  (3.3,  4.3)  предполагают  пролонгированные  сроки  обучения  в

начальной школе 5 лет (1 – 5 классы). 

 Русский язык: учебник для 2 класса (в двух частях)  

В  связи  с  особыми  образовательными  потребностями  слепых  и

слабовидящих  обучающихся  структурно  и  содержательно  программа  по

русскому языку для 2 класса реализуется на третий год обучения.   

Во 2 классе на уроки русского языка отводится 5 часов в неделю – 167

часов в год.

Русский язык: учебник для 3 класса (в двух частях)  

В  связи  с  особыми  образовательными  потребностями  слепых  и

слабовидящих  обучающихся  структурно  и  содержательно  программа  по

русскому языку для 3 класса реализуется на четвёртый год обучения.   

В 3 классе на уроки русского языка отводится 5 часов в неделю - 167 часов в

год.

Русский язык: учебник для 4 класса (в двух частях)  

В  связи  с  особыми  образовательными  потребностями  слепых  и

слабовидящих  обучающихся  структурно  и  содержательно  программа  по

русскому языку для 4 класса реализуется на пятый год обучения.   

В 4 классе на уроки русского языка отводится 5 часов в неделю - 167

часов в год.

УМК учебного предмета «Русский язык» для педагога и обучающегося

1. Программы специальных (коррекционных) учреждений VIII вида, 0-4 

классы.  Авторы: А. К. Аксёнова, Т. Н. Бугаева, И. А. Буравлёва, А. А. 

Дмитриев, С.В. Комарова,  Н. Б. Матвеева и другие под редакцией кандидата 

психологических наук, профессора И.М. Бгажноковой; 3-е издание, -  

Москва: «Просвещение», 2011 год

Учебный предмет русский язык входит в предметную область «Филология»

является обязательным. Русский язык предлагается для изучения в рамках

часов  части  учебного  плана,  формируемого  участниками  образовательных

отношений.
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Русский  язык  является  специальным  для  слабовидящих  и  слепых

обучающихся  с  лёгкой  умственной  отсталостью  (интеллектуальными

нарушениями) неразрывно связан с предметными дисциплинами «Чтение»,

«Окружающий мир»», Математика», «Технология», обеспечивая достижение

обучающихся с нарушением зрения и лёгкой умственной отсталостью.

Программа  детализирует  и  раскрывает  содержание  стандарта,  определяет

общую стратегию обучения,  воспитания  и  развития  учащихся  средствами

учебного предмета в соответствии с целями изучения литературы, которые

определены стандартом.

Предлагаемая  программа  и  тематическое  планирование  ориентированы на

учебник авторов Э.В. Якубовской и Я.В. Коршуновой.

Русский  язык:  учебник для  2  класса  (в  двух  частях) для

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные

общеобразовательные  программы  (авт.  –  сост.  Э.В.  Якубовская  и  Я.  В.

Коршунова) – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2020, включенного в Федеральный

перечень  учебников,  допущенных  МО  и  НРФ  к  использованию  в

образовательном процессе в специальных (коррекционных) образовательных

учреждениях на 2022-2023учебный год.

Учебник предназначен для обучающихся с интеллектуальными нарушениями

и обеспечивает реализацию требований АООП в предметной области «Язык

и речевая практика».

Русский  язык:  учебник для  3  класса  (в  двух  частях) для

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные

общеобразовательные  программы  (авт.  –  сост.  Э.В.  Якубовская  и  Я.  В.

Коршунова) – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2020, включенного в Федеральный

перечень  учебников,  допущенных  МО  и  НРФ  к  использованию  в

образовательном процессе в специальных (коррекционных) образовательных

учреждениях на 2022-2023учебный год.
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Учебник предназначен для обучающихся с интеллектуальными нарушениями

и обеспечивает реализацию требований АООП в предметной области «Язык

и речевая практика»

Русский  язык:  учебник для  4  класса  (в  двух  частях) для

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные

общеобразовательные  программы  (авт.  –  сост.  Э.В.  Якубовская  и  Я.  В.

Коршунова) – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2020, включенного в Федеральный

перечень  учебников,  допущенных  МО  и  НРФ  к  использованию  в

образовательном процессе в специальных (коррекционных) образовательных

учреждениях на 2022-2023учебный год.

Учебник предназначен для обучающихся с интеллектуальными нарушениями

и обеспечивает реализацию требований АООП в предметной области «Язык

и речевая практика».

Содержание учебного предмета (на каждый год обучения)

1 класс (первого и второго года обучения)

 Программа состоит из двух разделов, соответствующих добукварному и 

букварному периодам.

ДОБУКВАРНЫЙ ПЕРИОД

Знакомство с письменными принадлежностями. Ориентировка в тетради. 

Рабочая строк и пробельная строка. Подготовительные упражнения: обводка 

и штриховка по образцу. Подготовительные упражнения: обводка по 

шаблону, раскрашивание. Подготовительные упражнения: продолжи узор, не

отрывая карандаша от тетради. Печатание букв А,У,М,О,Н,С (без их 

называния) по трафарету и образцу.

Букварный период

Усвоение  печатного  и  рукописного  начертания  всех  изученных  букв,

строчных и заглавных.-  А,У,  М,  О,  Х,  С,  Н,  ы,  Л,   В,  И,  Ш,  П,  Т,  К,  З.

Списывание букв и слогов с печатного и рукописного шрифтов. Письмо слов.

Письмо предложений.
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Основной формой обучения является урок. На уроках предусматривается

использование  различных  наглядных  средств  обучения  (модели,  муляжи,

макеты).  Овладение  знаниями  представлениями  происходит  в  процессе

предметно-практической деятельности.

 Формы проведения занятий: 

Формы  организации  познавательной  деятельности  учащихся  на  уроках

русского языка: индивидуальные, групповые, коллективные (фронтальные).

Ведущей  формой  работы  учителя  с  учащимися  на  уроке  является

фронтальная  работа  при  осуществлении  дифференцированного  и

индивидуального подхода. Наиболее часто применяются следующие методы

обучения:  демонстрация,  наблюдение,  объяснение,  сравнение,  упражнение,

беседа,  рассматривание  иллюстраций  и  др.  В  силу  разнородности  состава

класса  освоение  содержания  осуществляется  на  доступном  для  каждого

ребёнка уровне. Используются словесный, наглядный, практический методы

обучения.  Важное  место  имеют  практические  действия,  действия  по

подражанию.  При  обучении  учитывается  неоднородность  состава  класса

(группы) и осуществляется индивидуальный подход к учащимся.

Таким образом, при организации занятий по «Русскому языку» необходимо

учитывать дошкольный опыт ребёнка и его положение в семье, представлять

себе  патологию  зрения,  состояние  здоровья  учащегося,  уровень  его

физического  и  психического  развития.  Необходимо  осуществлять

индивидуальный подход и помнить,  что успехи каждого ребенка с  легкой

умственной отсталостью отмечаются относительно его личных достижений.

2 класс

Содержание программы 

Программа  по  грамматике,  правописанию  и  развитию  речи  включает

разделы:  «Повторение», «Звуки  и  буквы»,  «Слово»,  «Предложение»,

«Связная речь».        
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 На  каждом  году  обучения  по  всем  разделам  программы  определяется

уровень требований, учитывающий умственные и возрастные возможности

школьников. 

 ПОВТОРЕНИЕ

Составление предложений на основе демонстрации действий. Схема 

предложения. Обозначение на схеме правил записи предложений. Большая 

буква в начале предложения и точка в конце. Анализ схемы. Количество слов

в схеме и в записанном предложении.

Распространение предложений с помощью картинок. Вова рисует (заяц). 

Стёпа стучит (молоток) и др. Обозначение в схеме предлога короткой чертой 

(особой знаком). Наблюдение за отдельным написанием «маленького» слова 

в схеме и на доске. Запись по образцу предложений из 4 слов, включая 

предлог.

Называние предметов различных родовых групп: игрушки, учебные вещи, 

фрукты, овощи, школьная мебель и др.  Различение реального предмета 

(предмет – на столе, в шкафу, в ранце) и слова, называющего этот предмет 

(слово произносим в схеме, записываем в тетради). Составление 

предложений с данным словом. Фиксация предложений в схеме и в тетради.

ЗВУКИ И БУКВЫ

Звуки гласные и согласные, их различение или отсутствию преграды 

(наблюдение в зеркале за произношением звуков). Гласные и согласные 

буквы. Условное обозначение гласных и согласных звуков и букв в схеме 

(звукобуквенная схема). Четкое произнесение звуков слова, написание 

которого не расходится с произношением, последовательное обозначение 

каждого звука в схеме. Запись слова в тетрадь по схеме. 

Составление предложения с заданным словом.

Сравнение слов, отличающихся одним звуком (дом-дым, кашка-каска), 

количеством звуков (шар-шарф, мех-смех, кот-крот), их расположением (сон-

нос). Наблюдение за звуковой и буквенной структурой слова. Наблюдение за 
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звуковой и буквенной структурой слова. Наглядное объяснение значения 

слова («Покажи на картинке»).

Ударение в двухсложных словах. Знак ударения. Выделение ударного 

гласного по образцу и самостоятельно.

Слог. Деление слов на слоги. Четкое произнесение каждого слога. 

Составление слов из данных слогов с опорой на картинки. Наблюдение за 

количеством гласных в слове и количеством слогов. Слогообразующая роль 

гласных. Перенос двусложных слов типа 

Ми-тя, тра-ва, зем-ля и другие.

Слова со звуками и и й, их различение их значений. Деление данных слов на 

слоги. Составление схемы слов. Включение слов в предложение.

Слова со звуками (р) и (л). Дифференциация их на слух и в произношении. 

Различение значений слов. Звукобуквенный анализ слов с чётким звуко-

слоговым проговариванием.

Звонкие и глухие согласные, их различение. Обозначение в словах звонких и 

глухих согласных звуков соответствующими буквами (в сильной позиции – в

начале слова или перед гласными). Дифференциация слов на слух и в 

произношении. Различение значений слов. 

Условные обозначения звонких и глухих согласных звуков. Звукобуквенный 

анализ слов.

Согласные свистящие и шипящие, дифференциация их на слух и в 

произношении. Обозначение их буквами. Различение значений слов. 

Буквы и, е, ё.  ю, я в начале слова или слога. Буквенная схема слов. 

запоминание написания слов с данными буквами.

Согласные твёрдые и мягкие, различение их на слух и в произношении. 

Определение значений слов. Обозначение на письме мягкости согласных 

буквами и, е, ё, ю, я, твёрдости – буквами а, о, у, ы.

Буква ь для обозначения мягкости согласных в конце слова. 

Дифференциация слов с твёрдыми и мягкими согласными звуками на конце.
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Практические упражнения в чтении и написании слов с разделительными ь и 

ъ.

СЛОВО

Предмет и его название. Их различение. Называние предметов, отвечающих 

на вопрос что? Выделение частей предметов и их названий. Постановка 

вопроса что к слову и предмету. Угадывание предмета по названиям его 

частей.

Различение сходных по назначению (стакан – кружка, кресло – стул) и по 

форме (шар, мяч, ком) предметов. Их точное называние. 

Обозначение обобщающим словом группы видовых предметов: игрушки, 

учебные вещи, фрукты, овощи, посуда, мебель и т. д. Вопрос что? к группе 

предметов и к их обобщающему названию.

Называние предметов, отвечающих на вопрос кто? Различение слова и 

предмета.

Группировка предметов и их названий (люди, птицы, звери, домашние 

животные), отвечающих на вопрос кто?

Называние одного предмета и нескольких одинаковых предметов, 

отвечающих на вопросы кто? что? Подбор слов для обозначения большого и 

маленького предмета: нос – носик, гриб – грибок.

Большая буква в именах и фамилиях людей, кличках животных.

Действие и его название. Различение действия и его названия. Называние 

действий предметов по вопросам что делает? что делают?

Большая буква в именах и фамилиях людей, кличках животных.

Действие и его название. Различение действия и его названия. Называние 

действий предметов по вопросам что делает? что делают?

Подбор и группировка слов, обозначающих действия, по их назначению (кто 

как голос подаёт, кто как передвигается).

Согласование слов, обозначающих действия, с названиями предметов. 

Упражнения в составлении сочетаний слов по вопросам кто что делает, кто 

что делают? 
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Медведь зимой…. Зайчики зимой не спят… .Различение названий предметов 

и названий действий по вопросам.

Предлог как отдельное слово: в, из, на, у, с. Роль предлога в обозначении 

пространственного расположения предметов.

Упражнения в использовании предлогов для соответствующего обозначения 

предметов в пространстве (книгу положили в стол, на стол, взяли с полки, и 

т.д.). Составление предложений с использованием предлога. Наблюдение за 

обозначением предлога в схеме и в записи.

Слова с непроверяемой гласной. Наблюдение за единообразным написанием 

гласных в словах- «родственниках». Подбор таких слов на основе картинок, 

предметов вопросов. Выделение слов – «родственников» из предложений: 

Собака Шарик живёт в будке. Собачка Чана в доме.

Словарь: берёза, ветер, воробей, ворона, заяц, капуста, карандаш, коньки, 

корова, машина, молоко, морковь, мороз, Москва, огурец, пальто, помидор, 

ребята, собака, улица 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Составление предложений по картинке, по теме. Коллективное обсуждение 

темы предложения (о ком или о чём мы хотим сказать).

Выделение предложения из речи или текста по заданию учителя («Прочитай 

и запиши предложение о волке, о лисе»). Графическое изображение 

предложения. Обозначение в схеме большой буквы в начале предложения и 

точки в конце. Сравнение оформления предложения в схеме и в записи.

Сравнение разрозненных слов (2-3) и предложения. Подведение учащихся к 

пониманию того, что набор слов не есть предложение. 

Завершение начатого предложения с опорой на картинку и без неё: В зоопарк

привезли (картинка). На ветке сидела (картинка)

Работа с деформированным предложением (слова даны в нужной форме).

Ответы на вопросы. Оформление ответа с ориентацией на вопрос.

Чтение диалогов (не более 4 реплик). Различение вопросительной интонации 

в вопросе, повествовательной в ответе.
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3 класс

Предложение  

Выделение предложения из текста. Предложение и его схема. Предложения-

вопросы и предложения-ответы. Завершение начатого предложения. 

Различение набора слов и предложения. Порядок слов в предложении. 

Предложение. Закрепление знаний.

Звуки и буквы  

Знакомство с алфавитом. Звуки гласные и согласные.

Гласные звуки и буквы  

Ударение в словах. Гласные ударные и безударные. Выделение ударной 

гласной в слове.  Гласные ударные и безударные. Выделение ударной 

гласной в слове.  Деление слов на слоги. Гласные буквы Е, Ё, Ю, Я в начале 

слова или слога. Перенос части слова при письме.

Согласные звуки и буквы  

Различение твёрдых и мягких согласных перед гласными. Обозначение 

мягкости согласных на письме буквами И, Е, Ё, Ю, Я. Буква мягкий знак (ь) 

на конце слова. Буква мягкий знак (ь) в середине слова. Различение твёрдых 

и мягких согласных. Гласные после шипящих согласных Ш, Ж, Ч, Щ. 

Написание ЧА – ЩА в словах. Написание ЧУ – ЩУ в словах. Написание ЖИ 

– ШИ, ЧА – ЩА, ЧУ – ЩУ. Составление пар звонких и глухих согласных. 

Различение Б – П, В – Ф. Различение Д – Т, Г – К.  Различение Ж – Ш, З – С. 

Наблюдение за звонкими и глухими согласными на конце слова. 

Правописание звонких и глухих согласных на конце слова. Проверка 

написания звонких и глухих согласных на конце слова. Правила 

правописания в словах. Закрепление знаний.  Слово.

Название предметов  

Различие названий предметов по вопросам кто? что? Обобщающее название 

для группы однородных предметов. Выделение названий предмета из 

предложений. Большая буква в именах, отчествах, фамилиях людей и в 

кличках животных.
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Название действий  

Различение названий действий по вопросам что делает? что делают?

Различение названий действий по вопросам что делал? что делала? что 

сделал? что сделала?  Различение названий действий по вопросам что делал? 

что делала? что делали? что сделал? что сделала? что сделали? Различение 

названий действий по вопросам что делал? что делала? что делали? что 

сделал? что сделала? что сделали? Различение названий действий по 

вопросам что сделает? что сделают?  Постановка вопросов к названиям 

действий.  Подбор названий действий к названиям предметов по вопросам.  

Название признаков 

Определение признака предмета по вопросам какой? какая? какое? какие?

Различение предметов по их признакам. Постановка вопросов к названиям 

признаков предмета. Выделение названий признаков предмета из 

предложения. Название предметов, действий и признаков.

Предлоги 

Предлоги В, НА, С, ИЗ, У. Предлоги К, ПО со словами.  Предлог ОТ со 

словами. Предлоги НАД, ПОД со словами. Предлог О со словами.». 

Предлоги К, ПО, ОТ, НАД, ПОД, О со словами.

Предложение 

Выделение предложения из текста. Предложение законченное и 

незаконченное.  Распространённое предложение. Распространённое 

предложение. Слова в предложении. Порядок слов в предложении. 

Составление предложений.

Повторение 

Слово. Правила правописания в слове. Названия предметов и признаков. 

Письмо по памяти. Название действий.  Предложение.

4 класс

Повторение. Предложение.

Употребление простого предложения. Большая буква в начале предложения, 

точка в конце. Составление предложений по вопросу, картинке, на тему из 
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слов, данных в нужной форме вразбивку. Выделение предложений из речи и 

текста.

Звуки и буквы

Звуки и буквы. Порядок букв в русской азбуке. Алфавит. Расположение в 

алфавитном порядке нескольких слов. Составление списков учащихся по 

алфавиту. Нахождение слов в словаре. 

Звуки гласные и согласные. Слогообразующая роль гласных. Деление слова 

на слоги. Гласные и, е, ю, я, э в начале слова и после гласных. Перенос части 

слова при письме.

Ударение. Постановка ударения в двусложных и трехсложных словах. 

Гласные ударные и безударные.

Согласные твердые и мягкие. Различение твердых и мягких согласных при 

обозначении мягкости буквами и, е, ё, ю, я.

Обозначение мягкости согласных в конце и середине слова буквой ь.

Разделительный ь перед гласными е, ё, я, ю, и.

 Шипящие согласные. Сочетание гласных с шипящими. Правописание жи, 

ши, ча, ща, чу, щу.

Парные звонкие и глухие согласные. Написание звонких и глухих согласных 

на конце слова. Проверка написания путем изменения формы слова (гриб — 

грибы).

 Слово

Закрепление знаний о словах, обозначающих названия предметов, умение 

выделять их в тексте, различать по вопросам кто? что? и правильно 

употреблять в речи в различных формах в зависимости от связи их с другими

словами в предложениях (по вопросам кого? чего? кому? чему? и др.).

Расширение круга собственных имен: названия городов, сел, деревень, улиц. 

Большая буква в этих названиях. Знание своего домашнего адреса, адреса 

школы.

Закрепление знаний о словах, обозначающих действия, умения находить их в

тексте, различать по вопросам что делает? что делал? что сделал? что будет 
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делать? что сделает?, правильно согласовывать их в речи со словами, 

обозначающими предметы.

Подбор к данному предмету ряда действий и определение предмета по ряду 

действий.

Слова, обозначающие признаки (качества) предметов:

- называние признака (качества) данного предмета по вопросам какой? какая?

какое? какие?;

- нахождение слов, обозначающих признаки (качества), в тексте и 

правильное отнесение их к словам, обозначающим предметы;

- подбор и называние ряда признаков (качеств) данного предмета и 

определение предмета по ряду признаков (качеств), сравнение двух 

предметов по их качествам (снег белый, а уголь черный; камень 

твердый, а вата мягкая);

- согласование слов, обозначающих признаки, со словами, обозначающими 

предметы.

Предлог. Умение находить предлоги к, от, под, над, о (об) и писать их 

раздельно со словами (с помощью учителя).

Разделительный ъ.

Правописание слов с непроверяемыми написаниями в корне; умение 

пользоваться словарем, данным в учебнике.

Предложение

Предложения разные по интонации. 

Составление предложений с употреблением винительного падежа 

(вижу кого? или что?), родительного падежа (кого? или чего? нет у кого?), 

дательного падежа (кому? чему?), предложного падежа (где? с 

предлогами в и на, о ком? о чем?), творительного падежа (кем? чем?).

Выделение в тексте или составление предложений на заданную учителем 

тему.

Умение закончить предложение или дополнить его по одному-двум 

вопросам.
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Составление предложений из слов, данных в начальной форме (столяр, 

строгать, доска).

Умение ответить на заданный вопрос, пользуясь словами этого вопроса, и 

записать ответ.

Развитие речи. Составление подписей к картинкам. Выбор заголовка из 

нескольких предложенных. Различение текста и «не текста». Работа с 

деформированным текстом. Коллективное составление коротких рассказов 

после предварительного разбора. Коллективное составление небольших по 

объему изложений и сочинений (3-4 предложения) по плану, опорным 

словам и иллюстрации. 

 Повторение

Употребление простого предложения. Большая буква в начале предложения, 

точка в конце. Составление предложений по вопросу, картинке, на тему из 

слов, данных в нужной форме вразбивку. Выделение предложений из речи и 

текста. Учись объяснять

Планируемые результаты освоения учебного предмета «чтение» 

обучающимися с нарушением зрения легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) на уровне начального образования

Личностные результаты

1. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся 

и развивающемся мире.

2. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения.

3. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.

4.Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей.
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5.Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

различных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций.

Предметные результаты

1. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека.

2. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного 

уровня культуры, применение орфографических правил и правил постановки 

знаков препинания при записи собственных и предложенных текстов.

3. Формирование умения составлять и распространять предложения, 

устанавливать связи между словами по вопросам.

4. Формирование умений анализировать слова по звуковому составу 

(выделять и дифференцировать звуки, устанавливать последовательность 

звуков в слове).

5. Овладение умением списывать рукописный и печатный текст целыми 

словами и словосочетаниями; писать под диктовку предложения и тексты  

Основные требования к уровню подготовки обучающихся

на конец учебного года.    

В  результате  изучения  учебного  предмета  «Русский  язык»  слепые  и

слабовидящие  обучающиеся  с  легкой  умственной  отсталостью

(интеллектуальными  нарушениями)  научатся  понимать,  что  язык  является

основным  средством  человеческого  общения,  у  них  будет  формироваться

позитивное отношение к русскому и родному языкам, русский язык и родной

язык станут для обучающихся основой всего процесса обучения, средством

их развития.

При изучении учебного предмета «Русский язык» у слепых слабовидящих

обучающихся  с  легкой  умственной  отсталостью  (интеллектуальными

нарушениями) будут закрепляться умения пространственной ориентировки,

осязания  и  мелкой  моторики,  развиваться  и  повышаться  возможности
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нарушенного зрения, развиваться навыки ориентировки в микропространстве

(в книге, в тетради).

Содержательная линия «Система языка»

Слабовидящий  обучающийся  с  легкой  умственной  отсталостью

(интеллектуальными нарушениями) овладевает определенной системой

знаний, умений, навыков.

Фонетика и графика: 

- умением различать звуки и буквы;

- умением характеризовать звуки русского языка: гласные 

ударные/безударные; согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и

мягкие; согласные звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие;

- знанием последовательности букв в русском алфавите, умением правильно 

называть буквы, пользоваться алфавитом для упорядочивания слов и поиска 

нужной информации;

- умением делить слово на слоги;

- знаниями грамоты, основными речевыми формами и правилами их 

применения; 

- правильным звукопроизношением;

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

Орфоэпия:

-  первоначальными  представлениями  о  нормах  русского  и  родного

литературного  языка  (орфоэпических,  лексических,  грамматических)  и

правилами речевого этикета;

- умением использования освоенных речевых форм в устной и письменной

речи в процессе коммуникации;

-  умением  соблюдать  нормы  русского  и  родного  литературного  языка  в

собственной речи.

 Состав слова (морфемика):

- умением различать родственные (однокоренные) слова и формы слова.

Морфология:
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-  умением дифференцировать  и  подбирать  слова  различных  категорий  по

вопросу (название предметов; действий и признаков); 

- умением различать части речи (имя существительное, имя прилагательное,

глагол, предлог);

-  умением  применять  дидактический  материал  ко  всем  видам

грамматического разбора;

- пользоваться дидактическим материалом при разборе предложений.

Синтаксис:

- умением различать предложение, словосочетание, слово;

-  умением  составлять  предложения  из  слов,  восстанавливать  нарушенный

порядок слов;

- умением выделять из текста предложения на заданную тему;

-  умением  устанавливать  при  помощи  смысловых  вопросов  связь  между

словами в словосочетании и предложении;

- умением классифицировать предложения по цели высказывания, находить

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;

-  умением  определять  восклицательную/невосклицательную  интонацию

предложения;

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

предложения.

Содержательная линия «Орфография и пунктуация»

Слабовидящий  обучающийся  с  легкой  умственной  отсталостью

(интеллектуальными нарушениями) овладевает:

-  навыком  применять  правила  правописания  (в  объёме  содержания

предмета);

- умением списывать с учебника или карточки текст объёмом 30-35 слов; 

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

изученными орфограммами; 

-  умением  ориентироваться  в  своих  учебных  принадлежностях  и

самостоятельно готовиться к уроку;
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- знаниями о собственных возможностях в учебной деятельности.

Содержательная линия «Развитие речи»

Слабовидящий  обучающийся  с  легкой  умственной  отсталостью

(интеллектуальными нарушениями) овладевает: 

-  умением  соблюдать  в  повседневной  жизни  нормы  речевого  этикета  и

правила  устного  общения  (умение  слышать,  реагировать  на  реплики,

поддерживать разговор);

- умением делить текст на предложения;

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

- умением самостоятельно озаглавливать текст;

- умением составлять план текста под руководством учителя;

-  умением  самостоятельно  записывать  3-4  предложения  из  составленного

текста после его анализа;

- умением писать под руководством учителя изложение и сочинение из 3-4

предложений; 

-  умением сочинять небольшие тексты для конкретных ситуаций общения

(письма, поздравительные открытки, записки и др.).

 Система оценки достижения обучающимися с легкой умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями) планируемых результа-

тов освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы 
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Приложение 1

Подходы к оценке образовательных результатов обучающихся с 

нарушением зрения по учебному предмету

Основными  направлениями  и  целями  оценочной  деятельности  в

соответствии с требованиями Стандарта являются оценка образовательных

достижений  обучающихся  и  оценка  результатов  деятельности

образовательных организаций и педагогических кадров. 

Система  оценки  достижения  обучающимися  с  умственной  отсталостью

(интеллектуальными  нарушениями)  планируемых  результатов  освоения

АООП призвана решить следующие задачи:

-  закреплять  основные  направления  и  цели  оценочной  деятельности,

описывать  объект  и  содержание  оценки,  критерии,  процедуры  и  состав

инструментария оценивания,  формы представления результатов,  условия и

границы применения системы оценки;

-  ориентировать  образовательный  процесс  на  нравственное  развитие  и

воспитание  обучающихся,  достижение  планируемых  результатов  освоения

содержания учебных предметов и формирование базовых учебных действий;

- обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП,

позволяющий вести оценку предметных и личностных результатов;

-  предусматривать  оценку  достижений  обучающихся  и  оценку

эффективности деятельности общеобразовательной организации;

-  позволять  осуществлять  оценку  динамики  учебных  достижений

обучающихся и развития их жизненной компетенции. 

Результаты достижений обучающихся с умственной отсталостью (интеллек-

туальными  нарушениями)  в  овладении  АООП  являются  значимыми  для

оценки  качества  образования  обучающихся.  При  определении  подходов  к

осуществлению оценки результатов целесообразно опираться на следующие

принципы:
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-  дифференциации  оценки  достижений  с  учетом  типологических  и

индивидуальных  особенностей  развития  и  особых  образовательных

потребностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными

нарушениями);

-  объективности  оценки,  раскрывающей  динамику  достижений  и

качественных  изменений  в  психическом  и  социальном  развитии

обучающихся;

-  единства параметров,  критериев и инструментария оценки достижений в

освоении содержания АООП, что сможет обеспечить объективность оценки в

разных  образовательных  организациях.  Для  этого  необходимым  является

создание  методического  обеспечения  (описание  диагностических

материалов,  процедур  их  применения,  сбора,  формализации,  обработки,

обобщения и представления полученных данных) процесса осуществления

оценки достижений обучающихся.

Эти принципы отражают целостность системы образования обучающихся с

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), представляют

обобщенные характеристики оценки их учебных и личностных достижений.

В  соответствии  с  требования  Стандарта  для  обучающихся  с  умственной

отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  оценке  подлежат

личностные и предметные результаты.

Личностные  результаты включают  овладение  обучающимися

социальными  (жизненными)  компетенциями,  необходимыми  для  решения

практико-ориентированных  задач  и  обеспечивающими  формирование  и

развитие социальных отношений обучающихся в различных средах.

Оценка  личностных  результатов предполагает,  прежде  всего,  оценку

продвижения  ребенка  в  овладении  социальными  (жизненными)

компетенциями,  которые,  в  конечном  итоге,  составляют  основу  этих

результатов.  При  этом,  некоторые  личностные  результаты  (например,

комплекс результатов: «формирования гражданского самосознания») могут

быть оценены исключительно качественно.
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Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися социальными

(жизненными) компетенциями осуществляется на основании применения ме-

тода экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки ре-

зультатов  на  основе  мнений  группы  специалистов  (экспертов).  Состав

экспертной  группы  определяется  общеобразовательной  организацией  и

включает  педагогических  и  медицинских  работников  (учителей,

воспитателей,  учителей-логопедов,  педагогов-психологов,  социальных

педагогов,  врача  невролога,  психиатра,  педиатра),  которые  хорошо  знают

ученика.  Для  полноты  оценки  личностных  результатов  освоения  обу-

чающимися  с  умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

АООП учитывается мнение родителей (законных представителей), поскольку

основой оценки служит анализ изменений поведения обучающегося в повсе-

дневной жизни в различных социальных средах (школьной и семейной). Ре-

зультаты анализа представляются в форме удобных и понятных всем членам

экспертной  группы  условных  единицах:  0  баллов  ―  нет  фиксируемой

динамики; 1 балл ― минимальная динамика; 2 балла ― удовлетворительная

динамика; 3 балла ― значительная динамика. Подобная оценка необходима

экспертной группе для выработки ориентиров в описании динамики развития

социальной  (жизненной)  компетенции  ребенка. Результаты  оценки

личностных  достижений  заносятся  в  индивидуальную  карту  развития

обучающегося (дневник наблюдений), что позволяет не только представить

полную  картину  динамики  целостного  развития  ребенка,  но  и  отследить

наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям.

Предметные  результаты связаны  с  овладением  слабовидящими  и

слепыми  обучающимися  с  лёгкой  умственной  отсталостью

(интеллектуальными  нарушениями)  содержанием  каждой  предметной

области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и

умений, способность их применять в практической деятельности. 

Оценку  предметных  результатов целесообразно  начинать  со  второго

полугодия  II-го  класса,  т. е.  в  тот  период,  когда  у  обучающихся  будут
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сформированы некоторые начальные навыки чтения, письма и счета. Кроме

того, сама учебная деятельность для них будет привычной, и они смогут ее

организовывать под руководством учителя. 

Во время обучения в первом подготовительном  и I-м классах, а также в 

течение первого полугодия II-го класса целесообразно всячески поощрять и 

стимулировать работу учеников, используя только качественную оценку. 

При этом не является принципиально важным, насколько обучающийся 

продвигается в освоении того или иного учебного предмета. На этом этапе 

обучения центральным результатом является появление значимых 

предпосылок учебной деятельности, одной из которых является способность 

ее осуществления не только под прямым и непосредственным руководством 

и контролем учителя, но и с определенной долей самостоятельности во 

взаимодействии с учителем и одноклассниками. При оценке итоговых 

результатов освоения программы по живому миру учитываются 

психологические возможности обучающихся, нервно-психические проблемы,

возникающие в процессе контроля, ситуативность эмоциональных реакций 

ребенка.

При оценке итоговых результатов освоения программы по живому миру 

учитываются психологические возможности обучающихся, нервно-

психические проблемы, возникающие в процессе контроля, ситуативность 

эмоциональных реакций ребенка.

В 3 и 4 классах  используются три вида оценивания - текущее, тематическое

и итоговое.

Текущее  оценивание  -  наиболее  гибкая  проверка  результатов  обучения,

которая сопутствует процессу становления умения и навыка. Его основная

цель  -  анализ  хода  формирования  знаний  и  умений  обучающихся,

формируемых  на  уроках  живого  мира.  Это  даёт  возможность  участникам

образовательного  процесса  своевременно  отреагировать  на  недостатки,

выявить их причины и принять необходимые меры к устранению.
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Текущий контроль  осуществляется  в  устной  форме.  Работы для  текущего

контроля состоят из нескольких однотипных заданий, с помощью которых

осуществляется  всесторонняя  проверка  только  одного  определенного

умения.

Тематическое оценивание по живому миру проводится в устной форме. Для

тематических проверок выбираются узловые вопросы программы.

Основанием  для  выставления  итогового  оценивания  знаний  служат

результаты  наблюдений  учителя  за  повседневной  работой  обучающихся,

устного опроса, текущих и практических работ.

В  целом  оценка  достижения  обучающимися  с  умственной  отсталостью

(интеллектуальными нарушениями)  предметных результатов базируется  на

принципах индивидуального и дифференцированного подходов. 

Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему и элементарные

по  содержанию  знания  и  умения  выполняют  коррекционно-развивающую

функцию, поскольку они играют определенную роль в становлении личности

ученика и овладении им социальным опытом. 

Для  преодоления  формального  подхода  в  оценивании  предметных

результатов  освоения  АООП  слабовидящими  обучающимися  с  лёгкой

умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями  необходимо,

чтобы бальная система свидетельствовала о качестве усвоенных знаний.   В

связи  с  этим  основными  критериями  оценки  планируемых  результатов

являются следующие:

- соответствие и (или) несоответствие науке и практике;

- полнота и надёжность усвоения;

- самостоятельность применения усвоенных знаний.

Усвоенные  предметные  результаты  могут  быть  оценены  с  точки  зрения

достоверности как «верные» или «неверные».

Критерий  «верно»  и  (или)  «неверно»  (правильность  выполнения  задания)

свидетельствует о частности допущения тех или иных ошибок, возможных

причинах их появления, способах их предупреждения или преодоления. По
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критерию полноты предметные результаты могут оцениваться как полные,

частично  полные  и  неполные.  Самостоятельность  выполнения  заданий

оценивается с позиции наличия и (или)  отсутствия помощи и её видов: 

- задание выполнено полностью самостоятельно;

- выполнено по словесной инструкции;

- выполнено с опорой на образец;

- задание не выполнено при оказании различных видов помощи.

Результаты  овладения  АООП  в  ходе  выполнения  слабовидящими

обучающимися  с  лёгкой  умственной  отсталостью  (интеллектуальными

нарушениями) разных видов заданий, требующих верного решения:

- по способу предъявления (устные, письменные, практические);

- по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие).

При этом, чем больше верно выполненных заданий к общему объёму, тем

выше показатель надёжности полученных результатов,  что даёт  основание

оценивать их как «удовлетворительные», «хорошие» и «очень хорошие»

В  текущей  оценочной  деятельности   соотносятся  результаты,

продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

-  «удовлетворительно» (зачёт),  если обучающиеся верно выполняют от

35% до 50% заданий; 

- «хорошо» ― от 51% до 65% заданий.

- «очень хорошо» (отлично) свыше 65%.

Такой  подход  не  исключает  возможности  использования  традиционной

системы  отметок  по  5-балльной  шкале,  однако  требует  уточнения  и

переосмысления  их  наполнения.  В  любом  случае,  при  оценке  итоговых

предметных результатов следует  из  всего спектра  оценок выбирать такие,

которые  стимулировали  бы  учебную  и  практическую  деятельность

обучающегося,  оказывали  бы  положительное  влияние  на  формирование

жизненных компетенций.

Согласно  требованиям  Стандарта  по  завершению  реализации  АООП

проводится итоговая аттестация в форме двух испытаний:
32



-  первое  –  предполагает  комплексную  оценку  предметных  результатов

усвоения  обучающимися  русского  языка,  чтения  (литературного  чтения),

математики и основ социальной жизни;

- второе – направлено на оценку знаний и умений по выбранному профилю

труда.

Организация  самостоятельно  разрабатывает  содержание  и  процедуру

проведения итоговой аттестации.

Результаты  итоговой  аттестации  оцениваются  в  форме  «зачёт»  и  (или)

«незачёт».

 Приложение 2

«Формы учёта рабочей программы воспитания»

Воспитательный потенциал учебного предмета «Русский язык» на уровне  

начального общего образования реализуется на деятельностной основе через:
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- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (педагогическими работниками) и 

сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации;

-  привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках русского языка предметов, явлений, событий через: обращение 

внимания на ярких деятелей культуры, связанных с изучаемыми в данный 

момент темами, на тот вклад, который они внесли в развитие нашей страны и

мира, на достойные подражания примеры их жизни, на мотивы их поступков;

- использование воспитательных возможностей содержания русского языка

для  формирования  у  обучающихся  российских  традиционных  духовно-

нравственных и социокультурных ценностей через подбор соответствующих

текстов для изучения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

-  инициирование  обсуждений,  высказываний  своего  мнения,  выработки

своего  личностного  отношения  к  изучаемым  событиям,  явлениям,  лицам,

произведениям художественной литературы и искусства; 

-  включение  в  урок  игровых  процедур,  которые  помогают  поддержать

мотивацию  обучающихся  к  получению  знаний,  налаживанию  позитивных

межличностных  отношений  в  классе,  помогают  установлению

доброжелательной атмосферы во время урока; 

-  применение  на  уроке  интерактивных  форм  работы,  стимулирующих

познавательную мотивацию обучающихся; 

- применение групповой работы или работы в парах, которые способствуют 

развитию навыков командной работы и взаимодействию с другими 

обучающимися; применение на уроке интерактивных форм работы с 

обучающимися: интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную 

мотивацию обучающихся; дидактического театра, где полученные на уроке 

знания обыгрываются в театральных постановках; групповой работы или 

работы в парах, которые учат обучающихся командной работе и 

взаимодействию с другими обучающимися;
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-  выбор  и  использование  на  уроках  русского  языка  методов,  методик,

технологий,  оказывающих  воспитательное  воздействие  на  личность  в

соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания; 

- установление уважительных, доверительных, неформальных отношений 

между учителем и учениками, создание на уроках эмоционально-комфортной

среды.  

 

 Приложение 3
Аннотация

Рабочая программа начального общего образования

слепых и слабовидящих обучающихся 
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с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

по предмету «Русский язык»

 Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего образования 

обусловлено тем, что русский язык является государственным языком 

Российской Федерации, родным языком русского народа, средством 

межнационального общения. Изучение русского языка способствует 

формированию слабовидящих и слепых учащихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) представлений о языке как основном 

средстве человеческого общения, явлении национальной культуры и основе 

национального самосознания. То, что знает гражданин Российской 

Федерации о русском языке, как умеет им пользоваться, в какой степени 

проявляет интерес к истории и развитию русского языка, его 

функционированию в современном мире — во многом определяет его 

интеллектуальный уровень и социальный статус как члена общества. 

Грамотное письмо и правильная речь являются обязательным атрибутом 

общей культуры человека. Формируя навыки безошибочного письма, и 

развивая письменную и устную речь учащихся, мы стремимся к тому, чтобы 

слабовидящие и слепые учащиеся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) стали культурным людьми.  В процессе 

изучения русского языка у слабовидящих и слепых учащихся с лёгкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) начальной 

школы формируется позитивное эмоционально-ценностное отношение к 

русскому языку, стремление к его грамотному использованию, понимание 

того, что правильная устная и письменная речь являются показателем общей 

культуры человека. На уроках русского языка  получают начальное 

представление о нормах русского литературного языка и правилах речевого 

этикета, учатся ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, выборе 

адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной 

задачи. Русский язык является для слабовидящих и слепых учащихся с 

лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  основой
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всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом 

социализации личности. Успехи в изучении русского языка во многом 

определяют результаты обучения по другим школьным предметам. 

Программа полностью соответствует требованиям Федерального  

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

19.12.2014 № 1598. Программа раскрывает и детализирует специальные 

условия и подходы к организации деятельности обучающихся с нарушением 

зрения и лёгкой умственной отсталостью направленной на присвоение ими 

культурно-исторического общественного опыта, системы ценностей, 

включая воспитание ответственной активной гражданской позиции, 

ориентированной на сохранение, созидание и сотрудничество.

 

Цель программы: сформировать у слабовидящих и слепых  учащихся с 

лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

начальной школы познавательную мотивацию к изучению русского языка, 

которая выражается в осознанном стремлении научиться использовать 

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач и 

познакомиться с основами научного описания родного языка. 

Задачи: 

- ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке;

- развитие интереса к русскому языку как к учебному предмету;

- пробуждение потребности у слабовидящих и слепых обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) к 

самостоятельной работе над познанием родного языка; 

- формирование умений и навыков грамотного, безошибочного письма;

- развитие мотивации к изучению родного языка;

- совершенствование общего языкового развития учащихся;
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- развитие творчества и обогащение словарного запаса;

- развитие умения пользоваться разнообразными словарями;

- научить школьников правильно и осмысленно читать доступный их 

пониманию текст;

- выработать элементарные навыки грамотного письма; 

- развитие устной и письменной речи учащихся;  

- развитие языковой эрудиции школьника, его интереса к языку и речевому

творчеству. 

Основные направления коррекционной работы:  

- развитие умения устанавливать причинно-следственные связи и 

закономерности;  

- совершенствование навыков связной устной речи, обогащение и уточнение 

словарного запаса;

- коррекция недостатков развития познавательной деятельности.

- развитие артикуляционной моторики;

- формирование умения работать по словесной инструкции, алгоритму;

- коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы;

- расширение представлений об окружающем мире; 

- развитие зрительного восприятия и узнавания;

- развитие устной речи и обогащение словаря;

- коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках.

Формы организации образовательного процесса.

 Коллективные, групповые, индивидуальные, фронтальные.

Используемые технологии: 

коррекционно-развивающее обучение, дифференцированное 

обучение, традиционный урок с коррекционным компонентом, здоровье 

сберегающие, игровые.

Механизмы формирования базовых учебных действий обучающихся 

осуществляются через урок посредством различных видов деятельности: 
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работа с различными наглядными пособиями по теме, проведение 

практических работ.

Виды контроля: стартовый, текущий, промежуточный (итоговый).

Формы контроля: фронтальный устный опрос, индивидуальный 

письменный опрос, практическая работа, тренировочные упражнения, 

контрольная работа, включающая в себя тестовые задания с разными видами 

ответов, тестирование, диктант с грамматическим заданием, контрольное 

списывание, словарный диктант, 

Программа  по  русскому  языку  детализирует  и  раскрывает  содержание

стандарта,  определяет  общую стратегию обучения,  воспитания  и  развития

учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения

литературы, которые определены стандартом.

Программа по русскому языку для слепых и слабовидящих обучающихся с

лёгкой  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)

разработана сроком на 5 лет

Список приложений к рабочей программе.

Приложение (А)

Система  оценки  достижения  планируемых  результатов    оценочных

материалов.

Приложение 1

«Формы учёта рабочей программы воспитания»

Приложение 2

Подходы к оценке образовательных результатов обучающихся с нарушением

зрения по учебному предмету 

Приложение 3

  Аннотация.

название рабочей программы;

краткая характеристика программы;

срок, на который разработана рабочая программа;
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 список приложений к рабочей программе.
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Тематическое планирование
по учебному предмету «Русский язык»

  для 3 «В» класса  

№ 
п/п

Наименование
разделов

(в соответствии с
тема- тическим

планом)

 Количество 
часов

Электро
нные учебно-
методические

материалы

Контрольные и диагностические 
мероприятия *

Контрол
ьные

работы
(Диктан

т)

Словарны
е

диктанты

Письмо
по памяти

  Списыван
ие с

печатного
текста

по теме

На 
изучение 
раздела

(те-
мы)

Из них
на регио-

нальны
й

компон
ент/
финанс

овая
грамотность

1 Повторение. 
Предложение.

17 часов 1 15 1 1

2 Звуки и буквы 61 час 2 56 1 2 1 1
3 Слово 51 час 2 50 2 2 1 1
4 Предложение 22 часа 1 22 1 1 1 1
5 Повторение 16 часов 1 3 1 1 1 1

ИТОГО: 167 часов 7 146 6 6 4 5
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Подходы к оценке образовательных результатов обучающихся с 

нарушением зрения по учебному предмету «Математика»

Приложение 3

Аннотация.
  название рабочей программы;
  краткая характеристика программы;
  срок, на который разработана рабочая программа;
  список приложений к рабочей программе.
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