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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Определение  и  назначение  адаптированной  основной  общеобразовательной

программы начального общего образования для слабовидящих обучающихся 
Адаптированная  основная  общеобразовательная  программа  начального  общего

образования  (далее  –  АООП  НОО)  Муниципального  бюджетного  образовательного
учреждения  Алексеевской  средней  школы разработана  в  соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом начального общего образования (далее –
ФГОС  НОО)  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  (далее  –
обучающихся с ОВЗ),  с  учетом примерной адаптированной основной образовательной
программы  начального  общего  образования  для  слабовидящих  обучающихся и
представляет  собой  образовательную  программу,  адаптированную  для  обучения
слабовидящих обучающихся с учетом их возрастных, типологических и индивидуальных
особенностей, а также особых образовательных потребностей.

АООП НОО для слабовидящих обучающихся наряду с обучением и воспитанием
обеспечивает коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. АООП НОО для
слабовидящих обучающихся определяет содержание образования, ожидаемые результаты
и условия реализации АООП.

Структура  адаптированной  основной  общеобразовательной  программы
начального общего образования для слабовидящих обучающихся 

В структуре АООП НОО для слабовидящих обучающихся в соответствии с ФГОС
НОО  обучающихся  с  ОВЗ  содержится  три  раздела:  целевой,  содержательный  и
организационный.

Целевой  раздел  определяет  общее  назначение,  цели,  задачи  и  планируемые
результаты реализации АООП НОО для слабовидящих обучающихся, а также способы
определения достижения этих целей и результатов.

Целевой раздел включает:
- пояснительную записку;
- планируемые результаты освоения слабовидящими обучающимися АООП

НОО;
- систему  оценки достижения  планируемых результатов  освоения АООП

НОО.
Содержательный  раздел  определяет  общее  содержание  АООП  НОО  для

слабовидящих  обучающихся  и  включает  программы,  ориентированные  на  достижение
личностных, предметных и метапредметных результатов:

- программу  формирования  универсальных  учебных  действий  у
обучающихся;

- программы  отдельных  учебных  предметов,  курсов  коррекционно-
развивающей области;

- программу  духовно-нравственного  развития,  воспитания  слабовидящих
обучающихся при получении НОО;

- программу  формирования  экологической  культуры,  здорового  и
безопасного образа жизни;

- программу коррекционной работы и внеурочной деятельности.
Организационный раздел включает:
- учебный  план  НОО,  включающий  предметные  и  коррекционно-

развивающую области, направления внеурочной деятельности;
- систему условий реализации АООП НОО в соответствии с требованиями

Стандарта.
Учебный план НОО слабовидящих обучающихся (далее – Учебный план) является

основным организационным механизмом реализации АООП НОО.
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В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  НОО  обучающихся  с  ОВЗ  на  основе
рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии в МБОУ Алексеевской СШ
введен вариант 4.1 АООП НОО для слабовидящих обучающихся с учетом возрастных
особенностей и особых образовательных потребностей.

Принципы  и  подходы  к  формированию  адаптированной  основной
общеобразовательной  программы  начального  общего  образования  для
слабовидящих обучающихся

В  основу  разработки  АООП НОО для  слабовидящих  обучающихся  заложены
дифференцированный и деятельностный подходы.

Дифференцированный  подход  к  построению  АООП  НОО  для  слабовидящих
обучающихся  предполагает  учет  неоднородности  их  особых  образовательных
потребностей  (в  том числе  индивидуальных),  типологических  особенностей  обучения.
АООП  НОО  разработана  в  соответствии  с  дифференцированно  сформулированными
требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к:

1) структуре АООП НОО;
2) условиям реализации АООП НОО;
3) результатам освоения АООП НОО.
Применение  дифференцированного  подхода  к  созданию  общеобразовательных

программ  обеспечивает  разнообразие  содержания,  предоставляя  слабовидящим
обучающимся возможность реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход  основывается  на  теоретических  положениях
отечественной  психологической  науки,  раскрывающих  основные  закономерности
образования с учетом специфики развития личности слабовидящих обучающихся.

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие
личности  слабовидящих  обучающихся  младшего  школьного  возраста  определяется
характером организации доступной им деятельности (учебно-познавательной, предметно-
практической коммуникативной, двигательной). 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является
организация  учебно-познавательной  и  предметно-практической  деятельности
обучающихся, обеспечивающая овладение ими содержанием образования.

В контексте разработки АООП НОО для слабовидящих обучающихся реализация
деятельностного подхода обеспечивает:

 придание  результатам  образования  социально  и  личностно  значимого
характера;

 прочное  усвоение  обучающимися  знаний  и  опыта  разнообразной
деятельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых
образовательных областях;

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению
нового опыта деятельности и поведения;

 обеспечение  условий  для  общекультурного  и  личностного  развития  на
основе формирования универсальных учебных действий (УУД).

В  основе  АООП  НОО  для  слабовидящих  обучающихся  лежат  следующие
принципы:

- принципы  государственной  политики  РФ  в  области  образования
(гуманистический  характер  образования,  единство  образовательного  пространства  на
территории  Российской  Федерации,  светский  характер  образования,  общедоступность
образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и
подготовки обучающихся и воспитанников и др.); 

- принцип  учета  типологических  и  индивидуальных  образовательных
потребностей обучающихся;

- принцип коррекционной направленности образовательного процесса;
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- принцип  развивающей  направленности  образовательного  процесса,
ориентирующий  на  развитие  личности  обучающегося  и  расширение  его  «зоны
ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей;

- онтогенетический принцип; 
- принцип  преемственности,  предполагающий  взаимосвязь  и

непрерывность образования слабовидящих обучающихся на всех ступенях обучения;
- принцип  целостности  содержания  образования,  поскольку  в  основу

структуры содержания образования положено не понятие предмета, а «образовательной
области»;

- принцип  направленности  на  формирование  деятельности,  обеспечивает
возможность  овладения  слабовидящими  обучающимися  всеми  видами  доступной  им
предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной
деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

- принцип  переноса  усвоенных  знаний,  умений,  навыков  и  отношений,
сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что
обеспечит  готовность  обучающегося  к  самостоятельной  ориентировке  и  активной
деятельности в реальном мире;

- принцип сотрудничества с семьей.
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2. АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ (ВАРИАНТ 4.1)

2.1 Целевой раздел

2.1.1. Пояснительная записка

Целью реализации  АООП  НОО  для  слабовидящих  обучающихся  является
создание  условий  выполнения  требований  ФГОС  НОО  через  обеспечение  получения
качественного  начального  общего  образования  слабовидящими  обучающимися  в
одинаковые  с  обучающимися,  не  имеющими  ограничений  по  возможностям  здоровья,
сроки,  которые  полностью  соответствуют  достижениям,  требованиям  к  результатам
освоения,  определенными Федеральным государственным образовательным стандартом
начального общего образования (далее – Стандартом), с учетом особых образовательных
потребностей обучающихся данной группы. 

Достижение  поставленной  цели  требует  за  счет  учета  особых  образовательных
потребностей слабовидящих обучающихся решения следующих основных задач: 

- формирования  общей  культуры,  духовнонравственного,  гражданского,
социального,  личностного  и  интеллектуального  развития,  развития  творческих
способностей, сохранения и укрепления здоровья;

- обеспечения планируемых результатов по освоению  целевых установок,
приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых
личностными, особыми образовательными потребностями; 

- развития личности слабовидящего обучающегося в  её индивидуальности,
самобытности, уникальности и неповторимости  с обеспечением преодоления возможных
трудностей  сенсорно-перцептивного,  коммуникативного,  двигательного,  личностного
развития,  обусловленных  негативным  влиянием  патогенного  фактора,  ее  успешной
социальной адаптации и интеграции;

- достижения  планируемых  результатов  освоения  АООП  НОО
слабовидящими обучающимися; 

- осуществления  коррекционной  работы,  обеспечивающей  минимизацию
негативного  влияния  особенностей  познавательной  деятельности  слабовидящих
обучающихся на освоение ими АООП НОО,  сохранение и поддержание физического и
психического  здоровья  слабовидящего  обучающегося,  профилактику  и  коррекцию
вторичных нарушений, оптимизацию социальной адаптации и интеграции;

- выявления  и  развития  способностей  слабовидящих  обучающихся,  в  том
числе  одарённых детей,  через  систему  клубов,  секций,  студий и кружков,  организацию
общественно полезной деятельности;

- организации  интеллектуальных  и  творческих  соревнований,  научно-
технического  творчества  и  проектноисследовательской  деятельности,  физкультурно-
оздоровительной деятельности;

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

- использования в образовательном процессе современных образовательных
технологий  деятельностного  типа,  определяющих  пути  и  способы  достижения
слабовидящими обучающимися социально желаемого уровня (результата) личностного и
познавательного развития с учетом их особых образовательных потребностей; 
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- предоставления  слабовидящим  обучающимся  возможности  накопления
опыта  самостоятельной  и  активной  деятельности  в  процессе  реализации  освоенных
умений и навыков в урочной и внеурочной деятельности;

- включения  слабовидящих  обучающихся  в  процессы  познания  и
преобразования внешкольной социальной среды (населённого пункта, района).

Принципы  и  подходы  к  формированию  адаптированной  основной
общеобразовательной  программы  начального  общего  образования  для  слабовидящих
обучающихся представлены в разделе 1 «Общие положения».

Общая характеристика АООП НОО для слабовидящих обучающихся
Вариант 4.1 предполагает, что слабовидящий обучающийся получает образование,

полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения,
образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же
сроки обучения (1-4 классы). 

Обязательным является систематическая специальная и психолого-педагогическая
поддержка коллектива учителей, родителей, детского коллектива и самого обучающегося.
Основными направлениями в специальной поддержке являются: 

- удовлетворение  особых  образовательных  потребностей  обучающихся  с
нарушением зрения; коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения;
развитие  зрительного  восприятия;  обучение  использованию  всех  анализаторов  и
компенсаторных  способов  деятельности  в  учебно-познавательном  процессе  и
повседневной  жизни;  формирование  основных  навыков  ориентировки  в
микропространстве; овладение основными навыками ориентировки в макропространстве;
формирование  адекватных  (в  соответствии  с  возрастом)  предметных  (конкретных  и
обобщенных),  пространственных  представлений;  развитие  познавательного  интереса,
познавательной активности; формирование представлений (соответствующие возрасту) о
современных  оптических,  тифлотехнических  и  технических  средствах,  облегчающих
познавательную и учебную деятельность, и активное их использование; 

- использование специальных приемов организации учебно-познавательной
деятельности,  доступности  учебной  информации  для  зрительного  восприятия
слабовидящих  обучающихся;  соблюдение  регламента  зрительных  нагрузок  (с  учетом
рекомендаций  офтальмолога);  соблюдение  светового  режима  (необходимость
дополнительного источника света, уменьшение светового потока и другое); рациональное
чередование  зрительной   нагрузки  со  слуховым  восприятием  учебного  материала;
использование  приемов,  направленных  на  снятие  зрительного   напряжения;
использование специальных учебников и учебных принадлежностей, отвечающих особым
образовательным  потребностям  слабовидящих;  использование  индивидуальной,
адаптированной  с  учетом  зрительных  возможностей  слабовидящих  обучающихся,
текстовой  и  изобразительной  наглядности,  индивидуальных  пособий,  оптических,
тифлотехнических  и  технических   средств,  облегчающих,  учебно-познавательную
деятельность слабовидящих обучающихся;  соблюдение режима физических нагрузок (с
учетом  противопоказаний);  необходимость  при  выполнении  слабовидящими
обучающимися  итоговых   работ  адаптации  (в  соответствии  с  их  особыми
образовательными  потребностями)  текстового  и  иллюстративного  материала  и
увеличения  времени  на  их  выполнение:  время  может  быть  увеличено  в  1,5  раза  по
сравнению с регламентом, установленным для обучающихся, не имеющих ограничений
по возможностям здоровья. 

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

В структуру АООП НОО входит Программа коррекционной работы, направленная
на  осуществление  индивидуально-ориентированной  психолого-медико-педагогической
помощи слабовидящим обучающимся с учетом их особых образовательных потребностей;
минимизацию  негативного  влияния  особенностей  познавательной  деятельности
слабовидящих  обучающихся  на  освоение  ими  АООП  НОО;  взаимосвязь  урочной,
внеурочной и внешкольной деятельности.  

Психолого-педагогическая характеристика слабовидящих обучающихся 
Слабовидение  связано  со  значительным  нарушением  функционирования

зрительной  системы  вследствие  её  поражения.  Слабовидение  характеризуется,  прежде
всего,  показателями  остроты  зрения  лучше  видящего  глаза  в  условиях  оптической
коррекции от 0,05-0,4. Так же слабовидение может быть обусловлено нарушением другой
базовой  зрительной  функции  -  поля  зрения.  Общим  признаком  у  всех  слабовидящих
обучающихся  выступает  недоразвитие  сферы  чувственного  познания,  что  приводит  к
определённым,  изменениям  в  психическом  и  физическом  развитии,  трудностям
становления  личности,  к  затруднениям  предметно-пространственной  и  социальной
адаптации.

Категория  слабовидящих  обучающихся  представляет  собой  чрезвычайно
неоднородную  группу,  различающуюся  по  своим  зрительным  возможностям,
детерминированным состоянием зрительных функций и характером глазной патологии.
Выделяются степени слабовидения: тяжелая, средняя, слабая.

Группу  слабовидения  тяжелой  степени  составляют  обучающиеся  с  остротой
зрения,  находящейся  в  пределах  от  0,05  до  0,09  на  лучше  видящем  глазу  в  условиях
оптической коррекции. Наряду со значительным снижением остроты зрения, как правило,
нарушен ряд других зрительных функций: поле зрения (сужение или наличие скотом),
светоощущение  (повышение  или  понижение  светочувствительности),  пространственная
контрастная  чувствительность,  цветоразличение,  глазодвигательные  функции  (в  виде
нистагма,  значительно  осложняющего  процесс  видения,  и  косоглазия)  и  другие.
Нарушение  зрительных  функций  значительно  затрудняет  формирование  адекватных,
точных,  целостных,  полных чувственных образов  окружающего,  снижает  возможности
ориентировки,  как  в  микро,  так  и  макропространстве,  осложняет  процесс  зрительного
восприятия,  обусловливает  возникновение  трудностей  в  процессе  реализации  учебно-
познавательной  деятельности.  Состояние  зрительных  функций  у  данной  подгруппы
обучающихся  чрезвычайно  неустойчивое  и  во  многом  зависит  от  условий,  в  которых
осуществляется  учебно-познавательная  деятельность:  в  неблагоприятных  условиях
состояние зрительных функций может существенно снижаться. 

Несмотря  на  достаточно  низкую  остроту  зрения  и  нестабильность  зрительных
функций, ведущим в учебно-познавательной деятельности данной группы обучающихся
выступает зрительный анализатор. 

Определенная  часть  обучающихся,  входящих  в  данную группу,  в  силу  наличия
неблагоприятных  зрительных  прогнозов,  наряду  с  овладением  традиционной  системой
письма и  чтения,  должна параллельно обучаться  рельефно-точечной системе  письма  и
чтения.

Группу слабовидения средней степени составляют обучающиеся с остротой зрения
от  0,1  до  0,2  на  лучше  видящем  глазу  в  условиях  оптической  коррекции.  При  этих
показателях  остроты  зрения  имеют  место  искажения  зрительных  образов  и  трудности
зрительного контроля при передвижении в пространстве, для большинства обучающихся
характерен монокулярный характер зрения. В данную группу входят так же обучающиеся,
у  которых,  наряду  со  снижением  остроты  зрения,  могут  иметь  место  нарушения

8



(отдельные или в сочетании) других зрительных функций (поля зрения, светоощущения,
пространственной  контрастной  чувствительности,  цветоразличения,  глазодвигательные
функции  и  др.).  Вследствие  комбинированных  (органических  и  функциональных)
поражений зрительной системы снижается их зрительная работоспособность, осложняется
развитие  зрительно-моторной  координации,  что  затрудняет  учебно-познавательную  и
ориентировочную  деятельность.  Разнообразие  клинико-патофизиологических
характеристик нарушенного зрения требует строго индивидуально-дифференцированного
подхода к организации образовательного процесса слабовидящих обучающихся данной
группы. 

Группу слабовидения слабой степени составляют обучающиеся с остротой зрения
от 0,3 до 0,4 на лучше видящем глазу в условиях оптической коррекции. Несмотря на то,
что  данные  показатели  остроты  зрения  позволяют  обучающемуся  в  хороших
гигиенических  условиях  успешно  использовать  зрение  для  построения  полноценного
образа  объекта  (предмета),  воспринимаемого  на  близком  расстоянии,  данная  группа
обучающихся   испытывает  определенные  трудности  как  в  процессе  восприятия
окружающего  мира,  так  и  в  процессе  учебно-познавательной  деятельности.  Сочетание
снижения  остроты  зрения  с  нарушениями  других  функций,  также  часто  осложняется
наличием  вторичных  зрительных  осложнений  в  виде  амблиопии  (стойкое  снижение
центрального зрения) и/или косоглазия, что усугубляет трудности зрительного восприятия
слабовидящих  обучающихся.  Монокулярный  характер  зрения,  имеющий  место  при
амблиопии,  обусловливает  снижение  скорости  и  точности  восприятия,  полноты  и
точности  зрительных  представлений,  приводит  к  возникновению  трудностей  в
дифференциации  направлений,  неспособности  глаза  выделять  точное  местонахождение
объекта в пространстве, определять степень его удаленности.

Неоднородность группы слабовидящих обучающихся детерминируется наличием у
них как различных клинических форм слабовидения (нарушение рефракции,  патология
хрусталика,  глаукома,  заболевания  нервно-зрительного  аппарата  и  др.),  так  и  таких
заболеваний,  как:  врожденная  миопия  (в  том  числе  осложненная),  катаракта,
гиперметропия  высокой  степени,  ретинопатия  недоношенных,  частичная  атрофия
зрительного нерва, различные деформации органа зрения и др. Стабилизация зрительных
функций  может  быть  обеспечена  за  счет  учета  в  учебно-познавательной  деятельности
клинических форм и зрительных диагнозов  слабовидящих обучающихся. 

Неоднородность группы слабовидящих также определяется возрастом, в котором
произошло нарушение (или ухудшение) зрения. Значение данного фактора определяется
тем, что время нарушения (ухудшения) зрения оказывает существенное влияние не только
на психофизическое развитие обучающегося,  но и на развитие у него компенсаторных
процессов.  В  настоящее  время   в  качестве  лидирующих  причин,  вызывающих
слабовидение, выступают врожденно-наследственные причины. В этой связи наблюдается
преобладание слабовидящих обучающихся,  у которых зрение было нарушено в раннем
возрасте,  что,  с  одной  стороны,  обусловливает  своеобразие  их  психофизического
развития,  с  другой  -  определяет  особенности  развития  компенсаторных  механизмов,
связанных с перестройкой организма, регулируемой центральной нервной системой. 

Обучающимся  данной  группы  характерно:  снижение  общей  и  зрительной
работоспособности;  замедленное  формирование  предметно-практических  действий;
замедленное  овладение  письмом  и  чтением,  что  обусловливается  нарушением
взаимодействия  зрительной  и  глазодвигательной  систем,  снижением  координации
движений, их точности, замедленным темпом формирования зрительного образа буквы,
трудностями  зрительного  контроля;  затруднение  выполнения  зрительных  заданий,
требующих согласованных движений глаз,  многократных переводов взора с объекта на
объект; возникновение трудностей в овладении измерительными навыками, выполнение
заданий,  связанных со зрительно-моторной координацией,  зрительно-пространственным
анализом и синтезом и др. 
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В  условиях  слабовидения  наблюдается  обедненность  чувственного  опыта,
обусловленная  не  только  снижением  функций  зрения  и  различными  клиническими
проявлениями, но и недостаточным развитием  зрительного восприятия и психомоторных
образований.

У  слабовидящих  наблюдается  снижение  двигательной  активности,  своеобразие
физического развития (нарушение координации, точности, объема движений, нарушение
сочетания движений глаз, головы, тела, рук и др.), в том числе  трудности формирования
двигательных навыков.

При  слабовидении  наблюдается  своеобразие  становления  и  протекания
познавательных процессов, что проявляется в: снижении скорости и точности зрительного
восприятия,  замедленности  становления  зрительного  образа,  сокращении и ослаблении
ряда свойств зрительного восприятия (объем, целостность, константность, обобщенность,
избирательность  и  др.);  снижении  полноты,  целостности  образов,  широты  круга
отображаемых предметов и явлений; трудностях реализации мыслительных операций, в
развитии основных свойств внимания. 

Слабовидящим  характерны  затруднения:  в  овладении  пространственными
представлениями,  в  процессе  микро-  и  макроориентировки,  в  словесном  обозначении
пространственных  отношений;  в  формировании  представлений  о  форме,  величине,
пространственном местоположении предметов;  в возможности дистантного восприятия и
развития обзорных возможностей; в темпе зрительного анализа.

Слабовидящим  характерно  своеобразие  речевого  развития,  проявляющееся  в
некотором  снижении  динамики  и  накопления  языковых  средств,  выразительных
движений,  слабой  связи  речи  с  предметным  содержанием.   У  них  наблюдаются
особенности формирования речевых навыков, недостаточный запас слов, обозначающих
признаки предметов и пространственные отношения; трудности вербализации зрительных
впечатлений,  овладения  языковыми  (фонематический  состав,  словарный  запас,
грамматический  строй)  и  неязыковыми (мимика,  пантомимика,  интонация)  средствами
общения,  осуществления  коммуникативной  деятельности  (трудности  восприятия,
интерпретации, продуцирования средств общения).

У  слабовидящих  обучающихся  наблюдается  снижение  общей   познавательной
активности, что затрудняет своевременное развитие различных видов деятельности, в том
числе сенсорно-перцептивной, которая в условиях слабовидения проходит медленнее по
сравнению с обучающимися, не имеющими ограничений по возможностям здоровья.

Кроме  того,  слабовидящим  характерны  трудности,  связанные  с  качеством
выполняемых действий, автоматизацией навыков, осуществлением зрительного контроля
над выполняемыми действиями,  что особенно ярко проявляется в овладении учебными
умениями и навыками.

У  слабовидящих  отмечается  снижение  уровня  развития  мотивационный  сферы,
регуляторных  (самоконтроль,  самооценка,  воля)  и  рефлексивных  образований  (начало
становления  «Я-концепции»,  развитие  самоотношения).  У  них  могут  формироваться
следующие  негативные  качества  личности:  недостаточная  самостоятельность,
безынициативность, иждивенчество.

У  части  обучающихся  данной  группы  слабовидение  сочетается  с  другими
поражениями (заболеваниями) детского организма, что снижает их общую выносливость,
психоэмоциональное состояние, двигательную активность, обуславливая особенности их
психофизического развития.

Особые образовательные потребности слабовидящих обучающихся
В структуру особых образовательных потребностей слабовидящих входят, с одной

стороны,  образовательные  потребности,  свойственные  для  всех  обучающихся  с
ограниченными  возможностями  здоровья,  с  другой,  характерные  только  для
слабовидящих. 

К общим потребностям относятся:
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 получение специальной помощи средствами образования;  
 психологическое  сопровождение,  оптимизирующее  взаимодействие

обучающегося с педагогами и соучениками; 
 психологическое  сопровождение,  направленное  на  установление

взаимодействия семьи и образовательной организации;
 необходимо использование специальных средств обучения (в том числе

и  специализированных  компьютерных  технологий),  обеспечивающих  реализацию
«обходных» путей обучения;

 индивидуализации  обучения  требуется  в  большей  степени,  чем  для
обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья;

 следует  обеспечить  особую  пространственную  и  временную
организацию образовательной среды;

 необходимо максимальное  расширение  образовательного  пространства
за счет расширения социальных контактов с широким социумом. 

К  особым  образовательным  потребностям,  характерным  для  слабовидящих
обучающихся, относятся:

 целенаправленное обогащение чувственного опыта через активизацию,
развитие, обогащение зрительного восприятия и всех анализаторов;

 руководство зрительным восприятием;
 расширение, обогащение и коррекция предметных и пространственных

представлений, формирование и расширение понятий; 
 развитие  познавательной  деятельности  слабовидящих  как  основы

компенсации,  коррекции  и  профилактики  нарушений,  имеющихся  у  данной  группы
обучающихся;

 систематическое  и  целенаправленное  развитие  логических  приемов
переработки учебной информации; 

 обеспечение  доступности  учебной  информации  для  зрительного
восприятия слабовидящих обучающихся; 

 строгий  учет  в  организации  обучения  и  воспитания  слабовидящего
обучающегося: зрительного диагноза (основного и дополнительного), возраста и времени
нарушения  зрения,  состояния  основных  зрительных  функций,  возможности  коррекции
зрения  с  помощью оптических  средств  и  приборов,  режима зрительных и физических
нагрузок;

 использование  индивидуальных  пособий,  выполненных  с  учетом
степени и характера нарушенного зрения, клинической картины зрительного нарушения;

 учет темпа учебной работы слабовидящих обучающихся;
 увеличение времени на выполнение практических работ;
 введение  в  образовательную  среду  коррекционно-развивающего

тифлопедагогического сопровождения;
 постановка и реализация на общеобразовательных уроках и внеклассных

мероприятиях целевых установок, направленных на коррекцию отклонений в развитии и
профилактику возникновения вторичных отклонений в развитии слабовидящего; 

 активное  использование  в  учебно-познавательном  процессе  речи  как
средства компенсации нарушенных функций;

 целенаправленное  формирование  умений  и  навыков  зрительной
ориентировки в микро и макропространстве; 

 создание  условий  для  развития  у  слабовидящих  обучающихся
инициативы,  познавательной  и  общей активности,  в  том числе  за  счет  привлечения  к
участию в различных (доступных) видах деятельности;

 повышение коммуникативной активности и компетентности;
 физическое  развития  слабовидящих  с  учетом  его  своеобразия  и

противопоказаний при определенных заболеваниях, повышение двигательной активности;
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 поддержание  и  наращивание  зрительной  работоспособности
слабовидящего обучающегося в образовательном процессе;

 поддержание психофизического тонуса слабовидящих;
 совершенствование  и  развитие  регуляторных  (самоконтроль,

самооценка) и рефлексивных (самоотношение) образований.

2.1.2. Планируемые результаты освоения слабовидящими обучающимися
адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего

образования

Требования  к  результатам  освоения  слабовидящими  обучающимися  АООП  НОО
(Вариант  4.1)  (личностным,  метапредметным,  предметным)  полностью  соответствуют
требованиям к результатам, представленным в ФГОС НОО. 

Планируемые результаты освоения АООП НОО (Вариант 4.1) являются одним из
важнейших механизмов реализации требований Стандарта, к результатам обучающихся,
освоивших  АООП.  Они  представляют  собой  систему обобщённых  личностно -
ориентированных  целей  образования, допускающих  дальнейшее  уточнение  и
конкретизацию,  что  обеспечивает  определение  и  выявление  всех  составляющих
планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке.

Планируемые результаты:
• обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и

системой  оценки  результатов  освоения  АООП  НОО,  уточняя  и  конкретизируя  общее
понимание личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой учебной
программы  с  учётом  ведущих  целевых установок  их  освоения,  возрастной  специфики
обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки;

• являются  содержательной  и  критериальной  основой  для  разработки  программ
учебных  предметов,  курсов,  учебно-методической  литературы,  а  также  для  системы
оценки качества освоения обучающимися АООП НОО.

В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  НОО  структура  планируемых
результатов строится с учётом необходимости:

• определения  динамики  картины  развития  обучающихся  на  основе  выделения
достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития
ребёнка;

• определения  возможностей  овладения  обучающимися  учебными  действиями  на
уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих
и  углубляющих  систему  опорных  знаний,  а  также  знаний  и  умений,  являющихся
подготовительными для данного предмета;

• выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов
деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся.

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе
(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания.

Цели-ориентиры, определяющие  ведущие  целевые  установки  и  основные
ожидаемые результаты изучения данной учебной программы. Планируемые результаты,
описывающие  эту  группу  целей,  представлены  в  общецелевом  блоке,  предваряющем
планируемые  результаты  по  отдельным  разделам  учебной  программы.  Этот  блок
результатов  описывает  основной,  сущностный  вклад  данной  программы  в  развитие
личности  обучающихся,  в  развитие  их  способностей;  отражает  такие  общие  цели
образования, как формирование ценностных и мировоззренческих установок, развитие
интереса,  формирование  определённых  познавательных  потребностей  обучающихся.
Оценка достижения этих целей ведётся в ходе процедур, допускающих предоставление и
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использование  исключительно  неперсонифицированной  информации,  а  полученные
результаты характеризуют деятельность системы образования.

Цели,  характеризующие  систему  учебных  действий  в  отношении  опорного
учебного  материала. Планируемые  результаты,  описывающие  эту  группу  целей,
приводятся  в  блоках  «Выпускник  научится» к  каждому разделу  учебной программы.
Они  ориентируют  пользователя  в  том,  какой  уровень  освоения  опорного  учебного
материала ожидается от выпускников. Критериями отбора данных результатов служат:
их  значимость  для  решения  основных  задач  образования  на  данной  ступени,
необходимость  для  последующего  обучения,  а  также  потенциальная  возможность  их
достижения  большинством обучающихся,  как  минимум,  на  уровне,  характеризующем
исполнительскую  компетентность  обучающихся.  Иными  словами,  в  эту  группу
включается  система  таких  знаний  и  учебных  действий,  которая,  во-первых,
принципиально необходима для успешного обучения в начальной и основной школе и,
во-вторых,  при  наличии  специальной  целенаправленной  работы  учителя  в  принципе
может быть освоена подавляющим большинством детей.

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку,
которая  может  осуществляться  как  в  ходе  освоения  данной  программы  (с  помощью
накопительной  оценки,  или  портфеля  достижений),  так  и  по  итогам  её  освоения  (с
помощью  итоговой  работы).  Оценка  освоения  опорного  материала  на  уровне,
характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся с помощью
заданий  базового  уровня,  а  на  уровне  действий,  соответствующих  зоне  ближайшего
развития,  —  с  помощью  заданий  повышенного  уровня.  Успешное  выполнение
обучающимися  заданий  базового  уровня  служит  единственным  основанием  для
положительного  решения  вопроса  о  возможности  перехода  на  следующую  ступень
обучения.

На  ступени  начального  общего  образования  устанавливаются  планируемые
результаты освоения:

• междисциплинарной  программы  «Формирование  универсальных  учебных
действий»,  а  также  её  разделов  «Чтение.  Работа  с  текстом»  и  «Формирование  ИКТ-
компетентности обучающихся»;

• программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Литературное чтение»,
«Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Музыка», «Изобразительное
искусство»,  «Технология»,  «Физическая  культура»,  «Основы  религиозных  культур  и
светской этики». 

I.  Формирование  универсальных  учебных  действий (личностные  и
метапредметные результаты)

В  результате  изучения  всех  без  исключения  предметов  на  ступени  начального
общего  образования  у  выпускников  будут  сформированы личностные,  регулятивные,
познавательные  и  коммуникативные универсальные  учебные  действия  как  основа
умения учиться.

В сфере  личностных универсальных учебных действий будут сформированы
внутренняя  позиция  обучающегося,  адекватная  мотивация  учебной  деятельности,
включая  учебные  и  познавательные  мотивы,  ориентация  на  моральные  нормы  и  их
выполнение, способность к моральной децентрации.

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют
всеми  типами  учебных  действий,  направленных  на  организацию  своей  работы  в
образовательном учреждении и вне его,  включая способность  принимать  и сохранять
учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане),
контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их
выполнение.

13



В сфере  познавательных  универсальных  учебных  действий выпускники
научатся  воспринимать  и  анализировать  сообщения  и  важнейшие  их  компоненты  —
тексты, использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием
моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая
общие приёмы решения задач.

В сфере  коммуникативных  универсальных  учебных  действий выпускники
приобретут  умения  учитывать  позицию  собеседника  (партнёра),  организовывать  и
осуществлять  сотрудничество  и  кооперацию  с  учителем  и  сверстниками,  адекватно
воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия
деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты.

Личностные универсальные учебные действия 
У выпускника будут  сформированы:
• внутренняя  позиция  школьника  на  уровне  положительного  отношения  к

школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия
образца «хорошего ученика»;

• широкая  мотивационная  основа  учебной  деятельности,  включающая
социальные, учебно- познавательные и внешние мотивы;

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам
решения новой задачи;

• ориентация  на  понимание  причин  успеха  в  учебной  деятельности,  в  том
числе  на  самоанализ  и  самоконтроль  результата,  на  анализ  соответствия  результатов
требованиям  конкретной  задачи,  на  понимание  предложений  и  оценок  учителей,
товарищей, родителей и других людей;

• способность  к  самооценке  на  основе  критериев  успешности  учебной
деятельности;

• основы  гражданской  идентичности,  своей  этнической  принадлежности  в
форме  осознания  «Я»  как  члена  семьи,  представителя  народа,  гражданина  России,
вологжанина, любящего свою малую родину, чувства сопричастности и гордости за свою
Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие;

• ориентация  в  нравственном  содержании  и  смысле  как  собственных
поступков, так и поступков окружающих людей;

• знание  основных  моральных  норм  (справедливое  распределение,
взаимопомощь,  правдивость,  честность,  ответственность);  выделение  нравственного
содержания  поступков  на  основе  различения  конвенциональных,  персональных  и
моральных норм;

• развитие  этических  чувств  — нравственных переживаний (чувство  гордости,
стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения;

• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им;
• установка на здоровый образ жизни;
• основы  экологической  культуры:  принятие  ценности  природного  мира,

готовность  следовать  в  своей  деятельности  нормам  природоохранного,
нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой
и  отечественной  художественной  культурой,  в  том  числе  литературой  Волгоградской
области, творчеством волгоградских писателей, художников и музыкантов.

Выпускник получит возможность для формирования:
• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к

школе,  понимания  необходимости  учения,  выраженного  в  преобладании  учебно-
познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний;

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
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• устойчивого  учебно-познавательного  интереса  к  новым  общим  способам
решения задач;

• адекватного  понимания  причин  успешности/неуспешности  учебной
деятельности;

• положительной  адекватной  дифференцированной  самооценки  на  основе
критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках
и деятельности;

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению
моральных дилемм на  основе  учёта  позиций  партнёров  в  общении,  ориентации  на  их
мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим
требованиям;

• установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и
поступках;

• осознанных  устойчивых  эстетических  предпочтений  и  ориентации  на
искусство как значимую сферу человеческой жизни;

• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания
им, выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.

Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:

• принимать и сохранять учебную задачу;
• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в

сотрудничестве с учителем;
• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её

реализации, в том числе во внутреннем плане;
• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи);
• оценивать  правильность  выполнения  действия  на  уровне  адекватной

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной
области;

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и
других людей;

• различать способ и результат действия;
• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его

оценки  и  учёта  характера  сделанных  ошибок,  использовать  предложения  и  оценки  для
создания  нового,  более  совершенного  результата,  использовать  запись  (фиксацию)  в
цифровой  форме  хода  и  результатов  решения  задачи,  собственной  звучащей  речи  на
русском, родном и иностранном языках.

Выпускник получит возможность научиться:
• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
• преобразовывать практическую задачу в познавательную;
• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
• самостоятельно  учитывать  выделенные  учителем  ориентиры  действия  в  новом

учебном материале;
• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить

необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и в конце действия.
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Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные,
цифровые),  в  открытом  информационном  пространстве,  в  том  числе  контролируемом
пространстве Интернета;

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и
о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;

• использовать  знаково-символические  средства,  в  том  числе  модели  (включая
виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач;

• строить сообщения в устной и письменной форме;
• ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
• основам  смыслового  восприятия  художественных  и  познавательных  текстов,

выделять  существенную  информацию  из  сообщений  разных  видов  (в  первую  очередь
текстов);

• осуществлять  анализ  объектов  с  выделением  существенных  и  несущественных
признаков;

• осуществлять синтез как составление целого из частей;
• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;
• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении,

свойствах и связях;
• обобщать,  т.  е.  осуществлять  генерализацию  и  выведение  общности  для  целого

ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи;
• осуществлять  подведение  под  понятие  на  основе  распознавания  объектов,

выделения существенных признаков и их синтеза;
• устанавливать аналогии;
• владеть рядом общих приёмов решения задач.
Выпускник получит возможность научиться:
• осуществлять  расширенный  поиск  информации  с  использованием  ресурсов

библиотек и сети Интернет;
• записывать,  фиксировать  информацию  об  окружающем  мире  с  помощью

инструментов ИКТ;
• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости

от конкретных условий;
• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая

и восполняя недостающие компоненты;
• осуществлять  сравнение,  сериацию  и  классификацию,  самостоятельно  выбирая

основания и критерии для указанных логических операций;
• строить  логическое  рассуждение,  включающее  установление  причинно-

следственных связей; произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.

Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
• адекватно  использовать  коммуникативные,  прежде  всего  речевые,  средства  для

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том
числе  сопровождая  его  аудиовизуальной  поддержкой),  владеть  диалогической  формой
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коммуникации,  используя  в  том  числе  средства  и  инструменты  ИКТ и  дистанционного
общения;

• допускать  возможность  существования  у  людей  различных  точек  зрения,  в  том
числе  не  совпадающих  с  его  собственной,  и  ориентироваться  на  позицию  партнёра  в
общении и взаимодействии;

• учитывать  разные  мнения  и  стремиться  к  координации  различных  позиций  в
сотрудничестве;

• формулировать собственное мнение и позицию;
• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том

числе в ситуации столкновения интересов;
• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и

видит, а что нет;
• задавать вопросы;
• контролировать действия партнёра;
• использовать речь для регуляции своего действия;
• адекватно  использовать  речевые  средства  для  решения  различных

коммуникативных  задач,  строить  монологическое  высказывание,  владеть  диалогической
формой речи.

Выпускник получит возможность научиться:
• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от

собственной;
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
• аргументировать  свою  позицию  и  координировать  её  с  позициями  партнёров  в

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и

позиций всех участников;
• с  учётом  целей  коммуникации  достаточно  точно,  последовательно  и  полно

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия;
• задавать  вопросы,  необходимые  для  организации  собственной  деятельности  и

сотрудничества с партнёром;
• осуществлять  взаимный  контроль  и  оказывать  в  сотрудничестве  необходимую

взаимопомощь;
• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;
• адекватно  использовать  речевые  средства  для  эффективного  решения

разнообразных коммуникативных задач.

I.I. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты)
В  результате  изучения всех  без  исключения  учебных  предметов на  ступени

начального  общего  образования  выпускники  приобретут  первичные навыки работы с
содержащейся  в  текстах  информацией  в  процессе  чтения  соответствующих  возрасту
литературных,  учебных,  научно-познавательных  текстов,  инструкций.  Выпускники
научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса,
освоения  и  использования  информации.  Выпускники  овладеют  элементарными
навыками  чтения  информации,  представленной  в  наглядно-символической  форме,
приобретут  опыт  работы  с  текстами,  содержащими  рисунки,  таблицы,  диаграммы,
схемы.

У  выпускников  будут  развиты  такие  читательские  действия,  как  поиск
информации,  выделение  нужной  для  решения  практической  или  учебной  задачи
информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте
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идей  и  информации,  их  интерпретация  и  преобразование.  Обучающиеся  смогут
использовать  полученную  из  разного  вида  текстов  информацию  для  установления
несложных  причинно-следственных  связей  и  зависимостей,  объяснения,  обоснования
утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях.

Выпускники  получат  возможность  научиться самостоятельно  организовывать
поиск информации. Они смогут приобрести первичный опыт критического отношения к
получаемой  информации,  сопоставления  её  с  информацией  из  других  источников  и
имеющимся жизненным опытом.

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 
Выпускник научится:
• находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;
• определять тему и главную мысль текста;
• делить тексты на смысловые части, составлять план текста;
• вычленять  содержащиеся  в  тексте  основные  события  и  устанавливать  их

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию;
• сравнивать  между  собой  объекты,  описанные  в  тексте,  выделяя  два-три

существенных признака;
• понимать  информацию,  представленную  в  неявном  виде  (например,  находить  в

тексте  несколько  примеров,  доказывающих  приведённое  утверждение;  характеризовать
явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов);

• понимать  информацию,  представленную  разными  способами:  словесно,  в  виде
таблицы, схемы, диаграммы;

• понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на
жанр, структуру, выразительные средства текста;

• использовать  различные  виды  чтения:  ознакомительное,  изучающее,  поисковое,
выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;

• ориентироваться  в  соответствующих  возрасту  словарях  и  справочниках.
Выпускник получит возможность научиться:

• использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для
поиска нужной информации;

• работать с несколькими источниками информации;
• сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации
Выпускник научится:
• пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;
• соотносить  факты  с  общей  идеей  текста,  устанавливать  простые  связи,  не

показанные в тексте напрямую;
• формулировать несложные выводы, основываясь на тексте;  находить аргументы,

подтверждающие вывод;
• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;
• составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая

на поставленный вопрос.
Выпускник получит возможность научиться:
• делать  выписки  из  прочитанных  текстов  с  учётом  цели  их  дальнейшего

использования;
• составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном.
Работа с текстом: оценка информации
Выпускник научится:
• высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;
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• оценивать  содержание,  языковые  особенности  и  структуру  текста;  определять
место и роль иллюстративного ряда в тексте;

• на  основе  имеющихся  знаний,  жизненного  опыта  подвергать  сомнению
достоверность

прочитанного,  обнаруживать  недостоверность  получаемых  сведений,  пробелы  в
информации и находить пути восполнения этих пробелов;

• участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного
текста. Выпускник получит возможность научиться:

• сопоставлять различные точки зрения;
• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;
• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную

(противоречивую) информацию.

I.II.  Формирование  ИКТ-компетентности  обучающихся (метапредметные
результаты)

В  результате  изучения всех  без  исключения  предметов на  ступени  начального
общего  образования  начинается  формирование  навыков,  необходимых  для  жизни  и
работы в современном высокотехнологичном обществе.  Обучающиеся приобретут опыт
работы с гипермедийными информационными объектами, в которых объединяются текст,
наглядно-графические  изображения,  цифровые  данные,  неподвижные  и  движущиеся
изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с
помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете.

Обучающиеся  познакомятся  с  различными  средствами  ИКТ,  освоят  общие
безопасные и эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных
средств  ИКТ  для  использования  в  обучении,  развития  собственной  познавательной
деятельности и общей культуры.

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи
средств ИКТ; научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст,  звук,
изображение,  цифровые  данные;  создавать,  редактировать,  сохранять  и  передавать
гипермедиасообщения.

Выпускники  научатся  оценивать  потребность  в  дополнительной  информации  для
решения  учебных  задач  и  самостоятельной  познавательной  деятельности;  определять
возможные источники её получения;  критически относиться к информации и к выбору
источника информации.

Они  научатся  планировать,  проектировать  и  моделировать  процессы  в  простых
учебных и практических ситуациях.

В  результате  использования  средств  и  инструментов  ИКТ  и  ИКТ-ресурсов  для
решения  разнообразных  учебно-познавательных  и  учебно-практических  задач,
охватывающих  содержание  всех  изучаемых  предметов,  у  обучающихся  будут
формироваться  и  развиваться  необходимые  универсальные  учебные  действия  и
специальные  учебные  умения,  что  заложит  основу  успешной  учебной  деятельности  в
средней и старшей школе.

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 
Выпускник научится:
• использовать  безопасные  для  органов  зрения,  нервной  системы,  опорно-

двигательного  аппарата,  эргономичные  приёмы  работы  с  компьютером  и  другими
средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку);

• организовывать  систему  папок  для  хранения  собственной  информации  в
компьютере.
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Технология  ввода  информации  в  компьютер:  ввод  текста,  запись  звука,
изображения, цифровых данных

Выпускник научится:
• вводить  информацию  в  компьютер  с  использованием  различных  технических

средств (фото и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию;
• владеть  компьютерным  письмом  на  русском  языке;  набирать  текст  на  родном

языке; набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных
слов;

• рисовать изображения на графическом планшете;
• сканировать рисунки и тексты. 
Выпускник получит возможность научиться:
• использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке.
Обработка и поиск информации
Выпускник научится:
• подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому

качеству  результат  видеозаписи  и  фотографирования,  использовать  сменные  носители
(флэш- карты);

• описывать  по  определённому  алгоритму  объект  или  процесс  наблюдения,
записывать  аудиовизуальную  и  числовую информацию  о  нём,  используя  инструменты
ИКТ;

• собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах,
используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе
опроса людей;

• редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с
коммуникативной  или  учебной  задачей,  включая  редактирование  текста,  цепочек
изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений;

• пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать
основным  правилам  оформления  текста;  использовать  полуавтоматический
орфографический  контроль;  использовать,  добавлять  и  удалять  ссылки  в  сообщениях
разного вида;

• искать  информацию  в  соответствующих  возрасту  цифровых  словарях  и
справочниках,  базах  данных,  контролируемом  Интернете,  системе  поиска  внутри
компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том числе
с использованием ссылок);

• заполнять учебные базы данных.
Выпускник получит возможность научиться:
• грамотно  формулировать  запросы  при  поиске  в  Интернете  и  базах  данных,

оценивать,  интерпретировать  и  сохранять  найденную  информацию;  критически
относиться к информации и к выбору источника информации.

Создание, представление и передача сообщений
Выпускник научится:
• создавать  текстовые  сообщения  с  использованием  средств  ИКТ:  редактировать,

оформлять и сохранять их;
• создавать  сообщения  в  виде  аудио-  и  видеофрагментов  или  цепочки  экранов  с

использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста;
• готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план

презентации,  выбирать  аудиовизуальную  поддержку,  писать  пояснения  и  тезисы  для
презентации;

• создавать диаграммы, планы территории и пр.;
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• создавать  изображения,  пользуясь  графическими  возможностями  компьютера;
составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация);

• размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного
учреждения;

• пользоваться  основными  средствами  телекоммуникации;  участвовать  в
коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде,
фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах.

Выпускник получит возможность научиться:
• представлять данные;
• создавать  музыкальные  произведения  с  использованием  компьютера  и

музыкальной  клавиатуры,  в  том  числе  из  готовых  музыкальных  фрагментов  и
«музыкальных петель».

Планирование деятельности, управление и организация
Выпускник научится:
• создавать  движущиеся  модели  и  управлять  ими  в  компьютерно-управляемых

средах;
• определять  последовательность  выполнения  действий,  составлять  инструкции

(простые  алгоритмы)  в  несколько  действий,  строить  программы  для  компьютерного
исполнителя  с  использованием  конструкций  последовательного  выполнения  и
повторения;

• планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 
Выпускник получит возможность научиться:
• проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной

деятельности и деятельности группы;
• моделировать объекты и процессы реального мира.

Предметные результаты.
Русский язык.Русский язык.
o Формирование первоначальных представлений о языке.
o Освоение первоначальных знаний о системе русского языка.
o Овладение элементарными способами анализа изучаемых явлений языка.
o Формирование  представления о языковом многообразии.
o Понимание  обучающимся  того,  что  язык  представляет  собой  явление

культуры.
o умение выражать свои мысли в связном повествовании.
o Осознание языка  как основного средства человеческого общения и явление

национальной культуры.
o Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка и

правилах речевого этикета.
o Соблюдение норм русского литературного языка в собственной речи.
o Умение пользоваться правилами орфоэпии и орфографии.
o Владение навыком правильного словоупотребления в прямом и переносном

значении.
o Овладение действиями с языковыми единицами.
oo Обладание  коммуникативными  умениями  в  говорении,  чтении  и  письме.

  
       Литературное чтение.Литературное чтение.

oo  Понимание литературы как явления национальной и мировой культуры.
oo  Восприятие  художественной литературы как вида искусства.
oo Формирование первичных навыков работы с информацией.
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oo Формирование представления о культурно-историческом наследии России.
oo Осознание  значимости  чтения  для  личного  развития;  формирование  этических

представлений, готовности  к дальнейшему обучению, достижению необходимого уровня
читательской компетентности, речевого развития.

oo Овладение   УУД,  отражающими  учебную  самостоятельность  и  познавательные
интересы.

oo Понимание цели чтения, использование разных видов чтения.
oo Умение  пользоваться словарями и справочниками.
oo Осознание себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности.
oo Достижение необходимого  уровня читательской компетентности для продолжения

образования, общего речевого развития.
oo Умение   вести  диалог  в  различных  коммуникативных  ситуациях,  участвовать  в

диалоге при обсуждении произведений, соблюдение  правил речевого этикета.
oo Умение декламировать стихотворные произведения.
oo Умение   выступать  перед  знакомой  аудиторией  с  небольшими  сообщениями,

используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию).
oo Обладание  приёмами поиска нужной информации.
oo Овладение алгоритмами основных учебных действий по анализу художественных

произведений.

         Иностранный язык.Иностранный язык.
oo Приобретение  начальных  навыков  общения  в  устной  и  письменной  форме  с

носителями иностранного языка.
oo Владение  элементарными  коммуникативными  умениями  в  говорении,  чтении  и

письме.
oo Умение  строить  диалоговую  речь  на  основе  своих  речевых  возможностей,

монологовую  речь,  строить сообщения на предложенную тему,  адекватно отвечать  на
вопросы, выделять главную мысль.

oo Освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения
на элементарном уровне устной и письменной речью.

oo Умение  пользоваться  словарями  для  расширения  лингвистических  знаний  и
кругозора.

oo Умение  оперировать  в  процессе  общения  активной  лексикой  в  соответствии  с
коммуникативной задачей.

oo Формирование толерантного отношения  к носителям другого языка.
oo Владение правилами речевого и неречевого поведения со сверстниками другой 

языковой среды и культуры.
 
          Математика.Математика.

oo Использование  начальных  математических  знаний  для  описания  и  объяснения
окружающих предметов.

oo Освоение  основы  математических  знаний,  умений  сравнивать  и  упорядочивать
объекты по разным математическим основаниям.

oo Умение   устанавливать  пространственные  отношения  между  предметами,
распознавать и изображать геометрические фигуры.

oo Овладение  основами  логического  и  алгоритмического  мышления,
пространственного воображения.

oo Овладение умениями моделирующей деятельности.
oo Приобретение начального опыта применения математических знаний.
oo Умение  принимать практические решения на основе прочитанного задания.
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oo Умение выполнять устно и письменно арифметические действия, распознавать и
изображать геометрические фигуры.

oo Овладение умениями устного счёта.
oo Умение проводить проверку правильности вычислений разными способами.
oo Умение   представлять,  анализировать,  интерпретировать  данные  таблиц  и

диаграмм.

oo Окружающий мир.Окружающий мир.    
o Понимание  особой  роли  России  в  мировой  истории,  воспитание  чувства

гордости за национальные свершения, открытия, победы.
o Умение различать государственную символику РФ.
o Умение  оценивать  характер  взаимоотношений  людей  в  различных

социальных ситуациях.
o Формирование  уважительного отношения к своей стране,  родному краю,

своей семье, истории, культуре страны.
o Умение ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и

фактах прошлого и настоящего.
o Умение  находить  факты,  относящиеся  к  образу  жизни,  обычаям  и

верованиям наших предков, используя дополнительные источники информации.
o Осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической

грамотности, элементарных правил поведения.
o Освоение  основ экологической и культурологической грамотности.
o Соблюдение правила поведения в мире природы и людей.
o Освоение  норм  адекватного  поведения  в  окружающей  природной  и

социальной среде.
o Знание правил здорового образа жизни.
o Освоение  доступных  способов  изучения  природы  и  общества.   Владение

элементарными способами изучения природы и общества.
o Умение проводить наблюдения в природе, ставить опыты.
o Развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи.
o Умение  видеть  и  понимать  некоторые  причинно-следственные  связи  в

окружающем мире.
oo Умение фиксировать результаты наблюдений или опыта в предложенной форме.

  
            Изобразительное искусствоИзобразительное искусство    .    

oo Формирование первоначальных представлений о роли искусства в жизни человека.
oo Обладание  чувством прекрасного и эстетического на основе знакомства с мировой

и отечественной художественной культурой.
oo Умение   оценивать  произведения  искусства  с  эстетической  точки  зрения  и  на

уровне эмоционального восприятия.
oo Овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке

произведений искусства.
oo Овладение  навыком  изображения  многофигурных  композиций  на  значимые

жизненные темы и опытом участия в коллективных работах на эти темы.
oo Умение  изображать   пейзаж,  натюрморт,  портрет,  выражая  к  ним  своё

эмоциональное отношение.
oo Овладение  элементарными  практическими  умениями  и  навыками  в  различных

видах художественной деятельности.
oo  Умение различать виды художественной деятельности.
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oo Обладание  опытом  участия  в  художественной  творческой  деятельности.
 
           Музыка.Музыка.

oo Формирование   представления  о  роли  музыки,  знание   основ  музыкальной
культуры.

oo Формирование  основ  музыкальной культуры деятельности,  интереса  к  народной
музыке, творчеству родного края.

oo Умение ориентироваться в музыкальном поэтическом творчестве, в многообразии
музыкального фольклора России.

oo Умение сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки.
oo Умение  воспринимать  музыку  и  выражать  своё  отношение  к  музыкальному

произведению.
oo Умение  воспринимать  музыку  различных  жанров,  размышлять  о  музыкальных

произведениях  как  способе  выражения  чувств  и  мыслей  человека,  Эмоционально,
эстетически  откликаться  на  искусство,  выражать  своё  отношение  к  нему  в  различных
видах музыкальной деятельности

oo Использование музыкальных образов при создании музыкальных композиций.
oo Умение  организовать  культурный  досуг,  самостоятельную  творческую

деятельность.
 

                            Технология.Технология.
oo Получение первоначальных представлений о значении труда в жизни человека.
oo Формирование уважительного  отношения к труду людей.
oo Понимание  культурно-исторических  ценностей  традиций,  отраженных  в

предметном мире.
oo Усвоение первоначальных представлений о материальной культуре.
oo  Знание  общих  правил  создания  предметов  рукотворного  мира  и  умение

руководствоваться ими в своей деятельности
oo Приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приёмами

ручной обработки материалов, усвоение правил техники безопасности.
oo На  основе  полученных  представлений  о  многообразии  материалов,  их  видах,

свойствах,  происхождении,  практическом  применении  в  жизни.  Умение  осознанно
подбирать  доступные  в  обработке  материалы  для  изделий  по  декоративно-
художественным и конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей.

oo Знание правил техники безопасности.
oo Использование  приобретённых  знаний  и  умений  для  творческого  решения

несложных конструкторских задач.
oo Умение  изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему

чертежу, эскизу образцу и доступным заданным условиям.
oo Умение   делать  развёртку  заданной  конструкции  и  изготавливать  заданную

конструкцию.
  
                  Физическая культураФизическая культура..

oo Формирование начальных представлений о значении физической культуры.
oo Формирование   понятий  «физическая  культура»,  «режим  дня»,  «  физическая

подготовка».
oo Понимание  положительного  влияния  физкультуры  на  физическое  и  личностное

развитие.
oo Овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность.
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oo Овладение  знаниями о роли и значении режима дня в сохранении и укреплении
здоровья.

oo Умение подбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и
физкультминуток в соответствии с изученными правилами.

oo Умение определять дозировку и последовательность выполнения упражнений.
oo Формирование  навыка  систематического  наблюдения  за  своим  физическим

состоянием.
oo Выполнение  упражнений  по  коррекции  и  профилактике  нарушения  зрения  и

осанки.
oo Умение выполнять упражнения на развитие физических качеств.
oo Умение оценивать величину нагрузки по частоте пульса.

В требования к планируемым результатам освоения АООП НОО дополнительно
включены  требования  к  результатам  освоения  слабовидящими  обучающимися
программы коррекционной работы.

Результатами  освоения  слабовидящими  обучающимися  программы
коррекционной работы выступают: 

 овладение  эффективными  компенсаторными  способами  учебно-
познавательной и предметно-практической деятельности;

 овладение умением осуществлять учебно-познавательную деятельность
с учетом имеющихся противопоказаний и ограничений;

 повышение  возможностей  в  пространственной  и  социально-бытовой
ориентировке:  совершенствование  навыков  ориентировки  в  микропространстве  и
формирование  умений  в  ориентировке  в  макропространстве;  умение  использовать  в
ориентировочной  деятельности  все  анализаторы,  средства  оптической  коррекции  и
тифлотехнические средства; умение использовать освоенные ориентировочные умения и
навыки в новых (нестандартных) ситуациях; умение адекватно оценивать свои зрительные
возможности  и  учитывать  их  в  учебно-познавательной  деятельности  и  повседневной
жизни; умение обращаться за помощью при внезапно возникших затруднениях; развитие
элементарных навыков самообслуживания;

 развитие  межличностной  системы  координат  «слабовидящий  -
нормально  видящий»:  развитие  навыков  сотрудничества  с  нормально  видящими
взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях; овладение вербальными и
невербальными средствами общения; повышение стремления к расширению контактов со
сверстниками; развитие умения использовать в процессе межличностной коммуникации
все анализаторы; развитие умения четко излагать свои мысли; развитие сопереживания,
эмоциональной  отзывчивости;  развитие  самоконтроля  и  саморегуляции  в  процессе
общения;

 повышение дифференциации и осмысления картины мира, в том числе:
обогащение  чувственного  опыта  познания  и  деятельности;  расширение  предметных
(конкретных и обобщенных), пространственных, социальных представлений; расширение
круга предметно-практических умений и навыков; готовность к построению целостной и
дифференцированной  картины  происходящего;  формирование  умений  пользоваться
оптическими, тифлотехническими и техническими средствами в учебной деятельности и
повседневной жизни; повышение познавательной и социальной активности; повышение
самостоятельности в учебной деятельности и повседневной жизни;

 повышение способности к дифференцировке и осмыслению социального
окружения, принятых ценностей и социальных ролей: развитие интереса к представителям
ближайшего  окружения;  расширение  представлений  о  различных  представителях
широкого  социума;  развитие  внимания  к  состоянию,  настроению,  самочувствию
окружающих;  развитие  дифференциации  собственных  эмоциональных  реакций  и
понимание  эмоциональных  проявлений  окружающих;  расширение  представлений  о
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принятых  в  обществе  правилах,  нормах,  ценностях;  обогащение  и  расширение
социального опыта.

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

 использует все анализаторы и компенсаторные способы деятельности в
учебно-познавательном процессе и повседневной жизни;

 сформировал  основные  навыки  ориентировки  в  микропространстве;
овладел основными навыками ориентировки в макропространстве;

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

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

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

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

 умеет адекватно использовать речевые и неречевые средства общения;
 способен к проявлению социальной активности;
 способен к соучастию, сопереживанию, эмоциональной отзывчивости;
 способен проявлять настойчивость в достижении цели;
 способен к самоконтролю и саморегуляции (в соответствии с возрастом);
 знает  и  учитывает  в  учебно-познавательной  деятельности  и

повседневной жизни имеющиеся противопоказания и ограничения.
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2.1.3.  Система  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения
слабовидящими  обучающимися  адаптированной  основной  общеобразовательной
программы начального общего образования

Система  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения  АООП  НОО
(далее  –  система  оценки)  представляет  собой  один  из  инструментов  реализации
Требований  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального
общего образования к результатам освоения АООП НОО и направлена на обеспечение
качества  образования,  что  предполагает  вовлечённость  в  оценочную  деятельность  как
педагогов, так и обучающихся. 

Система  оценки достижений  обучающимися  планируемых  результатов  освоения
АООП НОО для слабовидящих обучающихся призвана решать следующие задачи:

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

 ориентировать  образовательный  процесс  на  духовно-нравственное
развитие,  воспитание  слабовидящих  обучающихся,  на  достижение  планируемых
результатов  освоения  содержания  учебных  предметов  и  программы  коррекционной
работы, формирование универсальных учебных действий;

 обеспечивать  комплексный  подход  к  оценке  результатов  освоения
АООП  НОО,  позволяющий  вести  оценку  предметных,  метапредметных  и  личностных
результатов;

 предусматривать  оценку  достижений  слабовидящих  обучающихся
(итоговая  оценка  обучающихся,  освоивших  АООП  НОО)  и  оценку  эффективности
деятельности образовательного учреждения;

 позволять  осуществлять  оценку  динамики  учебных  достижений
слабовидящих обучающихся.

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

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

Оценка результатов освоения слабовидящими обучающимися АООП НОО (кроме
программы коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС
НОО.

Оценка  на  единой  критериальной  основе,  формирование  навыков  рефлексии,
самоанализа,  самоконтроля,  само-  и  взаимооценки  дают  возможность  педагогам  и
обучающимся  не  только  освоить  эффективные  средства  управления  учебной
деятельностью, но и способствуют развитию у обучающихся самосознания, готовности
открыто выражать и отстаивать свою позицию, развитию готовности к самостоятельным
поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты.

В  соответствии  с  ФГОС  НОО  основным объектом системы  оценки,  её
содержательной  и  критериальной  базой  выступают  планируемые  результаты
освоения обучающимися АООП начального общего образования.

Система  оценки  призвана  способствовать  поддержанию  единства  всей  системы
образования,  обеспечению  преемственности  в  системе  непрерывного  образования.  Её
основными функциями  являются ориентация  образовательного  процесса на
достижение планируемых результатов освоения АООП НОО и обеспечение эффективной
обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным процессом.

Система  оценки  предусматривает уровневый  подход к  представлению
планируемых  результатов  и  инструментарию  для  оценки  их  достижения.  В текущей
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оценочной деятельности  целесообразно соотносить  результаты,  продемонстрированные
учеником, с оценками типа:

• «зачёт/незачёт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»),  т.  е.  оценкой,
свидетельствующей  об  освоении  опорной  системы  знаний  и  правильном
выполнении  учебных  действий  в  рамках  диапазона  (круга)  заданных  задач,
построенных на опорном учебном материале;
• «хорошо»,  «отлично» — оценками,  свидетельствующими об усвоении опорной
системы  знаний  на  уровне  осознанного  произвольного  овладения  учебными
действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов.

Это не исключает возможности использования традиционной системы отметок по
балльной  шкале,  однако  требует  уточнения  и  переосмысления  их  наполнения.  В
частности,  достижение  опорного  уровня  в  этой  системе  оценки  интерпретируется  как
безусловный  учебный  успех  ребёнка,  как  исполнение  им  требований  Стандарта  и
соотносится с оценкой «удовлетворительно» (зачёт).

В  процессе  оценки  используются  разнообразные  методы  и  формы,  взаимно
дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты,
практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.).

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов.
Оценка  личностных  результатов  представляет  собой  оценку  достижения

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в
разделе  «Личностные  учебные  действия»  программы  формирования  универсальных
учебных действий у обучающихся на ступени начального общего образования.

Основным  объектом  оценки  личностных  результатов  служит  сформированность
универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока:

• самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося
— принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ
российской  гражданской  идентичности  личности  как  чувства  гордости  за  свою
Родину, народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие
самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть
сильные и слабые стороны своей личности;
• смыслоообразование  — поиск  и  установление  личностного  смысла  (т.  е.
«значения  для  себя»)  учения  обучающимися  на  основе  устойчивой  системы
учебно-познавательных  и  социальных  мотивов;  понимания  границ  того,  «что  я
знаю», и того, «что я не знаю», «незнания», и стремления к преодолению этого
разрыва;
• морально-этическая  ориентация  —  знание  основных  моральных  норм  и
ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости;
способность  к  моральной  децентрации  — учёту  позиций,  мотивов  и  интересов
участников моральной дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств —
стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения.

Основное  содержание  оценки  личностных  результатов  на  ступени  начального
общего образования строится вокруг оценки:

• сформированности  внутренней  позиции  обучающегося,  которая  находит
отражение  в  эмоционально-положительном  отношении  обучающегося  к
образовательному  учреждению,  ориентации  на  содержательные  моменты
образовательного  процесса  —  уроки,  познание  нового,  овладение  умениями  и
новыми  компетенциями,  характер  учебного  сотрудничества  с  учителем  и
одноклассниками, — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как
пример для подражания;
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• сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою
Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к
своему  краю,  осознание  своей  национальности,  уважение  культуры и  традиций
народов  России  и  мира;  развитие  доверия  и  способности  к  пониманию  и
сопереживанию чувствам других людей;
• сформированности  самооценки,  включая  осознание  своих  возможностей  в
учении,  способности  адекватно  судить  о  причинах  своего  успеха/неуспеха  в
учении; умение видеть свои достоинства и недостатки,  уважать себя и верить в
успех;
• сформированности  мотивации  учебной  деятельности,  включая  социальные,
учебно- познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому
содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений,
мотивации  достижения  результата,  стремления  к  совершенствованию  своих
способностей;
• знания  моральных  норм  и  сформированности  морально-этических  суждений,
способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации
различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке
своих поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения
моральной нормы.

В  планируемых  результатах,  описывающих  эту  группу,  отсутствует  блок
«Выпускник  научится».  Это  означает,  что личностные результаты выпускников на
ступени  начального  общего  образования  в  полном  соответствии  с  требованиями
Стандарта не подлежат итоговой оценке.

Оценка  метапредметных  результатов представляет  собой  оценку  достижения
планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной  программы,
представленных  в  разделах  «Регулятивные  учебные  действия»,  «Коммуникативные
учебные  действия»,  «Познавательные  учебные  действия»  программы  формирования
универсальных  учебных  действий  у  обучающихся  на  ступени  начального  общего
образования,  а  также  планируемых  результатов,  представленных  во  всех  разделах
подпрограммы «Чтение. Работа с текстом».

Достижение  метапредметных  результатов  обеспечивается  за  счёт  основных
компонентов образовательного процесса — учебных предметов.

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность
у  обучающегося  регулятивных,  коммуникативных  и  познавательных  универсальных
действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ
и управление своей познавательной деятельностью. К ним относятся:

• способность  обучающегося  принимать  и  сохранять  учебную  цель  и  задачи;
самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную, умение
планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и
условиями  её  реализации  и  искать  средства  её  осуществления;  умение
контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение
на  основе  оценки  и  учёта  характера  ошибок,  проявлять  инициативу  и
самостоятельность в обучении;
• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной
информации из различных информационных источников;
• умение  использовать  знаково-символические  средства  для  создания  моделей
изучаемых  объектов  и  процессов,  схем  решения  учебно-познавательных  и
практических задач;
• способность  к  осуществлению  логических  операций  сравнения,  анализа,
обобщения, классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий,
отнесения
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к известным понятиям;
• умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий.
Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального

общего образования строится  вокруг умения учиться,  т.  е.  той совокупности способов
действий,  которая,  собственно,  и  обеспечивает  способность  обучающихся  к
самостоятельному  усвоению  новых  знаний  и  умений,  включая  организацию  этого
процесса.

В ходе  текущей,  тематической,  промежуточной  оценки  может  быть  оценено
достижение  таких  коммуникативных  и  регулятивных  действий,  которые  трудно  или
нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы.
Например,  именно  в  ходе  текущей  оценки  целесообразно  отслеживать  уровень
сформированности  такого  умения,  как  «взаимодействие  с  партнёром»:  ориентация  на
партнёра,  умение  слушать  и  слышать  собеседника;  стремление  учитывать  и
координировать различные мнения и позиции в отношении объекта, действия, события и
др.

Оценка  уровня  сформированности  ряда  универсальных  учебных  действий,
овладение  которыми  имеет  определяющее  значение  для  оценки  эффективности  всей
системы  начального  образования  (например,  обеспечиваемые  системой  начального
образования уровень «включённости» детей в учебную деятельность, уровень их учебной
самостоятельности,  уровень  сотрудничества  и  ряд  других),  проводится  в  форме
неперсонифицированных процедур.

Оценка  предметных  результатов представляет  собой  оценку  достижения
обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам.

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенном
в  Стандарте,  предметные  результаты  содержат  в  себе,  во-первых, систему
основополагающих  элементов  научного  знания, которая  выражается  через  учебный
материал различных курсов (далее — систему предметных знаний), и, во-вторых, систему
формируемых действий с учебным материалом (далее — систему предметных действий),
которые  направлены  на  применение  знаний,  их  преобразование  и  получение  нового
знания.

Система  предметных  знаний —  важнейшая  составляющая  предметных
результатов.  В  ней  можно  выделить опорные  знания (знания,  усвоение  которых
принципиально  необходимо  для  текущего  и  последующего  успешного  обучения)  и
знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также
служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов.

К опорным знаниям относятся, прежде всего, основополагающие элементы научного
знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры),
лежащие в основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия,
факты, методы. На ступени начального общего образования к опорной системе знаний
отнесён  понятийный  аппарат  (или  «язык»)  учебных  предметов,  освоение  которого
позволяет учителю и обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета.

На  ступени  начального  общего  образования  особое  значение  для  продолжения
образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку
и математике. При оценке предметных результатов основную ценность представляет не
само  по  себе  освоение  системы  опорных  знаний  и  способность  воспроизводить  их  в
стандартных учебных ситуациях,  а  способность использовать эти знания при решении
учебно-познавательных и учебно-практических задач. Иными словами, объектом оценки
предметных результатов являются действия, выполняемые обучающимися, с предметным
содержанием.
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Действия  с  предметным  содержанием  (или  предметные  действия) —  вторая
важная составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий
лежат  те  же  универсальные  учебные  действия,  прежде  всего  познавательные:
использование знаково- символических средств; моделирование; сравнение, группировка
и классификация объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей
(в  том  числе  —  причинно-следственных)  и  аналогий;  поиск,  преобразование,
представление  и  интерпретация  информации,  рассуждения  и  т.  д.  Однако  на  разных
предметах  эти  действия  преломляются  через  специфику  предмета,  например,
выполняются  с  разными  объектами—с  числами  и  математическими  выражениями;  со
звуками  и  буквами,  словами,  словосочетаниями  и  предложениями;  высказываниями  и
текстами; с объектами живой и неживой природы; с музыкальными и художественными
произведениями и т. п. Поэтому при всей общности подходов и алгоритмов выполнения
действий сам состав  формируемых и отрабатываемых действий  носит  специфическую
«предметную»  окраску.  Поэтому,  в  частности,  различен  и  вклад  разных  учебных
предметов в становление и формирование отдельных универсальных учебных действий.
Так, например, неоценим вклад технологии в становление и формирование регулятивных
учебных действий.

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования
всех  универсальных  учебных  действий  при  условии,  что  образовательный  процесс
ориентирован на достижение планируемых результатов.

К  предметным  действиям  следует  отнести  также  действия,  присущие  главным
образом  только  конкретному  предмету,  овладение  которыми  необходимо  для
полноценного личностного развития или дальнейшего изучения предмета (в частности,
способы  двигательной  деятельности,  осваиваемые  в  курсе  физической  культуры,  или
способы  обработки  материалов,  приёмы  лепки,  рисования,  способы музыкальной
исполнительской деятельности и др.).

Формирование  одних  и  тех  же  действий  на  материале  разных  предметов
способствует  сначала  правильному  их  выполнению  в  рамках  заданного  предметом
диапазона  (круга)  задач,  а  затем  и  осознанному  и  произвольному  их  выполнению,
переносу на новые классы объектов. Это проявляется в способности обучающихся решать
разнообразные по содержанию и сложности классы учебно- познавательных и учебно-
практических задач.

Поэтому объектом  оценки  предметных  результатов служит  в  полном
соответствии  с  требованиями  Стандарта  способность  обучающихся  решать  учебно-
познавательные и учебно- практические задачи с использованием средств, релевантных
содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий.

Оценка достижения этих предметных результатов  ведётся  как в  ходе текущего и
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При
этом  итоговая  оценка  ограничивается  контролем  успешности  освоения  действий,
выполняемых  обучающимися  с  предметным  содержанием,  отражающим  опорную
систему знаний данного учебного курса.

Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных
образовательных достижений

Показатель динамики образовательных достижений - один из основных показателей
в  оценке  образовательных  достижений.  На  основе  выявления  характера  динамики
образовательных достижений обучающихся  можно оценивать  эффективность  учебного
процесса,  эффективность  работы  учителя  или  образовательного  учреждения,
эффективность  системы  образования  в  целом.  При  этом  наиболее  часто  реализуется
подход,  основанный  на  сравнении  количественных  показателей,  характеризующих
результаты оценки, полученные в двух точках образовательной траектории обучающихся.
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Одним  из  наиболее  адекватных  инструментов  для  оценки  динамики
образовательных  достижений  служит  портфель  достижений  ученика.  Портфель
достижений  может  быть  отнесён  к  разряду  аутентичных  индивидуальных  оценок,
ориентированных на демонстрацию динамики образовательных достижений в широком
образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации
собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.).

Портфель  достижений  —  это  не  только  современная  эффективная  форма
оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных педагогических задач,
позволяющее:

• поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся;
• поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности 
обучения и самообучения;
• развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 
деятельности обучающихся;
• формировать умение учиться — ставить цели, планировать и 
организовывать собственную учебную деятельность.

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку
работ,  которые  демонстрируют  усилия,  прогресс  и  достижения  обучающегося  в
различных областях. Портфель достижений является оптимальным способом организации
текущей системы оценки. При этом материалы портфеля достижений должны допускать
проведение независимой оценки, например при проведении аттестации педагогов.

В  состав  портфеля  достижений  могут  включаться  результаты,  достигнутые
учеником  не  только  в  ходе  учебной  деятельности,  но  и  в  иных  формах  активности:
творческой,  социальной,  коммуникативной,  физкультурно-оздоровительной,  трудовой
деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её
пределами.

В  портфель  достижений  учеников  начальной  школы,  который  используется  для
оценки  достижения  планируемых  результатов  начального  общего  образования,
целесообразно включать следующие материалы.

1. Выборки  детских  работ  —  формальных  и  творческих,
выполненных в ходе обязательных учебных занятий по всем изучаемым
предметам, а также в ходе посещаемых обучающимися факультативных
учебных  занятий,  реализуемых  в  рамках  образовательной  программы
образовательного  учреждения  (как  её  общеобразовательной
составляющей, так и программы дополнительного образования).

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой
диагностики,  промежуточных  и  итоговых  стандартизированных  работ по  отдельным
предметам.

Остальные  работы  должны  быть  подобраны  так,  чтобы  их  совокупность
демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более
высоких уровней формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут
быть:

• по  русскому языку,  литературному  чтению,  иностранному  языку  —
диктанты  и  изложения,  сочинения  на  заданную  тему,  сочинения  на
произвольную  тему,  аудиозаписи  монологических  и  диалогических
высказываний,  «дневники  читателя»,  иллюстрированные  «авторские»  работы
детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т.п.;
• по  математике  —  математические  диктанты,  оформленные  результаты
мини-исследований,  записи  решения  учебно-познавательных  и  учебно-
практических  задач,  математические  модели,  аудиозаписи  устных  ответов
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(демонстрирующих  навыки  устного  счёта,  рассуждений,  доказательств,
выступлений, сообщений на математические темы), материалы самоанализа и
рефлексии и т.п.;
• по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты
мини- исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов,
творческие работы, материалы самоанализа и рефлексии и т.п.;
• по  предметам  эстетического  цикла  —  аудиозаписи,  фото-  и
видеоизображения  примеров  исполнительской  деятельности,  иллюстрации  к
музыкальным  произведениям,  иллюстрации  на  заданную  тему,  продукты
собственного  творчества,  аудиозаписи  монологических  высказываний-
описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;
• по технологии  — фото-  и  видеоизображения  продуктов  исполнительской
деятельности, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты
собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;
• по  физкультуре  —  видеоизображения  примеров  исполнительской
деятельности,  дневники  наблюдений  и  самоконтроля,  самостоятельно
составленные  расписания  и  режим дня,  комплексы  физических  упражнений,
материалы самоанализа и рефлексии и т. п.

2. Систематизированные  материалы  наблюдений (оценочные  листы,
материалы и листы наблюдений и т.п.) за процессом овладения универсальными
учебными действиями, которые ведут учителя начальных классов (выступающие и
в  роли  учителя-предметника,  и  в  роли  классного  руководителя),  иные  учителя-
предметники, школьный психолог,  организатор воспитательной работы и другие
непосредственные участники образовательного процесса.
3. Материалы,  характеризующие  достижения  обучающихся  в  рамках
внеучебной (школьной  и  внешкольной) и  досуговой  деятельности, например
результаты  участия  в  олимпиадах,  конкурсах,  смотрах,  выставках,  концертах,
спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное требование, предъявляемое к
этим материалам, - отражение в них степени достижения планируемых результатов
освоения АООН НОО.

Анализ,  интерпретация  и  оценка отдельных  составляющих  и  портфеля
достижений в целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учётом
основных результатов начального общего образования, закреплённых в Стандарте.

По  результатам  оценки,  которая  формируется  на  основе  материалов  портфеля
достижений, делаются выводы о:

1) сформированности  у  обучающегося универсальных  и  предметных
способов действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему
возможность продолжения образования в основной школе;
2) сформированности  основ умения  учиться, понимаемой  как
способности  к  самоорганизации  с  целью  постановки  и  решения  учебно-
познавательных и учебно-практических задач;
3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности —
мотивационно-смысловой,  познавательной,  эмоциональной,  волевой  и
саморегуляции.

Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от начального к
основному общему образованию

На  итоговую  оценку  на  ступени  начального  общего  образования,  результаты
которой  используются  при  принятии  решения  о  возможности  (или  невозможности)
продолжения  обучения  на  следующей  ступени,  выносятся только  предметные  и
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метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых
результатов начального образования.

Предметом  итоговой  оценки  является способность  обучающихся  решать  учебно-
познавательные  и  учебно-практические  задачи,  построенные  на  материале  опорной
системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов,
в том числе на основе метапредметных действий. Способность к решению иного класса
задач является предметом различного рода неперсонифицированных обследований.

На  ступени  начального  общего  образования  особое  значение  для  продолжения
образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку и
математике и овладение следующими метапредметными действиями:

• речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и 
работы с информацией;
• коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с 
учителем и сверстниками.

Итоговая  оценка  выпускника  формируется  на  основе  накопленной  оценки,
зафиксированной  в  портфеле  достижений,  по  всем  учебным  предметам  и  оценок  за
выполнение,  как  минимум,  трёх  (четырёх)  итоговых  работ  (по  русскому  языку,
математике и комплексной работы на межпредметной основе).

При  этом  накопленная  оценка  характеризует  выполнение  всей  совокупности
планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся
за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень
усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике,  а
также уровень овладения метапредметными действиями.

На основании этих оценок  по каждому предмету  и  по программе формирования
универсальных  учебных  действий  делаются  следующие  выводы  о  достижении
планируемых результатов.

1) Выпускник  овладел  опорной  системой  знаний  и  учебными  действиями,
необходимыми для продолжения образования на следующей ступени, и способен
использовать  их  для  решения  простых  учебно-познавательных  и  учебно-
практических задач средствами данного предмета.

Такой  вывод  делается,  если  в  материалах  накопительной  системы  оценки
зафиксировано  достижение  планируемых  результатов  по  всем  основным  разделам
учебной программы, как минимум,  с  оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»),  а
результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не
менее 50% заданий базового уровня.

2) Выпускник  овладел  опорной  системой  знаний,  необходимой  для  продолжения
образования  на  следующей  ступени,  на  уровне  осознанного  произвольного
овладения учебными действиями.

Такой  вывод  делается,  если  в  материалах  накопительной  системы  оценки
зафиксировано  достижение  планируемых  результатов  по  всем  основным  разделам
учебной  программы,  причём  не  менее  чем  по  половине  разделов  выставлена  оценка
«хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о
правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее
50% от максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня.

3)  Выпускник  не  овладел  опорной  системой  знаний  и  учебными  действиями,
необходимой для продолжения образования на следующей ступени.

Такой  вывод  делается,  если  в  материалах  накопительной  системы  оценки  не
зафиксировано  достижение  планируемых  результатов  по  всем основным  разделам
учебной  программы,  а  результаты  выполнения  итоговых  работ  свидетельствуют  о
правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня.
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Возможная  неуспеваемость  слабовидящих  обучающихся  по  учебным  предметам
«Физическая  культура»,  «Изобразительное  искусство»,  «Технология»  является
особенностями  здоровья  ребенка  с  нарушением  зрения  и  не  является  основанием  для
неаттестации обучающихся. 

Педагогический  совет  образовательного  учреждения  на  основе  выводов,
сделанных по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении
данным  обучающимся  основной  образовательной  программы  начального  общего
образования и переводе его на следующую ступень общего образования.

Обучающиеся,  не  ликвидировавшие  в  установленные  сроки  академической
задолженности  с  момента  ее  образования,  по  усмотрению  родителей  (законных
представителей)  оставляются  на  повторное  обучение,  переводятся  на  обучение  по
другому варианту АООП НОО, либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

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

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

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

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

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

Основным  объектом  оценки  достижений  планируемых  результатов  освоения
слабовидящими обучающимися программы коррекционной работы выступает наличие
положительной динамики развития обучающихся в интегративных показателях. К таким
интегративным показателям в соответствии со ФГОС  НОО относятся:

 сформированность  умения  использовать  все  анализаторы  и
компенсаторные  способы  деятельности  в  учебно-познавательном  процессе  и
повседневной жизни;

 сформированность  навыков  ориентировки  в  микропространстве  и
умений ориентироваться в макропространстве; 

 сформированность адекватных (в соответствии с возрастом) предметных
(конкретных и обобщенных), пространственных представлений о предметах, объектах и
явлениях окружающей жизни;

 проявление познавательного интереса, познавательной активности;
 наличие  представлений  (соответствующих  возрасту)  о  современных

тифлотехнических, оптических и технических средствах, облегчающих познавательную и
учебную деятельность, и готовности их активного использования;

 проявление  стремления  к  самостоятельности  и  независимости  от
окружающих (в бытовых вопросах);

 сформированность умений адекватно использовать речевые и неречевые
средства общения;

 способность к проявлению социальной активности;
 способность осуществления самоконтроля и саморегуляции;
 готовность  учета  имеющихся  противопоказаний  и  ограничений  в

учебно-познавательной деятельности и повседневной жизни.
Обобщенная  оценка  результатов  освоения  программы  коррекционной  работы

слабовидящими обучающимися может осуществляться в ходе мониторинговых процедур.
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Мониторинг,  обладая  такими  характеристиками,  как  непрерывность,  диагностичность,
научность, информативность, наличие обратной связи, позволяет осуществить не только
оценку  достижений  планируемых  результатов  освоения  слабовидящими  программы
коррекционной  работы,  но  и  вносить  (в  случае  необходимости)  коррективы  в  ее
содержание  и  организацию.  В  целях  оценки  результатов  освоения  слабовидящими
обучающимися программы коррекционной работы целесообразно использовать  все три
формы мониторинга: стартовую, текущую и финишную диагностику.

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых
образовательных  потребностей  и  уровня  развития  компенсаторных  возможностей
обучающихся  выявить  исходный  уровень  развития  интегративных  показателей,
свидетельствующий о степени влияния нарушений развития на учебно-познавательную
деятельность и повседневную жизнь.

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

Целью  финишной  диагностики,  проводящейся  на  заключительном  этапе
(окончание  учебного  года,  окончание  обучения  на  начальной  ступени  школьного
образования), выступает оценка достижений слабовидящего обучающегося в соответствии
с планируемыми результатами освоения ими программы коррекционной работы.

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и финишной
диагностики  разрабатывает  педагогический  совет  МБОУ  Алексеевской  СШ  с  учетом
типологических  и  индивидуальных  особенностей  обучающихся,  их  индивидуальных
особых образовательных потребностей.

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

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

Результаты  освоения  слабовидящими обучающимися  программы коррекционной
работы не выносятся на итоговую оценку.

2.2. Содержательный раздел

Программы формирования универсальных учебных действий; отдельных учебных
предметов,  курсов  коррекционно-образовательной  области;  духовно-нравственного
развития, воспитания; формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа  жизни;  внеурочной  деятельности (кроме  программы  коррекционной  работы)
полностью соответствуют ФГОС НОО.
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Структура  АООП  НОО  предполагает  введение  программы  коррекционной
работы. 

2.2.1. Направления и содержание программы коррекционной работы

ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ
Пояснительная записка 

Программа  коррекционной  работы  в  рамках  АООП  НОО  варианта  4.1.  для
слабовидящих  обучающихся  включает  в  себя  взаимосвязанные  направления,
отражающие  её  основное  содержание.  Направления  и  содержание  программы
коррекционной работы осуществляются во внеурочное время в объеме не менее 5 часов.
Объем  и  содержание  определяются  в  зависимости  от  образовательных  потребностей
обучающихся.  Программа  коррекционной  работы  направлена  на  создание  системы
комплексной  помощи  детям  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в  освоении
АООП НОО, их  социальную адаптацию и  оказание  помощи детям этой  категории  в
освоении АООП НОО.

Индивидуально-ориентированные  коррекционные  мероприятия,  обеспечивающие
слабовидящим обучающимся удовлетворение особых образовательных потребностей, их
интеграцию/инклюзию  в  образовательной  организации  и  освоение  ими  АООП  НОО.
включает:

игры,  направленные  на  коррекцию  и  развитие  деффицитарных  функций
(сенсорных, моторных, психических) слабовидящего обучающегося;

упражнения,  направленные  на  развитие  умений  и  навыков  пространственной,
социально-бытовой  ориентировки,  коммуникативной  деятельности,  осязания  и  мелкой
моторики слабовидящего обучающегося;

создание  ситуаций,  обеспечивающих  возможность  активного  использования
освоенных компенсаторных способов деятельности, умений и навыков, восстановленных
и скорректированных зрительных функций в разных видах учебной деятельности;

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

Содержание  программы  коррекционной  работы  определяют  следующие
принципы:

Соблюдение  интересов  ребёнка.  Принцип  определяет  позицию  специалиста,
который  призван  решать  проблему  ребёнка  с  максимальной  пользой  и  в  интересах
ребёнка.

Системность.  Принцип  обеспечивает  единство  диагностики,  коррекции  и
развития,  т.  е.  системный  подход  к  анализу  особенностей  развития  и  коррекции
нарушений  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  а  также  всесторонний
многоуровневый  подход  специалистов  различного  профиля,  взаимодействие  и
согласованность их действий в решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех
участников образовательного процесса.

Непрерывность. Принцип  гарантирует  ребёнку  и  его  родителям  (законным
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения
подхода к её решению.

Вариативность. Принцип  предполагает  создание  вариативных  условий  для
получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или)
психическом развитии.

Рекомендательный  характер  оказания  помощи. Принцип  обеспечивает
соблюдение  гарантированных  законодательством  прав  родителей  (законных
представителей)  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  выбирать  формы
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получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать законные права и
интересы  детей,  включая  обязательное  согласование  с  родителями  (законными
представителями)  вопроса  о  направлении  (переводе)  детей  с  ограниченными
возможностями здоровья в  специальные (коррекционные)  образовательные учреждения
(классы, группы).

Теоретико-методологической  основой  Программы  коррекционной  работы
является взаимосвязь трех подходов:

- нейропсихологического,  выявляющего  причины,  лежащие  в  основе
школьных трудностей;

- комплексного, обеспечивающего учет медико-психолого-педагогических
знаний о ребенке;

- междисциплинарного,  позволяющего  осуществлять  совместно-
распределенную  деятельность  специалистов,  сопровождающих  развитие  ребенка.  Эта
деятельность  отражает,  с  одной  стороны,  специфику  решения  задач  коррекции
нарушенного  развития  детей  конкретным  содержанием  профессиональной  работы
медицинских  работников,  педагогов  и  психологов,  а  с  другой  -  интеграцию  действий
формирующегося коллективного субъекта этого процесса (от осознания необходимости
совместных действий к развитому сотрудничеству).

Программа коррекционной  работы на  ступени  начального  общего  образования
включает  в  себя  взаимосвязанные  направления. Данные  направления  отражают  её
основное содержание. 

- диагностическую  работу –  обеспечивает  своевременное  выявление  у
слабовидящего  обучающегося  особых  образовательных  потребностей,  позволяющих
разработать  рекомендации  по  оказанию  психологомедикопедагогической  помощи  в
условиях образовательной организации;

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

- консультативную работу, обеспечивающую возможность своевременного
решения  вопросов,  возникающих  у  педагогов,  родителей  (законных  представителей)  в
процессе освоения слабовидящими обучающимися АООП НОО;

- информационнопросветительскую  работу,  направленную  на  обогащение
знаний  педагогов,  родителей  (законных  представителей)  по  вопросам,  связанным  с
особенностями организации образовательного процесса  для данной категории детей по
вопросам  охраны,  развития,  использования  нарушенного  зрения  в  учебно-
образовательном процессе.

Этапы реализации программы.
1.  Этап  сбора  и  анализа  информации  (информационно-аналитическая

деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для
учёта особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных
потребностей;  оценка  образовательной  среды  с  целью  соответствия  требованиям
программно-методического  обеспечения,  материально-технической  и  кадровой  базы
школы.

2.  Этап  планирования,  организации,  координации  (организационно-
исполнительская  деятельность).  Результатом  работы  является  особым  образом
организованный  образовательный  процесс,  имеющий  коррекционно-развивающую
направленность  и  процесс  специального  сопровождения  детей  с  ограниченными
возможностями здоровья при специально созданных (вариативных) условиях обучения,
воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей.

3.  Этап  диагностики  коррекционно-развивающей  образовательной  среды
(контрольно-  диагностическая  деятельность).  Результатом  является  констатация
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соответствия  созданных  условий  и  выбранных  коррекционно-развивающих  и
образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка.

4. Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение необходимых
изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными
возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов
работы.

Механизм реализации программы.
Одним  из  основных  механизмов  реализации  коррекционной  работы  является

оптимально  выстроенное  взаимодействие  специалистов  образовательного  учреждения,
обеспечивающее  системное  сопровождение  детей  с  ограниченными  возможностями
здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе.

Такое взаимодействие включает:
комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему

квалифицированной помощи специалистов разного профиля;
многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;
составление  комплексных  индивидуальных  программ  общего  развития  и

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной,  речевой, эмоционально-волевой и
личностной сфер ребёнка.

Структура  и  содержание  Программы  коррекционной  работы.  Программа
включает  в  себя  пять  модулей:  концептуальный,  диагностико-консультативный,
коррекционно-развивающий, лечебно-профилактический, социально-педагогический.

Концептуальный  модуль раскрывает  сущность  медико-психолого-
педагогического сопровождения,  его цели,  задачи,  содержание и формы соорганизации
субъектов сопровождения.

Диагностико-консультативный  модуль включает  в  себя  программы  изучения
ребенка  различными  специалистами  (педагогами,  психологами,  медицинскими
работниками) и консультативную деятельность.

Коррекционно-развивающиий  модуль на  основе  диагностических  данных
обеспечивает  создание  педагогических  условий  для  ребенка  в  соответствии  с  его
возрастными и индивидуально- типологическими особенностями.

Лечебно-профилактический  модуль предполагает  проведение  лечебно-
профилактических  мероприятий;  соблюдение  санитарно-гигиенических  норм,  режима
дня,  питания  ребенка,  осуществление  индивидуальных  лечебно-профилактических
действий.

Социально-педагогический  модуль нацелен  на  повышение  уровня
профессионального  образования  педагогов;  организацию  социально-педагогической
помощи детям и их родителям.

Программно-методическое  обеспечение.  В  процессе  реализации  программы
коррекционной  работы  используются  коррекционно-развивающие  программы,
диагностический  и  коррекционно-развивающий  инструментарий,  необходимый  для
осуществления  профессиональной  деятельности  учителя,  педагога-  психолога,
социального педагога, и др.

Кадровое  обеспечение.  Важным моментом  реализации  программы коррекционной
работы  является  кадровое  обеспечение.  Коррекционная  работа  осуществляется
специалистами  соответствующей  квалификации,  имеющими  специализированное
образование,  и  педагогами,  прошедшими  обязательную  курсовую  или  другие  виды
профессиональной  подготовки  в  рамках  обозначенной  темы,  имеющими  чёткое
представление  об  особенностях  психического  и  физического  развития  детей  с
ограниченными  возможностями  здоровья,  о  методиках  и  технологиях  организации
образовательного и реабилитационного процесса.

Основными  механизмами  реализации  программы  коррекционной  работы
являются:
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- оптимально  выстроенное  взаимодействие  специалистов  образовательной
организации,  обеспечивающее  системное  сопровождение  слабовидящих  обучающихся
специалистами различного профиля;

- социальное  партнёрство,  предполагающее  профессиональное
взаимодействие  образовательной  организации  с  внешними  ресурсами  (организациями
различных ведомств, общественными организациями и другими институтами общества).

2.3. Организационный раздел
2.3.1. Учебный план

Учебный  план  по  предметным  областям  обеспечивает  введение  в  действие  и
реализацию требований ФГОС НОО. Обязательные предметные области учебного плана
и  учебные  предметы  соответствуют  ФГОС  НОО.  Учебный  план  АООП  НОО  для
слабовидящих  обучающихся  МБОУ  Алексеевской  СШ  дополнен  коррекционно-
развивающей областью. В соответствии с ФГОС НОО слабовидящих обучающихся на
коррекционную работу отводится не менее 5 часов в неделю на одного обучающегося в
зависимости от его потребностей.

Учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной
нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное
время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам и реализует основную
образовательную программу начального общего образования.

Учебный  план  определяет  общие  рамки  принимаемых  решений  при  разработке
содержания  образования,  требований  к  его  усвоению  и  организации  образовательной
деятельности,  а  также  выступает  в  качестве  одного  из  основных  механизмов  ее
реализации.

Содержание  образования  при  получении  начального  общего  образования
реализуется  преимущественно  за  счёт  введения  учебных  курсов,  обеспечивающих
целостное  восприятие  мира,  системнодеятельностный  подход  и  индивидуализацию
обучения.

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений.

Обязательная  часть  учебного  плана  определяет  состав  учебных  предметов
обязательных для реализации основной образовательной программы начального общего
образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.

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

–  формирование  гражданской  идентичности  обучающихся,  приобщение  их  к
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;

– готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях
основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям;

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

– личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.
МБОУ Алексеевская СОШ самостоятельно организует образовательный процесс,

в  выборе  видов  деятельности  по  каждому  предмету  (проектная  деятельность,
практические и лабораторные занятия, экскурсии и т. д.).

Общие  характеристики,  направления,  цели  и  практические  задачи  учебных
предметов,  курсов,  дисциплин,  предусмотренных требованиями  Стандарта  к  структуре
основной образовательной программы начального общего образования,  в том числе по
русскому языку, литературному чтению, иностранному языку, математике, окружающему
миру, музыке, изобразительному искусству, технологии, физической культуре, приведены
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в  основной  образовательной  программе  начального  общего  образования  МБОУ
Алексеевской СШ. 

Нормативно-правовая основа Учебного плана
 Закон «Об образовании  в Российской Федерации» (ст. 9, 13, 14, 15, 32);
 Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального

общего образования (Приказ Министерства образования и науки РФ № 363 от 06. 10.2009
зарегистрирован Министерством юстиции РФ 22.12.2009, рег. № 17785);

 Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального
общего  образования  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  (Приказ
Министерства  образования  и  науки  РФ  №  1598  от  19.12.2014  зарегистрирован
Министерством юстиции РФ 03.02.2015, рег. № 35847)

Учебный  план   для  1  класса  слабовидящего  обучающегося  МБОУ
Алексеевской СШ на 2019-2020 учебный год:

Начальное общее образование 
Режим работы: 5- дневная неделя. 

Продолжительность  учебного  года  на  первой  ступени  общего  образования
составляет 34 недели, в первом классе — 33 недели.

Продолжительность  каникул  в  течение  учебного  года  составляет  не  менее  30
календарных  дней,  летом  —  не  менее  8  недель.  Для  обучающихся  в  1  классе
устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы – в феврале.

Продолжительность урока составляет: в 1 классе — 35 минут, 2 - 4 классах – 40
минут.
Образовательные области Учебные предметы Количество часов

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Русский язык и 
литературное чтение

Русский язык 99
Литературное чтение 66

Математика и информатика Математика 66
Обществознание и 
естествознание 
(Окружающий мир)

Окружающий мир 66

Искусство Музыка 33
Изобразительное искусство 33

Физическая культура Физическая культура 66
Технология Технология 33
ИТОГО: 462

Коррекционно- развивающая область входит во внеурочную деятельность и является
частью  учебного  плана.  В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  НОО  внеурочная
деятельность  организуется  по  направлениям  развития  личности  (духовнонравственное,
социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивнооздоровительное).

Учебный план начального общего образования
(внеурочная деятельность) 2019 -2020

классы
НАПРАВЛЕНИЯ 1 а 1 б 1 в 2 а 2 б 3 а 3 б 4 а 4 б Итого

СОЦИАЛЬНОЕ
Факультатив «Речевой 
этикет»

1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

Факультатив «Азбука 
профессий»

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 4,5
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ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ
Проектная деятельность в 
рамках курсов 
«Математика», «Русский 
язык», «Литературное 
чтение», «Окружающий 
мир»  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

Финансовая грамотность 1 1 2
Факультатив «Умники и 
умницы»

1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ
Факультатив «Разговор о 
правильном питании»

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 4,5

Хореография 1 1 1 1 1 1 6
Умелые руки 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

СПОРТИВНО - ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ
Спортивная секция ОФП 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
Шахматы 0,5 0,5 0,5 0,5 2
ИТОГО: 7 7 7 7 7 7,5 7,5 8,5 8,5 64

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации
АООП  НОО  и  определяет  содержательное  наполнение  направлений  внеурочной
деятельности  для  учащихся  1  –  4  классов  (перечень  программ),  время,  отводимое  на
внеурочную  деятельность  по  классам,  а  также  требования  к  организации  внеурочной
деятельности. Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является
неотъемлемой  частью  образовательного  процесса  в  школе,  которая  предоставляет
учащимся возможность выбора  широкого спектра занятий, направленных на их развитие.

Часы,  отводимые  на  внеурочную  деятельность,  используются  по  желанию
учащихся  и  реализуются  различными  формами  ее  организации,  отличные  от  урочной
системы  обучения.  Занятия  проводятся  в  форме  экскурсий,  кружков,   олимпиад,
соревнований,  поисковых  исследований   учителями школы и педагогами  учреждений
дополнительного образования.

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении
обязательной  допустимой  нагрузки  учащихся,  но  являются  обязательными  для
финансирования.

Результаты и эффекты внеурочной деятельности обучающихся.  

При  организации внеурочной деятельности школьников необходимо понимать
различие между результатами и эффектами этой деятельности.

Результат –  это  то,  что  стало  непосредственным итогом  участия  школьника  в
деятельности.  Например,  школьник,  пройдя  туристический  маршрут,  не  только
переместился  в  пространстве  из  одной  географической  точки  в  другую,  преодолел
сложности  пути  (фактический  результат),  но  и  приобрел  некое  знание  о  себе  и
окружающих,  пережил  и  прочувствовал  нечто  как  ценность,  приобрел  опыт
самостоятельного действия (воспитательный результат). 

Эффект – это последствие результата; то, к чему привело достижение результата.
Например,  приобретенное  знание,  пережитые  чувства  и  отношения,  совершённые
действия  развили  человека  как  личность,  способствовали  формированию  его
компетентности, идентичности.

В сфере школьного воспитания и социализации имеет место серьезная путаница
понятий  «результат»  и  «эффект».  Привычны  утверждения,  что  результатом
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воспитательной  деятельности  педагога  является  развитие  личности  школьника,
формирование его социальной компетентности и т.д. При этом упускается из виду (вольно
или невольно),  что  развитие  личности  ребенка  зависит  от  его  собственных усилий по
самостроительству,  от  воспитательных  «вкладов»  в  него  семьи,  друзей,  ближайшего
окружения, других факторов. То есть развитие личности ребенка – это эффект, который
стал  возможен  благодаря  тому,  что  ряд  субъектов  воспитания  и  социализации  (в  том
числе, сам ребенок) достигли своих результатов. Тогда в чем же результат воспитательной
деятельности  педагога?  Невнятность  понимания  самими учителями   результатов  своей
деятельности  не  позволяет  уверенно  предъявлять  эти  результаты  обществу,  рождает
общественное сомнение и недоверие к педагогической деятельности. 

Но, может быть, гораздо более серьезное последствие неразличения педагогами
результатов и эффектов в том, что утрачивается понимание цели и смысла педагогической
деятельности   (особенно  в  сфере  воспитания  и  социализации),  логики  и  ценности
профессионального  роста  и  самосовершенствования.  К  примеру,  сегодня  в  школьном
образовании резко  обострилась  борьба за  так  называемого  «хорошего  ученика»,  в  том
числе  и  потому,  что  такой  ученик  гарантированно показывает  высокие  результаты
обученности и воспитанности. Не вполне понимая собственно результаты своей работы,
не отличая их от эффектов, не умея внятно предъявить результаты и эффекты социуму и
при этом испытывая  давление  с  его  стороны,  учителя  таким непедагогичным образом
страхуются от профессиональных неудач. 

Классификация  результатов  внеурочной  деятельности  обучающихся.
Воспитательные результаты  внеурочной  деятельности  школьников  распределяются  по
трем уровням.

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об
общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых
формах поведения в обществе и т.п.),  первичного понимания социальной реальности и
повседневной жизни. 

Для  достижения  данного  уровня  результатов  особое  значение  имеет
взаимодействие  ученика  со  своими  учителями  (в  основном  и  дополнительном
образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и
повседневного опыта.

Второй  уровень  результатов –  получение  школьником  опыта  переживания  и
позитивного  отношения  к  базовым  ценностям  общества  (человек,  семья,  Отечество,
природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в
целом. 

Для  достижения  данного  уровня  результатов  особое  значение  имеет
взаимодействие  школьников  между  собой  на  уровне  класса,  школы,  то  есть  в
защищенной, дружественной просоциальной среде. Именно в такой близкой социальной
среде  ребенок  получает  (или  не  получает)  первое  практическое  подтверждение
приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень  результатов – получение  школьником опыта самостоятельного
общественного  действия.  Только  в  самостоятельном  общественном  действии  юный
человек  действительно  становится (а  не  просто  узнаёт  о  том,  как  стать)  социальным
деятелем, гражданином, свободным человеком. 

Для  достижения  данного  уровня  результатов  особое  значение  имеет
взаимодействие школьника с социальными субъектами  за пределами школы, в открытой
общественной среде. 

Достижение трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает
вероятность  появления  эффектов воспитания  и  социализации  детей. У  учеников
могут  быть  сформированы  коммуникативная,  этическая,  социальная,  гражданская
компетентности и социокультурная идентичность в ее страновом, этническом, гендерном
и других аспектах.
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Например,  неоправданно  предполагать,  что  для  становления  гражданской
компетентности и идентичности школьника достаточно уроков граждановедения, занятий
по изучению прав человека и т.п. Даже самый лучший урок граждановедения может дать
школьнику  лишь  знание  и  понимание  общественной  жизни,  образцов  гражданского
поведения (конечно,  это  немало,  но  и  не  все).  А вот если школьник  приобретет  опыт
гражданских  отношений  и  поведения  в  дружественной  среде  (например,  в
самоуправлении в классе), и уж тем более в открытой общественной среде (в социальном
проекте,  в  гражданской  акции),  то  вероятность  становления  его  гражданской
компетентности и идентичности существенно возрастает.

При  организации  внеурочной  деятельности  младших  школьников необходимо
учитывать,  что,  поступив  в  первый  класс,  дети  особенно  восприимчивы  к  новому
социальному знанию, стремятся понять новую для них школьную реальность.  Педагог
должен  поддержать  эту  тенденцию,  обеспечить  используемыми  формами  внеурочной
деятельности  достижение  ребенком  первого  уровня  результатов.  Во  втором и  третьем
классе,  как  правило,  набирает  силу  процесс  развития  детского  коллектива,  резко
активизируется межличностное взаимодействие младших школьников друг с другом, что
создает  благоприятную  ситуацию  для  достижения  во  внеурочной  деятельности
школьников  второго уровня результатов. Последовательное восхождение от результатов
первого к результатам второго уровня на протяжении трех лет обучения в школе создает у
младшего школьника к четвертому классу реальную возможность выхода в пространство
общественного действия (то есть достижение третьего уровня результатов). Такой выход
для  ученика  начальной  школы  должен  быть  обязательно  оформлен  как  выход  в
дружественную среду. Свойственные современной социальной ситуации конфликтность и
неопределенность должны быть в известной степени ограничены.

Взаимосвязь результатов и форм внеурочной деятельности. Каждому уровню
результатов внеурочной деятельности соответствует своя образовательная форма (точнее
– тип образовательной формы, то есть ряд содержательно и структурно близких форм). 

Первый  уровень  результатов  может  быть  достигнут  относительно  простыми
формами,  второй  уровень  –  более  сложными,  третий  уровень  –  самыми  сложными
формами внеурочной деятельности.  

Например, в такой форме проблемно-ценностного общения как  этическая беседа
вполне  можно  выйти  на  уровень  знания  и  понимания  школьниками  обсуждаемого
жизненного  сюжета  (проблемы).  Но  поскольку  в  этической  беседе  основной  канал
общения  «педагог – дети», а непосредственное общение детей друг с другом ограничено,
то  в  этой  форме  довольно  трудно  выйти  на  ценностное  отношение  школьников  к
рассматриваемой проблеме (именно в общении со сверстником, «таким же, как он сам»
ребенок устанавливает и проверяет свои ценности). 

Для запуска  ценностного  самоопределения нужны уже другие формы –  дебаты,
тематический диспут. Участвуя в дебатах, младшие школьники получают возможность с
разных  сторон  посмотреть  на  проблему,  обсудить  положительные  и  отрицательные
моменты, сравнить свое отношение к проблеме с отношением других участников. Однако
дебаты,  будучи  во  многом  игровой  формой  коммуникации,  не  ставят  ребенка  перед
необходимостью лично отвечать за свои слова, перейти от слов к делу (то есть эта форма
не нацелена на выход школьника в самостоятельное общественное действие, хотя это и
может случиться с конкретным школьником в силу его личных особенностей). 

Такая  необходимость  диктуется  другой  формой  –  проблемно-ценностной
дискуссией с участием внешних экспертов, где участники высказываются только от себя
лично, а любое наигрывание с их стороны чревато разоблачением и критикой со стороны
внешних  экспертов,  незаинтересованных  в  искусственной  поддержке  детских  мнений.
Проблемно-ценностная дискуссия выводит участников на ту грань, когда за словами «Я
считаю…» следует «и я готов это сделать».
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Итак,  практически  невозможно  достигнуть  результата  второго  и  тем  более  третьего
уровня  формами,  соответствующими  первому  уровню  результатов.  В  то  же  время,  в
формах,  нацеленных  на  результат  высшего    уровня,  достижимы  и  результаты
предшествующего уровня. Однако важно понимать: форсирование результатов и форм не
обеспечивает повышение качества и эффективности деятельности. Педагог, надёжно не
владеющий формами деятельности для достижения результатов первого уровня, не может
действенно  выйти  на  результаты  и  формы второго  и,  тем  более,  третьего  уровня.  Он
может это сделать только имитационно. 
Понимание взаимосвязи результатов и форм внеурочной деятельности должно позволить
педагогам:

 разрабатывать образовательные программы внеурочной деятельности с четким и
внятным представлением о результате;

 подбирать  такие  формы  внеурочной  деятельности,  которые  гарантируют
достижение результата определенного уровня;

 выстраивать логику перехода от результатов одного уровня к другому;
 диагностировать результативность и эффективность внеурочной деятельности;
 оценивать качество программ внеурочной деятельности (по тому, на достижение

какого  результата  они  претендуют,  соответствует  ли  избранные  формы
предполагаемым результатам, происходит ли наращивание содержания и т.д.). Это
закладывает  основу  для  построения  стимулирующей  системы  оплаты  труда
педагогов за организацию внеурочной деятельности школьников. 

        Таким образом, система внеурочной воспитательной работы представляет собой
единство результатов,  эффектов,  принципов,  содержания,  форм и методов внеурочной
деятельности. 

Организация  занятий  по  направлениям  внеурочной  деятельности  является
неотъемлемой частью образовательной деятельности. Чередование учебной и внеурочной
деятельности в рамках реализации АООП НОО определяет школа.

Основные принципы организации внеурочной деятельности обучающихся:

1. Принцип  гуманизации  образовательного  процесса,  предполагающий
очеловечивание  взаимоотношений  в  совместной  творческой  деятельности  педагогов,
учителей, обучающихся и их родителей.
2. Принцип добровольности и заинтересованности обучающихся.
3. Принцип системности во взаимодействии общего и дополнительного образования.
4. Принцип целостности.
5. Принцип непрерывности и преемственности процесса образования.
6. Принцип личностно - деятельностного подхода.
7. Принцип культуросообразности, предполагающий воспитание личности ребенка не
только природосообразно, но и в соответствии с требованиями мировой, отечественной,
региональной культур.
8. Принцип  взаимодействия,  предполагающий  координацию  всех  образовательных
социокультурных  институтов  в  оказании  педагогической  помощи  и  поддержки  детям
разного уровня социализации
9. Принцип  вариативности,  предусматривающий  учет  интересов  детей,  свободно
выбирающих вариативные образовательные программы и время на их усвоение.

Для  развития  потенциала  лиц,  проявивших  выдающиеся  способности,  могут
разрабатываться  с  участием  самих  обучающихся  и  их  родителей  (законных
представителей)  индивидуальные  учебные  планы,  в  рамках  которых  формируются
индивидуальные учебные программы (содержание дисциплин,  курсов, модулей,  темп и
формы образования). Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при
определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.
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2.3.2.  Система  условий  реализации  адаптированной  основной
общеобразовательной  программы  начального  общего  образования  для
слабовидящих обучающихся

Требования  к  условиям  получения  образования  слабовидящими  обучающимися
определяются ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и представляют собой систему требований
к кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации АООП
НОО  слабовидящих  обучающихся  и  достижения  планируемых  результатов  этой
категорией обучающихся.

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

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

В целях обеспечения реализации АООП НОО для слабовидящих обучающихся в
МБОУ Алексеевской СШ созданы условия, обеспечивающие возможность:

- достижения  планируемых  результатов  освоения  АООП  НОО  слабовидящими
обучающимися;

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

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

- учета  особых образовательных потребностей,  характерных для данной группы
слабовидящих обучающихся;

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

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

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

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

- эффективного  управления  образовательной  организацией  с  использованием
информационно-коммуникационных  технологий,  современных  механизмов
финансирования;

- эффективной  самостоятельной  работы  слабовидящих  обучающихся  при
поддержке педагогических работников.

Кадровые условия
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Уровень квалификации педагогических работников, реализующих АООП НОО для
слабовидящих  в  МБОУ  Алексеевской  СШ,  для  каждой  занимаемой  должности
соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 
В  штат  специалистов  МБОУ  Алексеевской  СШ,  реализующей  АООП  НОО  для
слабовидящих  обучающихся,  входят:  учителя  начальных  классов,  учитель  физической
культуры, учитель иностранного языка, педагог-психолог, социальный педагог, педагог-
организатор, педагоги дополнительного образования, учитель-логопед.

Педагогические  работники  образовательной  организации  имеют  педагогическое
образование  по  соответствующему  занимаемой  должности  направлению  подготовки,
документы  о  повышении  квалификации  установленного  образца  в  области
тифлопедагогики.  Требования  к  трудовым  функциям  педагогических  работников
определены Стандартом профессиональной деятельности педагога.

Финансово-экономические условия 
Финансовое обеспечение образования слабовидящих обучающихся осуществляется

в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  и  учетом  особенностей,
установленных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение слабовидящими
обучающимися  общедоступного  и  бесплатного  образования  за  счет  средств
муниципального бюджета бюджетной системы Российской Федерации осуществляется на
основе  нормативов,  определяемых  органами  государственной  власти  субъектов
Российской  Федерации,  обеспечивающих  реализацию  АООП  НОО  в  соответствии  с
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.

Финансирование  программы  коррекционной  работы  осуществляется  в  объеме,
предусмотренным законодательством.

Финансовое  обеспечение  соответствует  специфике  кадровых  и  материально-
технических условий, определенных для АООП НОО слабовидящих обучающихся.

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги:
Вариант  4.1.  предполагает,  что  слабовидящий  обучающийся  получает

образование находясь в среде сверстников, не имеющих ограничений по возможностям
здоровья,  и  в  те  же  сроки  обучения.  В  МБОУ  Алексеевской  СШ  слабовидящему
обучающемуся  предоставляется  государственная  услуга  по  реализации  основной
общеобразовательной программы начального общего образования, которая адаптируется
под особые образовательные потребности обучающегося:

1)  в  структуру  АООП  НОО  для  слабовидящего  обучающегося  включена
программа коррекционной работы, что требует качественно особого кадрового состава
специалистов, реализующих АООП;

2)  созданы  специальных  материально-технических  условий  для  реализации
АООП  (специальные  учебники,  учебные  пособия,  оборудование,  специальные
технические средства и др.) в соответствии с ФГОС для слабовидящих обучающихся.

При определении  нормативных  финансовых затрат  на  одного  обучающегося  с
ОВЗ  на  оказание  государственной  услуги  учитываются  вышеперечисленные  условия
организации обучения слабовидящего ребенка. 

Финансирование рассчитывается с учетом рекомендаций ПМПК в соответствии с
кадровыми и материально-техническими условиями реализации АООП, требованиями к
наполняемости  классов  в  соответствии  с  СанПиН.  Финансирование  АООП НОО для
каждого  слабовидящего  обучающегося  производится  в  большем  объеме,  чем
финансирование  ООП НОО обучающихся,  не  имеющих  ограниченных  возможностей
здоровья. 

Материально-технические условия 
Материально-техническое  обеспечение  всех  предметных  областей,  включая

коррекционно-развивающую  область  и  внеурочную  деятельность  МБОУ  Алексеевской
СШ  соответствует  строительным  нормам  и  правилам,  санитарным  и  гигиеническим
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нормам, нормам пожарной безопасности. МБОУ Алексеевская СШ оборудована:
 учебными  помещениями  (классы,  специальные  кабинеты),  размещение,

площадь,  освещенность,  расположение,  размеры  рабочих,  игровых  зон  и  зон  для
индивидуальных  занятий,  для  активной  деятельности  и  отдыха  обеспечивают
возможность успешной реализации слабовидящими обучающимися урочной и внеурочной
деятельности;

 учебными  помещениями  для  осуществления  образовательного  процесса
(классами, специальными кабинетами):

педагогической  коррекции,  коррекции  речевых  нарушений,  психологической
коррекции;

• помещениями (кабинетами) для занятий изобразительным искусством и др.;
•  помещениями  библиотек  с  рабочими  зонами,  оборудованными  читальными

залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда;
• актовым залом;
•  спортивными  сооружениями  (залами,  спортивными  площадками),

оснащёнными  игровым,  спортивным  оборудованием  и  инвентарём,  соответствующим
особым образовательным потребностям слабовидящих обучающихся;

•  помещениями  для  питания  обучающихся,  а  также  для  хранения  и
приготовления  пищи,  обеспечивающими  возможность  организации  качественного
горячего питания, в том числе горячих завтраков;

• помещениями медицинского назначения;
•административными  и  иными  помещениями,  оснащёнными  необходимым

оборудованием для организации учебного процесса;
• гардеробами, санузлами, местами личной гигиены;
• участком (территорией) с необходимым набором оснащённых зон.

Информационно-образовательная  среда  МБОУ  Алексеевской  СШ,  реализующей
АООП НОО для слабовидящих обучающихся, интегрирует совокупность технологических
средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, программные продукты и
др.),  культурные  и  организационные  формы  информационного  взаимодействия,
компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных
и  профессиональных  задач  с  применением  информационно-коммуникационных
технологий (ИКТ).

Информационно-образовательная  среда  МБОУ  Алексеевской  СШ  обеспечивает
возможность  осуществления  в  электронной  (цифровой)  форме  следующих  видов
деятельности:  планирование  образовательного  процесса;  размещение  и  сохранение
материалов образовательного процесса,  в том числе – работ обучающихся и педагогов,
информационных  ресурсов;  фиксацию  хода  образовательного  процесса  и  результатов
освоения  слабовидящими  обучающимися  АООП  НОО;  взаимодействие  между
участниками образовательного процесса, в том числе – дистанционное посредством сети
Интернет;  возможность  использования  данных,  формируемых  в  ходе  образовательного
процесса для решения задач управления образовательной деятельностью; контролируемый
доступ  участников  образовательного  процесса  к  информационным  образовательным
ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, несовместимой с задачами
духовно-нравственного  развития,  воспитания  обучающихся);  взаимодействие
образовательной  организации  с  органами,  осуществляющими  управление  в  сфере
образования и с другими образовательными организациями.

Функционирование  информационной  образовательной  среды  соответствует
законодательству  Российской  Федерации  и  обеспечивается  средствами  ИКТ  и
квалификацией работников ее использующих и поддерживающих. 

Материально-технические  условия  реализации  АООП  НОО  для  слабовидящих
обучающихся  отвечают  особым  образовательным  потребностям  данной  категории
обучающихся  и  особым  образовательным  потребностям,  характерным  для  конкретной
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группы слабовидящих,  что  обусловливает  необходимость  предъявления  специфических
требований к:  организации процесса обучения;  организации пространства;  организации
временного режима обучения; организации рабочего места обучающегося; техническим
средствам обучения; учебникам, учебным принадлежностям, дидактическим материалам и
средствам наглядности.

Требования к организации процесса обучения 
1. Требования к наполняемости классов.
В условиях инклюзии в классе может обучаться не более 2 слабовидящих. Общая

наполняемость  класса:  при  1  слабовидящем  –  не  более  25  обучающихся,  при  2
слабовидящих – не более 20 обучающихся.

2. Требования к организации работы по реализации АООП НОО: 
- необходимость  повышенного  педагогического  руководства  учебно-

познавательной деятельностью слабовидящих обучающихся;
- необходимость использования специальных приемов организации  учебно-

познавательной деятельности слабовидящих обучающихся;
- обеспечение  доступности  учебной  информации  для  зрительного

восприятия слабовидящими обучающимися;
- соблюдение  регламента  зрительных  нагрузок  (с  учетом  рекомендаций

офтальмолога);
- учет  офтальмо-гигиенических  рекомендаций  по  соблюдению  светового

режима (необходимость дополнительного источника света, уменьшение светового потока
и др.);

- рациональное чередование зрительной нагрузки со слуховым восприятием
учебного материала;

- использование приемов, направленных на снятие зрительного напряжения;
- использование  специальных  учебников  и  учебных  принадлежностей,

отвечающих особым образовательным потребностям слабовидящих;
- использование  индивидуальной,  адаптированной  с  учетом  зрительных

возможностей слабовидящих обучающихся, текстовой и изобразительной наглядности;
- использование  оптических,  тифлотехнических  и  технических  средств,

облегчающих, учебно-познавательную деятельность слабовидящих обучающихся;
- преимущественное  использование  индивидуальных  пособий,

выполненных  в  соответствии  со  зрительными  возможностями  слабовидящих
обучающихся;

- соблюдение режима физических нагрузок (с учетом противопоказаний);
- необходимость при выполнении слабовидящими обучающимися итоговых

работ  адаптации  (в  соответствии  с  их  особыми  образовательными  потребностями)
текстового и иллюстративного материала и увеличения времени на их выполнение: время
может  быть  увеличено  в  1,5  раза  по  сравнению  с  регламентом,  установленным  для
обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья.

3. Требования  к  единому  орфографическому  режиму  представлены  в
Приложении 1.

Требования к организации пространства
Организация пространства обеспечивает:
1) безопасность предметно-пространственной среды, что предполагает: 
 безопасное  предметное  наполнение  школьных  помещений  (свободные

проходы к партам, входным дверям, отсутствие выступающих  углов и т. п.);
 оборудование специальными приспособлениями школьных помещений в

соответствии с особыми образовательными потребностями слабовидящих обучающихся
(зрительные  ориентиры,  контрастно  выделенные  первые  и  последние  ступеньки
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лестничных пролетов и т.п.);
 обеспечение свободного доступа естественного света в учебные и другие

помещения, использование жалюзи, позволяющих регулировать световой поток;
 обеспечение  в  классах,  где  выполняются  трудовые  операции  с

использованием  мелких  орудий  труда,  работы  с  мелкими  деталями,  равномерного,
рассеивающегося по всей поверхности рабочей зоны освещения;

 оперативное  устранение  факторов,  негативно  влияющих  на  состояние
зрительных  функций  слабовидящих  (недостаточность  уровня  освещенности  рабочей
поверхности, наличие бликов и др.);

В МБОУ Алексеевской СШ обеспечено наличие зрительных ориентиров.
 таблички  и  надписи  с  обозначением  номеров  кабинетов,  названий

учебных кабинетов, кабинетов должностных лиц;
 указатели  размещения  аудиторий  (классов),  кабинетов,  служебных

помещений; 
 поэтажные планы, которые должны висеть у входа на каждый этаж. 
2) необходимый уровень освещенности школьных помещений:
требование к уровню освещенности школьных помещений (учебных помещений,

классов, кабинетов, спортивного зала, мастерских, комнат отдыха, рекреаций и др.) при
реализации  АООП  НОО  соответствуют  нормам  освещения,  предусмотренным  для
слабовидящих обучающихся;

требование к уровню освещенности школьных помещений при реализации АООП
НОО  соответствует  нормам  к  уровню  освещенности,  утвержденным  действующим
СанПиНом  для  обучающихся,  не  имеющих  ограничений  по  возможностям  здоровья.
Уровень  освещенности  рабочего  места  слабовидящего  обучающегося  дополнительно
увеличивается за счет оборудования рабочего места индивидуальным источником света
(по рекомендации врача-офтальмолога). 

3) доступность образовательной среды, что предполагает:
 использование  учебников,  дидактического  материала  и  средств

наглядности,  отвечающих  особым  образовательным  потребностям  слабовидящих
обучающихся;

 использование оптических, технических средств, в том числе и средств
комфортного доступа к образованию;

 обеспечение  доступности  справочной  и  наглядной  информации,
размещенной  в  образовательной  организации,  для  непосредственного  и
беспрепятственного восприятия слабовидящими обучающимися. 

Временной режим обучения
Временной режим обучения  слабовидящих обучающихся  (учебный  год,  учебная

неделя,  день)  устанавливается  в  соответствии  законодательно  закрепленными
нормативами  (ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  СанПиН,  приказы
Министерства образования и науки РФ и др.), локальными актами МБОУ Алексеевской
СШ. Учебный день включает в себя уроки, курсы коррекционно-развивающей области,
паузу,  время  прогулки,  выполнение  домашних  заданий.  Обучение  и  воспитание
происходит  в  урочной  и  внеурочной  учебной  деятельности  обучающихся  в  течение
учебного  дня.  Обучение  слабовидящих  обучающихся  осуществляется  только  в  первую
смену.  Продолжительность  общеобразовательного  урока  определяется  действующим
СанПиНом. 

В  середине  урока  проводится  физкультурная  минутка,  направленная  на  снятие
общего  мышечного  напряжения  (в  соответствии  с  действующим  СанПиНом)  и
физкультминутка,  в  которую  включаются  упражнения,  способствующие  снятию
зрительного  напряжения  и  предупреждению  зрительного  утомления.  Упражнения
проводятся  с  учетом  состояния  зрения  обучающихся  (клинических  форм  зрительного
заболевания, имеющихся противопоказаний, этапами лечения).
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Психолого-медико-педагогическое  сопровождение  слабовидящих  в  процессе
освоения  АООП  НОО  осуществляется  в  урочной  и  внеурочной  деятельности  и
реализуется педагогами, психологами, медицинским персоналом.

Требования к организации рабочего места
Рабочее  место  должно  быть  снабжено  дополнительным  индивидуальным

источником  света  (в  соответствии  с  рекомендациями  врача-офтальмолога).  Школьная
парта  может  быть  стационарно  зафиксирована,  быть  снабжена  ограничительными
бортиками, обеспечивающими предметную стабильность рабочей зоны (по рекомендации
учителя дефектолога-тифлопедагога).

Определение местоположения парты в классе для слабовидящего осуществляется в
соответствии с рекомендациями врача-офтальмолога.

Требования  к  техническим  средствам  комфортного  доступа слабовидящего
обучающегося к образованию

В  целях  комфортного  доступа  слабовидящего  обучающегося  к  образованию
используются: персональный компьютер, оснащенный необходимым для слабовидящего
обучающегося программным обеспечением, интерактивные доски.

Режим зрительной нагрузки при работе с техническими средствами комфортного
доступа  и  техническими  средствам  обучения  регламентируется:  нормами,
предъявляемыми  к  непрерывной  зрительной  нагрузке  слабовидящих:  первый,  второй
классы  -  от  7до10  минут;  третий,  четвертый,  пятый  классы  –  от  10  до15  минут;
индивидуальными рекомендациями врача-офтальмолога.

При  работе  слабовидящих  обучающихся  с  компьютером  должны  соблюдаться
условия, определенные действующим СанПиНом и специальные условия, разработанные
для слабовидящих.

Требования к техническим средствам обучения 
Наряду с общими техническими средствами, используемыми на начальной ступени

образования,  в  обучении  слабовидящих  предусмотрено  использование  специальных
тифлотехнических  и  оптических  (индивидуальные  средства  оптической  коррекции,
электронные лупы, дистанционные лупы, карманные увеличители различной кратности и
др.) средств,  облегчающих учебно-познавательную деятельность обучающимся. Рабочее
место  слабовидящего  обучающегося  содержит  технические  и  учебно-методические
средства доступа к информации:

-  программное  обеспечение,  установленное  на  ноутбук:  программа  увеличения
изображения на экран (Magic);

- ручной и стационарный видео увеличитель (Topaz, Onix);
- индивидуальное освещение рабочей поверхности.
Требования  к  учебникам,  учебным  принадлежностям,  дидактическим

материалам и наглядным пособиям.
В процессе обучения слабовидящих обучающихся используются:
1) специальные учебники, созданные на основе учебников для обучающихся,

не  имеющих  ограничений  по  возможностям  здоровья,  но  отвечающие  особым
образовательным потребностям слабовидящих (отпечатанные увеличенным шрифтом) и
имеющие  учебно-методический  аппарат,  адаптированный под  зрительные  возможности
слабовидящих;

2) учебные принадлежности: ручки с черной (для записи учебного материала) и
зеленой (для выполнения графических работ) пастой; тетради в клетку и линейку, которые
по рекомендации врача-офтальмолога должны быть специально разлинованы; 

3) индивидуальные  дидактические  материалы  и  наглядные  пособия,
выполненные  с  учетом  типологических  и  индивидуальных  зрительных  возможностей
слабовидящих обучающихся.
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Приложение 1
Положение о едином  орфографическом  режиме в начальной школе на уроках

русского языка и математики для слабовидящих обучающихся
1. Общие положения.

Ведение тетрадей по русскому языку и математике обучающимися начальной школы
с 1 по 5 класс является обязательным. Для выполнения обучающимися всех видов работ
необходимо иметь следующее количество тетрадей из расчета на каждого учащегося:

Математика и русский язык:
Тетради для текущих работ (2 шт.).
Тетрадь для контрольных работ.
   Тетрадь для творческих работ, так как изложение и сочинение  относятся  к

работам творческого характера.
Допускается наличие тетрадей по литературному чтению, в которых выполняются

творческие  виды  работ  (сочинения,  рисунки,  планы  к  произведениям,  определения
литературных понятий и пр.)

В тетрадях для контрольных работ, помимо самих контрольных работ, надлежит в 
обязательном порядке делать работу над ошибками. Ежедневная работа над ошибками 
должна представлять собой целостную систему, результативность которой должна 
прослеживаться изо дня в день.

Работа над ошибками проводится в той или иной форме ежедневно в тетрадях как
для текущих, так и для контрольных работ.  

Слабовидящие  обучающиеся  используют  тетради  с  четкой  разлиновкой  16-18
листов (для русского языка), тетради в клетку (мелкую или крупную) 12 – 18 листов (для
математики).  Тетради  для  слабовидящих  должны  быть  в  специальной  (прозрачной)
обложке,  с  одинаковым количеством  листов  у  всех  обучающихся.  В  тетрадях  ведутся
записи  систематически,  аккуратно  с  соблюдением  орфографического  режима.
Слабовидящие  обучающиеся  пишут  только  ручкой  с  черной  пастой,  ручку  с  зеленой
пастой  или  карандаш  используют  для  выделения,  подчеркивания  по  линейке  и
составления схем.  Не допускается использование фломастеров, маркеров, оставляющих
след на обратной стороне листа.

2. Оформление надписей на обложке тетрадей.
Тетради учащихся для 1-го класса подписывает учитель. Тетради учащихся для 2 – 

4-х классов подписывают сами учащиеся. Надписи на обложках необходимо оформлять 
по образцу в единой форме, которая традиционно включает в себя минимальный объем 
основной информации.
Образец:

Тетрадь №1 ( №2)
для работ по математике (русскому языку)

ученика (цы) 1 класса «А»
Иванова Олега.

Предлог «по» пишется  на одной строке с названием предмета.
Нумерация класса пишется арабскими цифрами. 
Фамилию и имя следует писать в форме родительного падежа. Сначала пишут

фамилию, а затем полное имя.
3. Оформление письменных работ по русскому языку.

Новая  страница  начинается  с  самой  верхней  строки,  дописывается  до  конца
страницы, включая последнюю строку.

После классной и домашней работы следует отступать  две строчки (пишем на
третьей).

Каждый вид работы выполняется с красной строки.  Соблюдения красной строки
требуется с первого класса.

В ходе работы строчки не пропускаются. 
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Не допускается необоснованное наличие пустых мест на строке.
Запись даты написания работы по русскому языку обязательна.

 В первом классе  в  период обучения  грамоте  запись  даты ведется  учителем.  По
окончании этого периода дата записывается учениками, например, 1 мая.

   С 4 класса допускается в записи даты писать числительные прописью,  например,
первое мая.

  Запись названия работы проводится на следующей рабочей строке (без пропуска) и
оформляется как предложение, например:  

  Классная работа.
 Домашняя работа.
Работа над ошибками. 
При оформлении классной работы необходима запись числа, названия работы и

темы. 
При оформлении домашней работы необходима запись названия вида работы:
Упражнение №…
Не допускается сокращение слова  «упражнение».
В классной работе слово «упражнение» можно не писать.                              

   Вариативность работы фиксируется на следующей строке по центру или на полях
(краткая форма записи), например, 1вариант.

При  оформлении  сочинения  необходима  запись  «Классное  сочинение» или
«Домашнее сочинение».

При  оформлении  изложений  необходима  запись  «Сжатое  изложение» или
«Изложение».

В работе, требующей записи в столбик, первое слово пишется с большой буквы.
Знаки  препинания (запятые) не ставятся, например:  Ветер
 восток
 песок
        При выполнении подобного вида работы в строчку первое слово пишется с красной
строки, с большой буквы, через запятую, например: 
 Ветер, восток, песок.

При выполнении различных видов разбора требуется соблюдение принятых норм
сокращений  слов,  обозначений  терминов.  Сокращается  слово  только  на  согласные,
например:
глухой - глух., звонкий - зв., гласный - гл., согласный - согл., твердый - тв.;
существительное - сущ., прилагательное - прил., глагол-гл., предлог - пр.;
мужской род - м.р., женский род - ж.р., средний род - ср.р.;
прошедшее время - прош., настоящее время-наст., будущее время - буд.;
единственное число - ед.ч., множественное число - мн.ч.

Название  падежей  указывается  заглавной  буквой (Им.п.,  Р.п.,  Д.п.,   В.п.,   Т.п.,
П.п.). 

Исправление ошибок слабовидящими обучающимися.
Ошибки,  допущенные  слабовидящими  обучающимися,  аккуратно  зачеркиваются

карандашом  или  ручкой  один  раз  и  сверху  или  рядом   записывается  другой  вариант
ответа.

Не допускается:  перечеркивать  ошибки  несколько  раз;  исправлять,  написав  жирно
правильную букву прямо в слове.

Исправление ошибок учителем. 
Учитель  обязан  регулярно  осуществлять  проверку  тетрадей  с  целью  установки

наличия  работ;  качества  выполнения  заданий,  подлежащих  оцениванию;  выявления
ошибок, допускаемых обучающимися, и принятия мер по их устранению. 

Ошибки,  допущенные  слабовидящими  обучающимися,  учитель  подчеркивает,
зачеркивает, подписывает правильный ответ; выносит поясняющие пометки на поля.
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Ошибки, допущенные слабовидящими обучающимися в контрольных, творческих
работах выносятся учителем на поля:
орфографическая ошибка – «палочкой»;
пунктуационная ошибка – «птичкой»; 
грамматическая ошибка – буквой «Г»;
речевая ошибка – буквой «Р»; 
логическая ошибка – буквой «Л»;
фактическая ошибка – «Ф».

Ошибки,  допущенные  в  различных  видах  разбора  грамматического  задания:
знак х «крестик».

Отметка за работу ставится справа, высотой в рабочую строку красной ручкой. В
рабочих тетрадях допускаются оценочные суждения, сделанные учителем.

В контрольных и творческих тетрадях после диктантов,  сочинений и изложений
ведется  подсчет  ошибок.  Первыми  указываются  орфографические  ошибки,  вторыми
пунктуационные, например: 2-3.

Каждая  группа  ошибок  (грамматические,  речевые,  фактические,  логические)
указываются отдельно, например, Р-2.

Периодичность и сроки проверки тетрадей.
В  начальной  школе  тетради  проверяются  каждый  день  у  всех  обучающихся,

включая домашние и классные работы.
Контрольные работы проверяются к следующему уроку.
Изложения  проверяются  через  2-3  дня  после  проведения,  сочинение  –  через

неделю.
Работа над ошибками.
Работа  над  ошибками,  допущенными  в  рабочих  и  контрольных  тетрадях  по

русскому языку, проводится систематически.
Слова «Работа над ошибками» пишутся на следующей строке после отметки.
Исправлять ошибки нужно следующим образом: выписывается слово, графически

объясняется правило, придумывается пример на это правило.
4. Оформление письменных работ по математике.

Новая  страница  начинается  с  самой  верхней  строки,  дописывается  до  конца
страницы, включая последнюю строку.

Между классной  и  домашней  работой  необходимо  пропускать  4  клетки,  между
заданиями – 2 клетки.

Слабовидящие обучающиеся ведут запись, делая отступы от всех краев страницы
по 2 клетки. 

Если запись ведется в столбик, то между столбиками необходимо делать пропуск
не менее 4 клеток.

При оформлении классной работы необходима:
запись даты: число записывается арабскими цифрами, месяц – прописью;
запись названия работы: «Классная работа».
Номер  задания  и  /или  вид  задания  записывается  посередине  строки:  №100  или

Задача №100.
В классной работе допускается оформление задания без указания его номера.
На строке, где указан номер задания, больше запись не ведется.
При  оформлении  домашней  работы необходимо  указать  название  работы  и

номер задания:
«Домашняя работа»

№100
Запись задания на дом в классах слабовидящих делается в дневнике. Не

допускается запись задания в тетради, в том числе на  полях.
Исправление ошибок слабовидящими обучающимися.
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Ошибки,  допущенные   слабовидящими  обучающимися,  аккуратно  зачеркиваются
карандашом  или  ручкой  один  раз  и  сверху  или  рядом   записывается  другой  вариант
ответа.

Не допускается: перечеркивать ошибки несколько раз; исправлять, написав жирно
правильный ответ поверх неверной записи; использовать корректор.

Исправление ошибок учителем.
Учитель  обязан  регулярно  осуществлять  проверку  тетрадей  с  целью  установки

наличия  работ;  качества  выполнения  заданий,  подлежащих  оцениванию;  выявления
ошибок, допускаемых обучающимися, и принятия мер по их устранению.

Ошибки,  допущенные  слабовидящими  обучающимися,  учитель  подчеркивает,
зачеркивает, подписывает правильный ответ; выносит поясняющие пометки на поля.

Ошибки,  допущенные  слабовидящими  обучающимися  в  контрольных  работах
выносятся  учителем  на  поля.  Наличие  любой  ошибки  отмечается  с  помощью
вертикальной черты (палочки) на полях в соответствующей строке.

Периодичность  и  сроки  проверки  тетрадей.  В  начальной  школе  тетради
проверяются каждый день у всех обучающихся, включая домашние и классные работы.

Контрольные работы проверяются к следующему уроку.
Работа над ошибками.
В тетрадях для контрольных работ работа над ошибками выполняется обязательно

при наличии неудовлетворительной ошибки. В остальных случаях работа над ошибками
выполняется учеником по указанию учителя при необходимости.

В «рабочей тетради» работа над ошибками выполняется по указанию учителя при
необходимости. 

Отметка за работу ставится справа.
Рекомендации по оформлению некоторых видов заданий.
При оформлении примера на «порядок действий» каждое действие должно быть

записано и пронумеровано. Номер действия ставится с круглой (математической) скобкой.
При  записи решения задачи после каждого действия  ставится  наименование  в

круглых  математических  скобках  с  использованием  правил  сокращения  слов.  Если
решение  задачи  записано  выражением,  то  наименование  также  должно  быть  указано
после значения выражения.

Запись  ответа к  задаче  допускается  как  в  краткой,  так  и  в  распространенной
форме.  При записи ответа при сокращении наименований единиц измерений  точки не
ставятся (мм,  м, см, ч, мин, км, кг, г и др.).

При решении задачи по действиям или выражением не являются обязательными
краткая запись условий и пояснения к действиям.

При  записи  решений  уравнения необходимо  указать  факт  умножения  или
деления обеих частей уравнения на число (выражение). Запись ответа обязательна.

При записи решения системы уравнений запись ответа обязательна.
При  проведении  терминологического  диктанта указывается  вид  работы

«терминологический  диктант». Слова  записываются  через  запятую.  Допустима  запись
слов  в  столбик  (без  нумерации)  для  возможного  исправления  рядом  с  ошибочно
написанным словом. 
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