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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования является нормативно-управленческим документом МБОУ ООШ №  3 г. 

Апатиты и определяет цель, задачи, планируемые результаты, специфику содержания и 

особенности организации образовательного процесса в образовательной организации, 

реализующей адаптированные программы для обучающихся с нарушениями зрения. 

Адресность адаптированной основной образовательной программы: 

Слабовидящие обучающиеся, имеющие такие нарушения психофизического 

развития, степень выраженности которых, требует особых условий, методов и приемов 

обучения и коррекции. 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования в соответствии с требованиями Стандарта содержит три раздела: целевой, 

содержательный, и организационный. В программе учтены психофизические особенности 

слабовидящих учащихся с остротой зрения от 0,05 до 0,4. Главное отличие данной группы 

детей от слепых: при выраженном снижении остроты восприятия зрительный анализатор 

остается основным источником восприятия информации об окружающем мире и может 

использоваться в качестве ведущего в учебном процессе, включая чтение и письмо. 

Адаптированная ООП НОО направлена на: 

• осуществление образовательного и коррекционного процессов, т.е. реализацию 

федеральных государственных образовательных стандартов для детей с патологией 

зрения; 

• формирование общей культуры личности обучающихся на основе обязательного 

минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптации и интеграции в 

общество; 

• обеспечение обучения, воспитания, коррекции вторичных отклонений в развитии 

детей с нарушением зрения, развитие сохранных анализаторов, формирование социально 

значимых качеств личности, компенсаторных умений и навыков, обеспечивающих 

социальную адаптацию в обществе; 

• обеспечение условий для качественного обучения незрячих и слабовидящих 

учащихся, всестороннего развития и раскрытия их способностей. 

 

1. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

Адаптированная основная образовательная программа основного общего 



образования разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

1. Федеральный Закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

19.12.2014 № 1598 (далее - ФГОС НОО для детей с ОВЗ) 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 

№ 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья". 

4. Приказ Минобрнауки России от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении 

порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых 

услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи». 

Целью реализации АООП НОО для слабовидящих обучающихся является создание 

условий выполнения требований Стандарта через обеспечение получения качественного 

начального общего образования слабовидящими обучающимися, по итоговым 

достижениям полностью соответствующим требованиям к результатам освоения, 

определенным ФГОС НОО, с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся данной категории. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательной 

организацией АООП НОО для слабовидящих предусматривает решение следующих 

основных задач: 

• формирование общей культуры, духовно нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение 

и укрепление здоровья; 

• обеспечение планируемых результатов по освоению слабовидящими 

обучающимися целевых установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций 

и компетентностей, определяемых личностными, особыми образовательными 

потребностями; 

• развитие личности слабовидящих обучающихся в их индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением          преодоления          

ими возможных трудностей сенсорно-

перцептивного, коммуникативного, двигательного, личностного развития, обусловленных 

негативным влиянием патогенного фактора, их 



успешной социальной адаптации и интеграции; достижение планируемых результатов 

освоения адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования слабовидящими обучающимися; 

• осуществление коррекционной работы, обеспечивающей минимизацию 

негативного влияния особенностей познавательной деятельности слабовидящих на 

освоение ими АООП НОО, сохранение и поддержание их физического и психического 

здоровья, профилактику и коррекцию вторичных нарушений, оптимизацию социальной 

адаптации и интеграции; 

• выявление и развитие способностей слабовидящих обучающихся, в том числе 

одарѐнных детей, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 

общественно полезной деятельности; 

• организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности, физкультурно-оздоровительной 

деятельности; 

• участие слабовидящих обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа, определяющих пути и способы достижения ими 

социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития с 

учетом их особых образовательных потребностей; 

• предоставление слабовидящим обучающимся возможности накопления опыта 

самостоятельности и активности в реализации освоенных умений и навыков в урочной и 

внеурочной деятельности; 

• включение слабовидящих обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населѐнного пункта, района, города). 

 предоставление слабовидящим обучающимся возможности 

накопления социального опыта, знаний, умений и способов деятельности, 

сформированных в процессе изучения учебных предметов и курсов коррекционно-

развивающей области. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования для слабовидящих 

обучающихся представлены в разделе 1 «Общие положения». 

Общая характеристика АООП НОО для слабовидящих 

обучающихся 

Вариант 4.2 предполагает, что слабовидящий обучающийся получает 



образование, соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения 

обучения, образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям 

здоровья. 

Данный вариант предполагает в большей степени коррекцию и развитие у 

обучающихся нарушенных функций, профилактику возникновения вторичных 

отклонений в развитии; оптимизацию процессов социальной адаптации и интеграции 

обучающихся, планомерного введения в более сложную социальную среду; развитие 

компенсаторных способов деятельности в учебно-познавательном процессе и 

повседневной жизни; развитие познавательного интереса, познавательной активности; 

расширение умения адекватно использовать речевые и неречевые средства общения; 

проявление социальной активности. 

Специальная организация среды 

4.2 (слабовидящие) 

Обязательной является организация и создание образовательной среды, 

включающей учет в процессе организации учебной и внеучебной деятельности 

клинической картины зрительного заболевания обучающихся, состояния основных 

зрительных функций, индивидуального режима зрительных и физических нагрузок; 

систематическое и целенаправленное развитие всех органов чувств; использование 

приемов, обеспечивающих снятие зрительного напряжения и профилактику зрительного 

утомления; доступность учебной информации для зрительного восприятия 

слабовидящими обучающимися; соблюдение регламента зрительных нагрузок в 

соответствии с глубиной зрительных нарушений и клинических форм зрительных 

заболеваний (в соответствии с рекомендациями офтальмолога); увеличение времени на 

выполнения практических работ, в том числе итоговых: при выполнении итоговых работ 

время на их выполнение может быть увеличено в 1.5 раза по сравнению с регламентом, 

установленным для обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья; 

обеспечение доступности учебной информации для рационального чередования 

зрительной нагрузки со слуховым восприятием учебного материала; учет темпа учебной 

работы слабовидящих обучающихся в зависимости от состояния их зрительных функций 

и уровня развития; применении как общих, так и специальных методов и приемов 

обучения обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям 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 характеристика слабовидящих 

обучающихся 

4.2 (слабовидящие) 

Слабовидение связано со значительным нарушением функционирования зрительной 

системы вследствие еѐ 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 определѐнным 

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 у них, как правило, 

нарушен ряд других зрительных функций: поле зрения (сужение или наличие скотом), 

светоощущение (повышение или понижение светочувствительности), пространственная 

контрастная чувствительность, цветоразличение, глазодвигательные функции (нистагм, 

значительно осложняющий процесс видения, и (могут наряду со светом и тьмой различать 

цвета), что обеспечивает возможность его использования в учебно-познавательной и 

ориентировочной деятельности. 

Неоднородность данной группы проявляется в различном уровне как 

психофизического развития детей, поступающих в школу, так и уровня развития 

компенсаторных процессов, необходимых для систематического обучения. 

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. 

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. 

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 обучающимся в хороших гигиенических 

условиях успешно использовать зрение для построения полноценного образа объекта 

(предмета), воспринимаемого на близком расстоянии, тем не менее, данная группа 

обучающихся испытывает определенные трудности как в процессе восприятия 

окружающего мира, так и в процессе учебнопознавательной 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 пространстве. 

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 компенсации 

зрительной недостаточности; осуществление речевого развития обучающихся с учетом 

особенностей их познавательной деятельности; коррекции речи с учетом 

непосредственного и опосредованного влияния на различные ее стороны глубоких 

нарушений зрения; формирование коммуникативной деятельности. 

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. 

В структуру особых образовательных потребностей слабовидящих обучающихся 

входят, с одной стороны, образовательные потребности, свойственные для всех 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, с другой, характерные только 

для слабовидящих обучающихся. 

К общим потребностям относятся: 

• получение специальной помощи средствами образования; 

• психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие 

слабовидящих обучающихся с педагогами и сверстниками; 

• психологическое сопровождение, направленное на установление 

взаимодействия семьи и образовательной организации; 

• использование специальных средств обучения (в том числе и 



специализированных компьютерных технологий), обеспечивающих реализацию 

«обходных» путей обучения; 

• индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для обучения 

сверстников, не имеющих ограничений по возможностям здоровья; 

• обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды; максимальное расширение образовательного пространства за счет расширения 

социальных контактов с широким социумом; 

• введение в содержание обучения специальных разделов, не присутствующих в 

Программе, адресованной обучающимся, не имею щим ограничений по возможностям 

здоровья; 

К потребностям, характерным для слабовидящих обучающихся, относятся: 

• целенаправленное обогащение (коррекция) чувственного опыта за счет развития 

сохранных анализаторов (в том числе и остаточного зрения); 

• целенаправленное руководство осязательным и зрительным восприятием; 

• формирование компенсаторных способов деятельности; 

• профилактика вербализма и формализма знаний за счет расширения, обогащения 

и коррекции предметных и пространственных представлений, формирования, обогащения, 

коррекции понятий; 

• использование специальных приемов организации 

учебно-познавательной деятельности слабовидящих обучающихся (алгоритмизация и др.); 

• систематическое и целенаправленное развитие логических приемов переработки 

учебной информации; 

• 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 режима зрительной и физической нагрузок; 

• учет темпа учебной работы слабовидящих обучающихся в зависимости от уровня 

сформированности компенсаторных способов деятельности; введение в структурное 

построение урока, курса пропедевтических (подготовительных) этапов; 

• постановка и реализация на общеобразовательных уроках и внеклассных 

мероприятиях коррекционных целевых установок, направленных на коррекцию 

отклонений в развитии и профилактику возникновения вторичных отклонений; 



• активное использование в учебно-познавательном процессе речи как средства 

компенсации нарушенных функций, осуществление специальной работы по коррекции 

речевых нарушений; 

• реализация приемов, направленных на профилактику и устранение вербализма и 

формализма речи; 

• целенаправленное формирование умений и навыков ориентировки в микро и 

макропространстве; 

• целенаправленное формирование умений и навыков социально-бытовой 

ориентировки; 

• создание условий для развития у слабовидящих обучающихся инициативы, 

познавательной и общей (в том числе двигательной) активности; 

• развитие мотивационного компонента деятельности, в том числе за счет 

привлечения обучающихся к участию в различных (доступных) видах деятельности; 

• создание условий для развития и коррекции коммуникативной деятельности; 

• коррекция нарушений в двигательной сфере; 

• целенаправленное развитие регуляторных (самоконтроль, самооценка) и 

рефлексивных (самоотношение) образований; 

• нивелирование негативных качеств характера, коррекция поведенческих 

проявлений и профилактика их возникновения. 

1.2 Планируемые результаты освоения слабовидящими обучающимися 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования 

1.2.1. Общие положения. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов - 

личностных, метапредметных и предметных устанавливает и описывает классы учебно-

познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе 

обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку. Успешное 

выполнение этих задач требует от учащихся овладения системой учебных действий 

(универсальных и специфических для данного учебного предмета: личностных, 

регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным материалом, и прежде 

всего с опорным учебным материалом, служащим основой для последующего обучения. 

Система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: 

выделения ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и 

ближайшей перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую 

картину развития обучающихся, 



поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории 

движения с учѐтом зоны ближайшего развития ребѐнка. 

В основе достижений планируемых результатов обучающимися с нарушениями 

зрения заложена необходимость коррекционной направленности освоения 

образовательной программы, поскольку образовательные потребности данной категории 

детей отличаются количественными и качественными показателями, а также временными 

затратами на их предупреждение и коррекцию. 

В структуре планируемых результатов выделяются: 

1. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты основного 

общего образования, описывающие основной вклад каждой изучаемой программы в 

развитие личности обучающихся, их способностей. Этот блок результатов отражает такие 

общие цели образования, как формирование ценностно-смысловых установок, развитие 

интереса, целенаправленное формирование и развитие познавательных потребностей и 

способностей обучающихся с нарушениями зрения средствами различных предметов и 

использованием специфических методов и форм обучения и воспитания. 

Планируемые результаты освоения слабовидящими обучающимися АООП НОО 

должны уточнять и конкретизировать общее понимание личностных, метапредметных и 

предметных результатов учебной программы с учетом ведущих целевых установок их 

освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, предъявляемых системой 

оценки. 

Личностные результаты должны отражать: 

• формирование 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; 

• формирование самооценки с осознанием своих возможностей в учении; умение 

видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

• принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

значимых мотивов учебной деятельности, любознательности и интереса к новому 

содержанию и способам решения проблем; 

• приобретение новых знаний и умений, формирование мотивации достижения 

результата; 

• ориентацию на содержательные моменты образовательного процесса; 

• наличие стремления к совершенствованию своих способностей, ориентации на 

образец поведения «хорошего ученика» как примера для 



подражания; 

• формирование умения ориентироваться в пространственной и социально - 

бытовой среде; 

• владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия; 

• способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации; способность к осмыслению социального окружения, 

своего места в нем; 

• принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

• формирование самооценки с осознанием 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; 

• принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

значимых мотивов учебной деятельности, любознательности и интереса к новому 

содержанию и способам решения проблем; 

• приобретение новых знаний и умений, формирование мотивации достижения 

результата; 

• развитие способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- 

-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях; 

• формирование установки на поддержание здоровьесбережения, охрану сохранных 

анализаторов; на безопасный, здоровый образ жизни; 

• сформированность бережного отношения к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты должны отражать: 

• способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению 

основным общим образованием; 

• развитие способности принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства ее осуществления; 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 



реализации; 

• формирование умения понимать причины успеха/неуспеха в учебной 

деятельности; 

• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

• использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

• готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

формирование умения излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий; 

• определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; формирование умения 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

• овладение умением сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении 

учебных задач, принимать на себя ответственность за результаты своих действий; 

• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

• умение работать в материальной и информационной среде образовательной 

организации (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета; 

На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения: 

• междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных 

действий», а также еѐ разделов «Чтение. Работа с текстом» и 



«Формирование ИКТ компетентности обучающихся»; 

• программ по всем учебным предметам — «Русский язык», 

«Литературное чтение», «Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», 

«Основы религиозных культур и светской этики», «Изобразительное искусство», 

«Музыка», «Технология», «Физическая культура»; 

• программ курсов коррекционно-развивающей области: «Ритмика», 

«Адаптивная  физическая  культура»,   «Развитие  зрительного   восприятия», 

«Социально-бытовая ориентировка», «Пространственная ориентировка», 

«Развитие коммуникативной деятельности». 

1.3 Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

слабовидящими обучающимися адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования. 

1.3.1. Общие положения. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования (далее - система 

оценки) представляет собой один из инструментов реализации требований Стандарта к 

планируемым результатам освоения адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования, направленный на обеспечение качества 

образования, что предполагает вовлечѐнность в оценочную деятельность как педагогов, 

так и обучающихся и их родителей. 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 

обучающимися АООП НОО целесообразно опираться на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей 

обучающихся; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 

обучающихся; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоении содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по зрению, самым тесным 

образом взаимосвязаны и касаются одновременно разных сторон процесса осуществления 

оценки результатов их образования. 

В соответствии со Стандартом слабовидящих обучающихся основным объектом 

системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 



выступают планируемые результаты освоения обучающимися АООП НОО. 

Основным направлением и целью оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО слабовидящих обучающихся являются оценка 

образовательных достижений обучающихся. 

Система оценки достижений обучающимися планируемых результатов освоения 

АООП НОО призвана решать следующие задачи: 

• закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание 

объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, 

формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

• ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие, 

воспитание слабовидящих обучающихся, на достижение планируемых результатов 

освоения содержания учебных предметов НОО, курсов коррекционно-развивающей 

области и формирование универсальных учебных действий; 

• обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП НОО, 

позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов 

НОО. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО 

предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести 

оценку достижения обучающимися всех трех групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и 

инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к 

представлению и интерпретации результатов измерений. 

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных 

образовательных достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется 

достижение уровня, необходимого для успешного продолжения образования и реально 

достигаемого большинством учащихся, и его превышение, что позволяет выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учѐтом зоны ближайшего развития, формировать 

положительную учебную и социальную мотивацию. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

обучающихся. Во всех иных процедурах предоставляется и используется исключительно 

неперсонифицированная (анонимная) информация о достигаемых обучающимися 

образовательных результатах. 



1.3.2. Организация и содержание аттестации обучающихся с нарушением 

зрения по программе начального общего образования. 

Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся, порядке и основания перевода, отчисления и 

восстановления учащихся утверждается педагогическим советом, имеющим право 

вносить в него свои изменения и дополнения. 

Цели аттестации: 

• установление фактического уровня теоретических знаний и их практического 

применения учащимися по предметам обязательного компонента учебного плана; 

соотнесение этого уровня с обязательными требованиями ФГОС НОО для детей с ОВЗ по 

зрению, а также с требованиями повышенного образовательного уровня по предметам 

обязательного компонента учебного плана; 

• оценка динамики формирования и уровня сформированности метапредметных 

результатов; 

• контроль за выполнением рабочих программ. 

Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение 

учебного периода (четверти) с целью систематического контроля уровня освоения 

учащимися тем, разделов, глав учебных программ за оцениваемый период, прочности 

формируемых предметных знаний и умений, степени развития деятельностно - 

коммуникативных умений, ценностных ориентаций. 

Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 

проведении текущего контроля успеваемости учащихся определяются учителем, 

преподающим этот предмет, и отражаются в календарно-тематических планах, рабочих 

вариантах программ учителя. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

контролируют ход текущего контроля успеваемости учащихся, при необходимости 

оказывают методическую помощь учителю в его проведении. 

Текущая аттестация обучающихся может проводиться как письменно, так и устно. 

Формами проведения письменной текущей аттестации являются: 

• диктант с грамматическим заданием; 

• контрольная работа; 

• изложение; 

• сочинение или изложение с творческим заданием; 

• письменное тестирование 

• контрольная работа, включающая в себя тестовые задания с разными видами 

ответов, и творческую часть. 



К устным видам текущей аттестации относятся: 

• проверка техники чтения; 

• написание и защита реферата; 

• тестирование уровня физической подготовленности 

• зачет; 

• собеседование; 

• защита проекта; 

• аудирование и говорение (для иностранного языка). 

Успеваемость всех обучающихся по программам начального общего образования 

подлежит текущему контролю в виде отметок по пятибалльной системе. 

Отметка учащегося за четверть, полугодие выставляется на основе результатов 

текущего контроля успеваемости: на основании результатов письменных работ и устных 

ответов учащихся и оценки их фактических знаний, умений и навыков. При этом 

приоритет имеют отметки, полученные обучающимися за контрольные, проверочные, 

самостоятельные работы, тесты. 

Освоение образовательной программы начального общего образования, в том числе 

отдельной части или всего объема учебного предмета, сопровождается промежуточной 

аттестацией учащихся. Промежуточную аттестацию проходят все учащиеся 2-4-х классов. 

Промежуточная аттестация обучающихся 2-4-х классов по отдельным учебным 

предметам осуществляется путем выведения годовых отметок успеваемости на основе 

четвертных отметок успеваемости, выставленных обучающимся в течение 

соответствующего учебного года и сопровождается проведением контрольных 

мероприятий по ряду предметов учебного плана. 

Ежегодная промежуточная аттестация по отдельным предметам проводится в конце 

учебного года или в конце изучения значительных тем программы. Система отметок при 

промежуточной аттестации — по 5-балльной системе (минимальный балл - «2», 

максимальный балл - «5»). 

Форму промежуточной аттестации определяет учитель с учетом контингента 

обучающихся, содержания учебного материала и используемых им образовательных 

технологий. 

Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться как письменно, так и 

устно. 

Формами проведения письменной промежуточной аттестации являются: 

• диктант с грамматическим заданием; 

• контрольная работа (итоговая); 

• изложение; 



• сочинение или изложение с творческим заданием; 

• письменное тестирование; 

• комплексная работа, построенная по типу итоговой аттестации. К устным 

видам промежуточной аттестации относятся: 

• проверка техники чтения; 

• защита реферата; 

• тестирование; 

• тестирование уровня физической подготовленности; 

• зачет; 

• собеседование; 

• написание и защита реферата; 

• защита проекта 

По согласованию с администрацией отдельным обучающимся письменная форма 

может быть заменена на устную. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам образовательной программы или непрохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительной причины признаются 

академической задолженностью. 

Обучающиеся    по    образовательным    программам начального 

общего образования, имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по 

одному или нескольким учебным предметам, переводятся в следующий класс условно. 

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

Обучающиеся    по    образовательным    программам начального 

общего образования, 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 адаптированных образовательных программам в соответствии с 

рекомендациями территориальной психолого-медико-педагогической комиссии либо на 

обучение по индивидуальному учебному плану. 

Отметки по итогам промежуточной аттестации выставляются в личное дело 

учащегося и являются в соответствии с решением педагогического совета основанием для 

перевода учащегося 2-4-х классов в следующий класс. 

Перевод учащегося в следующий класс осуществляется на основании приказа 

директора школы. 

1.3.3. Особенности оценки личностных результатов. 

Оценка личностных достижений может осуществляться в процессе проведения 

мониторинговых процедур, содержание которых разрабатывает 



образовательной организацией с учетом психофизических особенностей обучающихся, их 

индивидуальных особых образовательных потребностей. 

Мониторинг, обладая такими характеристиками, как непрерывность, 

диагностичность, научность, информативность, наличие обратной связи, позволяет 

осуществить не только оценку достижений планируемых личностных результатов, но и 

корректировать (в случае необходимости) организационно-содержательные 

характеристики АООП НОО. В целях обеспечения своевременности и объективности 

оценки личностных результатов целесообразно использовать все три формы мониторинга: 

стартовую, текущую и финишную диагностику. 

Для полноты оценки личностных результатов следует учитывать мнение родителей 

(законных представителей), поскольку важным параметром оценки служит формирование 

у обучающихся готовности и способности к их проявлению в повседневной жизни в 

различных социальных средах (школьной, семейной). 

Личностные результаты в соответствии с требованиями Стандарта не подлежат 

итоговой оценке. 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса - учебных предметов, представленных в 

основной образовательной программе, включая внеурочную деятельность, реализуемую 

семьей и школой. 

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; 

• смыслообразование - 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 — учѐту позиций, мотивов и интересов участников 

моральной дилеммы при еѐ 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; 

• сформированности основ гражданской идентичности - чувства гордости за свою 

Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему 

краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и 

мира; развития 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; 

умения 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. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися компетенциями, 

необходимыми для решения практико-ориентированных задач и обеспечивающими 

становление социальных отношений обучающихся в различных средах, сформированность 

мотивации к обучению и познанию. 



В текущем образовательном процессе в рамках реализации разделов АООП 

«Программы духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ОВЗ по 

зрению» и «Программы внеурочной деятельности» может проводиться оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся: 

• в соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном 

учреждении; 

• в участии в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего 

социального окружения, общественно-полезной деятельности. 

В урочной и внеурочной деятельности может оцениваться прилежание и 

ответственность за результаты обучения, а также ценностно-смысловые установки 

обучающихся, формируемые средствами различных предметов в рамках системы 

начального общего образования. 

Данные о достижении этих результатов являются составляющими системы 

внутреннего мониторинга образовательных достижений обучающихся, однако любое их 

использование возможно только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 

№152-ФЗ «О персональных данных». В текущем учебном процессе оценка этих 

достижений проводится в форме, не представляющей угрозы личности, психологической 

безопасности и эмоциональному статусу учащегося и может использоваться 

исключительно в целях оптимизации личностного развития обучающихся. 

Формы оценивания личностных результатов: 

• Индивидуальное обследование 

• Индивидуальная беседа 

• Подгрупповое обследование 

• Фронтальный письменный опрос 

• Фронтальное анкетирование 

• Педагогическая диагностика 

• Анкетирование 

• Наблюдение 

Для выявления динамики личностных достижений выступают: стартовая, 

промежуточная, итоговая диагностика, не носящая оценочный характер. 

Для оценки личностных результатов необходимо проанализировать информацию,

  отражающую внутреннее ощущение  обучающегося, его 

активность в школьной деятельности и самовыражение во внешкольной деятельности. 

Такую информацию могут предоставить:   педагог-психолог, 

социальный педагог, классный руководитель, родители (законные 



представители), эти участники педагогического процесса являются 

экспертами в оценивании уровня личностного развития обучающегося. 

Экспертная оценка личностных результатов осуществляется по трѐм 

направлениям: 

1. Анализ результатов психолого-педагогической диагностики. 

2. Анализ портфолио достижений обучающегося. 

3. Анализ устной характеристики, предоставленной родителями. Данный способ 

системы оценивания личностных результатов позволяет осуществить комплексный 

анализ достижений обучающихся. 

В ходе заседания экспертной комиссии заполняется оценочный лист на каждого 

обучающегося, в котором отражаются индивидуальные результаты уровня развития 

личностных УУД. Данный оценочный лист является составной частью индивидуальной 

карты сопровождения обучающегося и к нему прилагаются рекомендации по повышению 

уровня развития личностных УУД на следующем этапе обучения. Кроме того, копия 

оценочного листа помещается в портфолио обучающегося для подробного ознакомления с 

ним ребѐнка и родителей (законных представителей). 

Родители предоставляют устную характеристику уровня развития личностных УУД, 

описывая активность своего ребѐнка во внешкольной деятельности. 

Так же результаты оценки личностных результатов учащихся фиксируются в 

«Портфолио» (Портфель достижений), в него вносятся: 

• некоторые личностные характеристики (мотивация, ценностные ориентации, 

самооценка); 

• результаты участия в фестивалях, смотрах, конкурсах, олимпиадах и 

т.п.;  

• отражаются успехи учащегося; 

• полезные дела, которые он сделал для себя, своих родных, друзей и 

окружающих людей. 

Важная цель портфолио - представить отчет по процессу образования ребенка, 

увидеть «картину» значимых образовательных результатов в целом, обеспечить 

отслеживание его индивидуального прогресса, продемонстрировать его способности 

практически применять приобретенные знания и умения. 

1.3.4. Особенности оценки метапредметных результатов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов освоения обучающимися 

АООП НОО служит сформированность таких метапредметных действий как: 

• речевые, среди которых, особое место занимают навыки осознанного 



чтения и работы с информацией; 

• коммуникативные, необходимые для учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками (в том числе с обучающимися, не имею щими ограничений по 

возможностям здоровья). 

Оценка уровня сформированности у обучающихся универсальных учебных 

действий проводится в форме неперсонифицированных процедур. Содержание оценки, 

критерии, процедура, состав инструментария оценивания, форма представления 

результатов разрабатывается образовательной организацией с учетом психофизических 

особенностей обучающихся, их индивидуальных особых образовательных потребностей. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

представленных в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», 

«Коммуникативные универсальные учебные действия», 

«Познавательные универсальные учебные действия» программы формирования 

универсальных учебных действий, а также планируемых результатов, представленных во 

всех разделах междисциплинарных учебных программ. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов и курсов корекционно-

развивающей области. 

Основными объектами оценки метапредметных результатов являются: 

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

• способность к сотрудничеству и коммуникации; 

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению найденных решений в практику; 

• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различных процедур: 

• выполнение диагностических контрольных работ; 

• выполнение практических заданий; 

• защита итогового индивидуального проекта. 

Оценка достижения метапредметных результатов ведѐтся в рамках системы текущей 

и промежуточной аттестации. Для оценки динамики формирования и уровня 

сформированности метапредметных результатов в системе внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений все 



вышеперечисленные данные (способность к сотрудничеству и коммуникации, решению 

проблем и др.) фиксируются и анализируются в соответствии с разработанными: 

• программой развития универсальных учебных действий на ступени начального 

общего образования; 

• внутришкольным мониторингом образовательных достижений обучающихся в 

рамках урочной и внеурочной деятельности. 

При этом обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений являются материалы: 

• входного мониторинга; 

• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, 

направленных на оценку сформированности познавательных, регулятивных и 

коммуникативных действий при решении учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, основанных на работе с текстом; 

• защиты итогового индивидуального проекта. 

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, 

выполняемый обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов 

избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и 

осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, 

конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого 

обучающегося, его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки 

по любому учебному предмету. 

Порядок разработки, защиты проекта и критерии оценки проектной деятельности, 

осуществляется в соответствии с «Программой учебно- 

-исследовательской и проектной деятельности учащихся». 

1.3.5 Организация и содержание итоговой оценки предметных результатов. 

Оценка предметных результатов овладения АООП НОО представляет собой 

оценку достижения обучающимися планируемых результатов по учебным предметам, 

курсам коррекционно-развивающей области. 

На ступени НОО особое значение для продолжения обучающимися образования и 

ослабления (нивелирования) влияния нарушений развития на их учебно-познавательную и 

практическую деятельность имеют две группы предметных результатов: 

• усвоение опорной системы знаний по учебным предметам, входящим в 



общеобразовательную область (на ступени НОО особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку 

и математике); 

• овладение содержанием курсов коррекционно-развивающей области, 

направленным на выравнивание стартовых возможностей в получении обучающимися 

образования за счет ослабления влияния нарушений развития на учебно-познавательную и 

практическую деятельность, профилактику возникновения вторичных отклонений в 

развитии. 

Оценка достижения обучающимися данной группы предметных результатов ведѐтся 

как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых 

проверочных работ. В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, 

взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, 

проекты, практические работы, диагностические задания, творческие работы, самоанализ 

и самооценка, наблюдения и др.). 

Система оценки предметных результатов, связанных с освоением учебных 

предметов, предполагает оценку динамики образовательных достижений обучающихся с 

нарушениями зрения и включает оценку динамики степени и уровня овладения 

действиями с предметным содержанием, оценку индивидуального прогресса в развитии 

обучающегося. 

Объектом итоговой оценки предметных результатов, связанных с освоением 

учебных предметов, служит способность обучающихся решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию 

учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 

выполняемых обучающимися, с предметным содержанием, отражающим опорную 

систему знаний данного учебного предмета. 

Объектом оценки предметных результатов, связанных с овладением содержанием 

курсов коррекционно-развивающей области, служит способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и практические задачи с использованием средств, релевантных 

содержанию курсов коррекционно-развивающей области, проявлять активность и 

самостоятельность в различных сферах жизнедеятельности (в соответствии с возрастными 

возможностями). 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учѐтом 

уровневого подхода, предполагает выделение базового уровня достижений как точки 

отсчѐта при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с 

обучающимися. 



Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а 

могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. 

Для описания достижений обучающихся установлено следующие пять уровней: 

• базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение 

учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных 

задач. 

Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на 

следующей ступени образования. Достижению базового уровня соответствует отметка 

«удовлетворительно» (или отметка «3»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний 

на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 

кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка 

«хорошо» (отметка «4») 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка 

«отлично» (отметка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 

планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и 

сформированностью интересов к данной предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих 

повышенный и высокий уровни достижений, сформированы с учѐтом интересов этих 

обучающихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному 

предмету и основательной подготовки по нему такие обучающиеся могут быть вовлечены 

в проектную деятельность по предмету. 

• низкий уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка 

«2»); 

Недостижение базового уровня фиксируется в зависимости от объѐма и 

уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета. 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии 

только отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически 

невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, 

требуется специальная помощь не только по учебному предмету, но и по формированию 

мотивации к обучению, развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию 

значимости предмета для жизни и др. Только наличие положительной мотивации может 

стать основой ликвидации пробелов в обучении для данной группы обучающихся. 



Также неусвоение планируемых результатов может быть поводом для смены 

варианта адаптированной основной образовательной программы. 

Описанный выше подход применяется в ходе различных процедур оценивания: 

текущего, промежуточного и итогового. 

Нормы оценки в соответствии с выделенными уровнями описаны для базового 

уровня (в терминах знаний и умений, которые он должен продемонстрировать), за которые 

обучающийся обоснованно получает оценку 

«удовлетворительно». Определены и содержательно описаны более высокие и низкие 

уровни достижений. 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе 

внутришкольного мониторинга образовательных достижений фиксируются и 

анализируются данные о сформированности умений и навыков, способствующих 

освоению систематических знаний, в том числе: 

• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и 

понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и 

процедур; 

• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, 

созданию и использованию моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 

объектами и процессами. 

Обязательными составляющими системы накопленной оценки являются материалы: 

• входной диагностики; 

• тематических и  итоговых проверочных работ  по всем учебным 

предметам; 

• творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Решение о достижении планируемых результатов и освоении учебного материала 

или недостижении планируемых результатов и неосвоении учебного материала 

принимается на основе результатов выполнения заданий базового уровня. Критерий 

освоения учебного материала задаѐтся как выполнение не менее 50% заданий базового 

уровня или получение 50% от максимального балла за выполнение заданий базового 

уровня. 

Формами представления образовательных результатов являются: 

 табель успеваемости по предметам. Тексты итоговых диагностических 

контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения обучающимся (информация об 

элементах и уровнях проверяемого знания -



знания, понимания, применения, систематизации); 

 устная оценка учителем успешности результатов, достигнутых учащимся, 

формулировка причин неудач и рекомендаций по устранению пробелов в обученности по 

предметам;

 портфолио достижений;

 результаты психолого-педагогических исследований, 

иллюстрирующих динамику развития отдельных интеллектуальных, личностных качеств 

обучающегося, УУД;

 электронный дневник.

Критериями оценивания являются: 

• соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных 

результатов обучающихся требованиям к результатам освоения адаптированной 

образовательной программы начального общего образования ФГОС; 

• динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

Используются следующие формы оценки: 

1. Безоценочное обучение – 1 класс по всем предметам. 

2. Пятибалльная система - 2-4 класс по всем предметам. 

3. Уровневая система оценки курсов коррекционно-развивающей 

области. 

4. Накопительная система оценки - Портфолио достижений, процентная шкала 

достижений (для метапредметных результатов). 

1.3.6. Система внутришкольного мониторинга оценки образовательных 

достижений и портфолио как инструменты динамики образовательных достижений. 

Этапы и уровни использования системы оценки образовательных результатов, 

требуемых ФГОС: 

1. Начальный уровень использования системы оценки. На этом этапе вводятся 

только два правила, которые составляют основу оценивания и без опоры, на которые 

невозможно реализовать все прочие правила и элементы системы оценки. 

1- е правило (Различие оценки и отметки). Учитель и ученики привыкают различать 

словесную оценку любых действий и отметку - знак за решение учебной задачи 

(предметной или метапредметной). 

В первом классе вместо балльных отметок допустимо использовать только 

положительную и не различаемую по уровням фиксацию: учитель у себя в таблице 

результатов ставит «+», в последующих классах при появлении балльных отметок правило 

используется целиком: отметка может быть поставлена не за «общую активность», не за 

отдельные реплики, а только за 



самостоятельное решение учеником учебной задачи (выполнение задания). 

2- е правило (Самооценка). Ученики в диалоге с учителем обучаются 

самостоятельно оценивать свои результаты по «Алгоритму самооценки». 

В первом классе алгоритм состоит из четырѐх вопросов: 

1. Какое было задание? (Учимся вспоминать цель работы.) 

2. Удалось выполнить задание? (Учимся сравнивать результат с целью.) 

3. Задание выполнено верно или не совсем? (Учимся находить и признавать 

ошибки.) 

4. Выполнил самостоятельно или с чьей-то помощью? (Учимся оценивать процесс.) 

В последующих классах к алгоритму добавляются новые вопросы: «Как мы 

различаем отметки и оценки?», «Какую себе поставишь отметку?» и т.д. 

2. Стандартный уровень использования системы оценки. На этом этапе учитель 

начинает использовать те части правил оценивания, без которых невозможно реализовать 

требования ФГОС по комплексной оценке предметных, метапредметных и личностных 

результатах каждого ученика. 

3- е правило (Одна задача - одна оценка) - используется полностью. Учитель и 

ученики привыкают оценивать каждую решѐнную задачу в отдельности. Если требуется 

определить одну отметку за контрольную или за урок, это делается на основе отдельных 

отметок за решѐнные задачи (например, среднее арифметическое). 

4- е правило (Таблицы результатов и «Портфолио достижений») - используется 

частично. Учитель начинает использовать таблицы результатов только после проведения 

итоговых контрольных работы по предметам (один раз в четверть) и диагностик 

метапредметных результатов (примерно один раз в год). После проведения таких работ 

учитель выставляет отметки. 

3. Максимальный уровень использования системы оценки. На этом этапе учитель 

может при желании вводить полный набор правил оценивания или отдельные правила из 

этого набора, что позволит получить максимальный эффект. 

Таблицы результатов и «Портфолио достижений» используется уже не частично, а 

полностью. 

Предметные таблицы результатов учитель заполняет постоянно текущими 

отметками, а не только после контрольных работ. 

Право отказа от отметки и право пересдачи - новое правило, вводимое на этом этапе. 

Ученик привыкает к ответственности за свой выбор - получать текущую отметку 

или нет, пересдавать задание контрольной работы или нет. Таким образом, дети учатся 

определять тот уровень притязаний, к которому они 



могут и хотят стремиться на данный момент. 

Уровни успешности - используется уже не частично, а полностью. 

Учитель использует уровни успешности при оценке не только контрольных работ, 

но и всех текущих заданий, регулярно, обучая своих учеников по этим критериям 

определять уровень любого задания. 

Итоговые оценки используется уже не частично, а полностью. 

Учитель определяет в соответствии с этим правилом не только итоговую оценку за 

ступень начальной школы, но и итоговые предметные оценки за четверть и комплексную 

оценку за год. 

Все позволят заметно снизить показатели уровня тревожности в ситуациях 

«предъявления себя», «отношений с учителями», «боязни успеха». Заметно возрастѐт 

сознательное отношение учеников к целям обучения и к самой учебной деятельности, 

будут развиты качества контрольно-оценочной самостоятельности. 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных 

показателей в оценке образовательных достижений. Положительная динамика 

образовательных достижений — важнейшее основание для принятия решения об 

эффективности учебного процесса, работы учителя или образовательного учреждения, 

системы образования в целом. 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений (личностных, 

метапредметных и предметных), основными составляющими которой являются 

материалы стартовой диагностики и материалы, фиксирующие текущие и промежуточные 

учебные и личностные достижения, позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать 

как динамику формирования отдельных личностных качеств, так и динамику овладения 

метапредметными действиями и предметным содержанием. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведѐтся каждым 

учителем-предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, классных 

журналов, дневников учащихся на бумажных или электронных носителях. 

Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга могут быть 

включены в портфолио ученика. Основными целями такого включения могут служить 

педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать и/или 

поддерживать учебную мотивацию обучающихся, поощрять их активность и 

самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения, развивать навыки 

рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности, способствовать 

становлению избирательности познавательных интересов, повышать статус ученика 

(например, в детском коллективе, в семье). 



Портфолио допускает такое использование, поскольку, как показывает опыт, оно 

может быть отнесѐно 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.). 

Портфолио представляет собой специально организованную подборку работ, 

которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в интересующих 

его областях. 

В состав портфолио могут включаться результаты, достигнутые обучающимся 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 еѐ пределами, в том числе результаты участия в олимпиадах, 

конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, различные 

творческие работы, поделки и др. Учитывая основные педагогические задачи начального 

общего образования и основную область использования портфолио, в его состав 

целесообразно включать работы, демонстрирующие динамику: 

• становления устойчивых познавательных интересов обучающихся, в том числе 

сопровождающего успехами в различных учебных предметах; 

• формирования способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых 

учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности. 

Отбор работ для портфолио достижений ведѐтся самим обучающимся совместно с 

классным руководителем и при участии семьи. Включение каких- либо материалов в 

портфолио без согласия обучающегося не допускается. Приложением к данному разделу 

является документ «Система внутришкольного контроля образовательных достижений 

МБОУ СОШ №3». (В приложении будут критерии оценивания по всем планируемым 

результатам и диагностический материал + КИМы) 

1.3.7. Итоговая оценка выпускника и еѐ использование при переходе от 

начального к основному общему образованию. 

На итоговую оценку на ступени начального общего образования выносятся только 

предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» 

планируемых результатов начального общего образования. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе 

• результатов внутришкольного мониторинга образовательных 



достижений по всем предметам, зафиксированных в оценочных листах, в том числе за 

промежуточные и итоговые комплексные работы на межпредметной основе; 

• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; оценки за 

выполнение и защиту индивидуального проекта. 

При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение 

всей совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных 

достижений обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы, 

индивидуальный проект и работы, характеризуют уровень усвоения обучающимися 

опорной системы знаний по изучаемым предметам, а также уровень овладения 

универсальными учебными действиями. 

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результатов 

(на базовом или повышенном уровне) по каждому учебному предмету, а также об 

овладении обучающимся основными познавательными, регулятивными и 

коммуникативными действиями и приобретении способности к проектированию и 

осуществлению целесообразной и результативной деятельности. 

Педагогический совет на основе выводов, сделанных классными руководителями и 

учителями отдельных предметов, рассматривает вопрос об успешном освоении данным 

обучающимся адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования. 

В характеристике обучающегося отмечаются образовательные достижения и 

положительные качества обучающегося. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, подтверждаются материалами 

мониторинга образовательных достижений и другими объективными показателями. 

 

2. Содержательный раздел 

2.1 Программа формирования универсальных учебных действий 

Цель программы: создать условия для формирования и регулирования 

универсальных учебных действий обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья по зрению, через организованный, с учетом особых образовательных 

потребностей, целостный образовательный процесс. 

Задачи программы: 

• актуализировать ценностные ориентиры начального образования; 

• определить состав и характеристику универсальных учебных 

действий; 

• выявить связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 



• определить типовые задачи формирования УУД; 

• определить планируемые результаты и систему оценки сформированности УУД. 

Программа формирования универсальных учебных действий конкретизирует 

требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения Основной 

образовательной программы начального общего образования для детей с особыми 

образовательными потребностями, дополняет традиционное содержание образовательно-

воспитательных, коррекционно - развивающих программ и служит основой разработки 

примерных учебных программ. Это достигается путѐм освоения слабовидящими 

обучающимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных 

дисциплин, так и сознательного, активного присвоения ими нового социального опыта. 

Новые социальные запросы, отраженные в тексте ФГОС, определяют цели 

образования как общекультурное, личностное и познавательное развитие учащихся, 

обеспечивающие такую ключевую компетенцию образования, как 

«научить учиться». 

Важнейшей задачей современной системы образования является 

формирование совокупности универсальных учебных действий, 

обеспечивающих компетенцию «научить учиться», а не только освоение учащимися 

конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин. 

Сформированность универсальных учебных действий является также и залогом 

профилактики школьных трудностей. 

В широком значении «универсальные учебные действия» - саморазвитие и 

самосовершенствование путем сознательного и активного присвоения нового социального 

опыта. 

В более узком смысле «универсальные учебные действия» (УУД) - это совокупность 

действий учащегося, обеспечивающих его культурную идентичность, социальную 

компетентность, толерантность, способность к самостоятельному усвоению новых знаний 

и умений, включая организацию этого процесса. 

УУД обеспечивают способность учащегося к саморазвитию и 

самосовершенствованию посредством сознательного и активного присвоения нового 

социального опыта. Формирование УУД - это надежный путь кардинального повышения 

качества образования. 

 

Ценностные ориентиры начального образования. 

Теоретико-методологическая основой проектирования программы 



формирования УУД в целом являются системно-деятельностный и 

культурноисторический подходы (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, П.Я. 

Гальперин, В.В. Давыдов), интегрирующие достижения педагогической науки и практики 

(компетентностной и зуновской парадигм образования). Знания, умения и навыки 

рассматриваются как производные от соответствующих видов целенаправленных 

действий: они формируются, применяются, сохраняются в тесной связи с активными 

действиями самих учащихся. 

Универсальные учебные действия: 

• обеспечивают учащемуся возможность самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства 

и способы их достижения, уметь контролировать и оценивать учебную деятельность и ее 

результаты; 

• обеспечивают успешное усвоение знаний, умений и навыков, формирование 

картины мира, компетентностей в любой предметной области познания. 

Программа формирования УУД у слабовидящих обучающихся устанавливает: 

• ценностные ориентиры начального общего образования данной группы 

обучающихся; 

• определяет состав и характеристики универсальных учебных действий, 

доступных для освоения слабовидящими обучающимися в младшем школьном возрасте; 

• выявляет связь УУД с содержанием учебных предметов, курсов коррекционно-

развивающей области; 

• типовые диагностические задачи для определения уровня и развития УУД. 

Формирование универсальных учебных действий выступает основой реализации 

ценностных ориентиров начального общего образования в единстве процессов обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся. 

Ценностными ориентирами начального общего образования выступают: 

 формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

• чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; 

• восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

 формирование психологических условий развития общения, 

сотрудничества на основе: 



• проявления доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

• уважения к окружающим - умения слушать и слышать партнѐра, признавать 

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учѐтом позиций всех 

участников; 

• адекватного использования компенсаторных способов для решения различных 

коммуникативных задач; 

• опоры на опыт взаимодействий в системе координат "слабовидящий - нормально 

видящий"; 

 развитие ценностносмысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

• принятия и уважения ценностей семьи, д образовательной организации, 

коллектива и стремления следовать им; 

• ориентации на оценку собственных поступков, развития этических чувств (стыда, 

вины, совести) как регуляторов морального поведения; 

• личностного самоопределения в учебной, социально-бытовой деятельности; 

• восприятия «образа Я» как субъекта учебной деятельности; 

• внутренней позиции к самостоятельности и активности; 

• развития эстетических чувств; 

• развитие умения учиться на основе: 

• развития широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

• формирования умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

• развития чувственной основы познания, формирования компенсаторных способов 

учебной деятельности; 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности на основе: 

• формирования самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе 

и к окружающим, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности 

к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

• развития готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности 

за их результаты; 

• формирования целеустремлѐнности и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

• формирования умения противостоять действиям и ситуациям, 



представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах 

своих возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать 

частную жизнь и результаты труда других людей. 

Формирование УУД, обеспечивающих решение задач общекультурного, ценностно-

личностного, познавательного развития учащихся реализуется в рамках целостного 

образовательного процесса в ходе изучения системы учебных предметов и коррекционно-

развивающих дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного 

сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности учащихся. Содержание и 

формы организации учебной деятельности проектируют определенный тип сознания и 

мышления слабовидящих учащихся, учитывая особые образовательные потребности. 

Центральной линией развития младшего школьника с ОВЗ по зрению является 

формирование интеллектуальной деятельности и произвольности всех психических 

процессов. В результате обучения центральными новообразованиями ребенка младшего 

школьного возраста являются: словесно логическое мышление; произвольная смысловая 

память; произвольное внимание; письменная речь; произвольная речь с учетом цели и 

условий коммуникации; интеллектуальные операции (анализ, сравнение, классификация и 

др.), а также организационные, рефлексивные умения, способность к реализации 

внутреннего плана действий. 

Формирование у обучающихся универсальных учебных действий, представляющих 

обобщѐнные действия, открывает слабовидящим возможность широкой ориентации в 

учебных предметах, в строении самой учебной деятельности, способствует освоению 

компонентов учебной деятельности, развитию познавательных и учебных мотивов, что 

оптимизирует протекание процесса учения. 

Способность учащегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, умения и 

компетентности, включая самостоятельную организацию процесса усвоения, т. е. умение 

учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщенные 

действия открывают возможность широкой ориентации учащихся, - как в различных 

предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включая осознание 

обучающимися ее целевой направленности, ценностно-смысловых и операциональных 

характеристик. Таким образом, достижение «умения учиться» предполагает полноценное 

освоение всех компонентов учебной деятельности, которые включают: 

1) познавательные и учебные мотивы, 

2) учебную цель, 



3) учебную задачу, 

4) учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, 

контроль и оценка). 

«Умение учиться» выступает существенным фактором повышения эффективности 

освоения обучающимися предметных знаний, умений и формирования компетенций, 

образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора. 

Функциями универсальных учебных действий выступают: 

• обеспечение слабовидящему обучающемуся самостоятельно осуществлять 

процесс учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и 

способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

• создание условий для личностного развития обучающихся, для успешного и 

эффективного усвоения знаний, умений, навыков и способов деятельности в процессе 

изучения учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей области; 

• оптимизация протекания процессов социальной адаптации и интеграции 

посредством формирования универсальных учебных действий; 

• обеспечение преемственности образовательного процесса. 

Характеристика универсальных учебных действий. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на 

формирование у слабовидящих обучающихся личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных учебных действий. Формирование учебных 

универсальных действий. В результате изучения всех без исключения предметов и курсов 

коррекционно-развивающей области АООП НОО для слабовидящих обучающихся будут 

сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностносмысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми 

этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект 

поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности выделяют три вида действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

• действие смыслообразования, т. е. установление обучающимися связи между 

целью учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения, 

и тем, что побуждает деятельность, ради чего она осуществляется; 



• действие нравственно-этического оценивания усваиваемого содержания, исходя 

из социальных и личностных ценностей, обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные действия обеспечивают организацию обучающимся своей учебной 

деятельности. К ним относятся: 

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено обучающимся, и того, что еще неизвестно; 

• планирование - определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование - предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных 

характеристик; 

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция - внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его продукта; 

• оценка - выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения. 

• волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; 

способность к волевому усилию - к выбору в ситуации мотивационного конфликта и к 

преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные действия включают: 

1.Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств: 

• знаково-символические - моделирование - преобразование объекта из 

чувственной формы в модель, где выделены существенные характеристики объекта 

(пространственно-графическую или знаково-символическую) и преобразование модели с 

целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 

• структурирование; 

• построение речевых высказываний в устной и письменной форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 



зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов 

различных жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная 

ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и 

официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой 

информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

2. Универсальные логические действия: 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных) 

• синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельно достраивая, 

восполняя недостающие компоненты; 

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, 

классификации объектов; 

• подведение под понятия, выведение следствий; 

• установление причинно-следственных связей, 

• построение логической цепи рассуждений, 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

3. Постановка и решение проблемы: 

 формулирование проблемы;

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и учет 

позиции других людей, партнера по общению или деятельности, умение слушать и 

вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми. 

Видами коммуникативных действий являются: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками - определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов - инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

• разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

• управление поведением партнера - контроль, коррекция, оценка действий 

партнера; 



• умение с достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 

которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его 

отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребѐнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют 

образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-

возрастного развития личностной и познавательной сфер ребенка. Процесс обучения 

задает содержание и характеристики учебной деятельности ребенка и тем самым 

определяет зону ближайшего развития указанных универсальных учебных действий - их 

уровень развития, соответствующий нормативной стадии развития и релевантный 

«высокой норме» развития, и свойства. Формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих решение задач общекультурного, ценностно-личностного, 

познавательного развития слабовидящих обучающихся, реализуется в рамках целостного 

образовательного процесса в ходе изучения системы учебных предметов и курсов 

коррекционно-развивающей области, в условиях внеурочной и внешкольной 

деятельности. 

Овладение обучающимися универсальными учебными действиями происходит в 

контексте разных учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей области. 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и способов 

организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для 

формирования УУД. Влияние специфики учебного предмета на освоение 

рассматриваемого универсального учебного действия проявляется, прежде всего, в 

различиях смысловой работы над текстом задачи. Так, при решении математических задач 

необходимо абстрагироваться от конкретной ситуации, описанной в тексте задачи, и 

выделить структуру отношений, которые 



связывают элементы текста. При решении задач гуманитарного цикла учебных предметов 

конкретная ситуация, как правило, анализируется не с целью абстрагирования от ее 

особенностей, а, наоборот, с целью выделения специфических особенностей этих 

ситуаций для последующего обобщения полученной предметной информации. Кроме 

того, задачи гуманитарного цикла требуют отработки компонента обобщенного приема, 

связанного с семантическим и логическим анализом текста с целью его понимания. 

Каждый из предметов УМК «Школа России» помимо прямого эффекта обучения - 

приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование 

универсальных учебных умений: 

• коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации 

общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; 

контролировать и корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; 

• извлекать из текста информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 

• умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и 

отношений между ними; 

• умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения 

общих закономерностей, анализа, синтеза; 

• осуществлять эвристические действия; 

• выбирать стратегию решения; 

• строить и проверять элементарные гипотезы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации 

учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для 

формирования универсальных учебных действий. 
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широкий спектр 

источников 

информации 

познавательные 

логические 

формулирование личных, языко- 

вых, нравственных проблем. Само- 

анализ, синтез, сравнение, группировка, 

причинно-следственные связи, 



 стоятельное создание способов 

решения проблем поискового и 

творческого характера 

логические рассуждения, 

доказательства, практические действия 

 

коммуникативные 

использование средств языка и речи для получения и передачи информации, 

участие в продуктивном диалоге; самовыражение: монологические выражения 

разного типа 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов определяется следующими утверждениями: 

УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить 

взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий: 

 коммуникативные - обеспечивающие социальную компетентность, 

познавательные - общеучебные, логические, связанные с решением проблемы;

 личностные - определяющие мотивационную ориентацию;

 регулятивные, обеспечивающие организацию собственной деятельности;

Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность. 

Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании 

и организации образовательного процесса с учетом возрастно - психологических 

особенностей обучающихся. 

Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 

тематическом планировании, технологических картах. 

Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам 

освоения УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной 

деятельности. 

Отличительной особенностью УМК является то, что основой всех учебных 

предметов выступают понятия «культура», «общение», «познание», 

«творчество». 

Реализация АООП НОО предполагает, что слабовидящий обучающийся получает 

пролонгированные календарные сроки образование, сопоставимое по итогам достижения 

к моменту завершения обучения с образованием обучающихся, не имеющих ограничений 

по возможностям здоровья. 

Планируемые результаты сформированности УУД. 

Освоение АООП НОО, созданной на основе Стандарта, обеспечивает достижение 

слабовидящими трех видов результатов: личностных, метапредметных и предметных. 

УУД могут быть сформированы только в процессе определенной 

учебнокоррекционной деятельности. Важно создать все условия для 



организации такой деятельности с учетом особых образовательных потребностей детей с 

ОВЗ по зрению. Важно изменить сам образовательный процесс: применять эффективные 

формы организации обучения и образовательные технологии, создать

 эффективную информационно-образовательную, 

доступную среду. В результате изучения всех без исключения предметов в начальной 

школе у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия (УУД) как основа умения учиться. 

Обобщѐнным действиям свойствен широкий перенос, т.е. обобщѐнное действие, 

сформированное на конкретном материале какого-либо предмета, может быть 

использовано при изучении других предметов. 

К числу планируемых результатов освоения программы отнесены: 

• личностные результаты - готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностносмысловые 

установки выпускников начальных классов, отражающие их индивидуально-личностные 

позиции, социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ 

российской и гражданской идентичности; 

• метапредметные результаты - освоенные ими универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), составляющие основу умения 

учиться (функциональной грамотности); 

• предметные результаты - система основополагающих элементов научного знания 

по каждому предмету как основа современной научной картины мира и опыт 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, 

специфический для каждой предметной области. 

Для формирования функционально грамотной личности важнейшую роль играют не 

столько предметные результаты, сколько личностные и метапредметные результаты 

деятельности школьников. 

Каждый учебный предмет решает как задачи достижения собственно предметных, 

так и задачи достижения личностных и метапредметных результатов. 

Средствами достижения метапредметных результатов в учебниках прежде всего 

являются: 

- предметное содержание; 

- образовательные технологии деятельностного типа; 

- продуктивные задания. 

Критерии оценки сформированности универсальных учебных действий учащихся: 



• соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 

• соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям. 

В МБОУ ООШ №  3 г. Апатиты  реализация программы формирования УУД по всем 

направлениям строится, прежде всего, с учетом специфики контингента обучающихся. 

Результат освоения программы формирования универсальных учебных действий не может 

быть оценен в привычной для педагогов балльной системе. Достижением ученика следует 

считать освоение каждого учебного действия (при развитии его способности с одного 

уровня на следующий). Заслуживает похвалы, поддержки, одобрения прогресс даже в 

случае перехода умения (учебного действия) с самого низкого - на низкий, с продвинутого 

- на высокий. 

Качество и эффективность реализации программы формирования УУД в 

значительной степени зависят от осознания учителями значимости этого компонента 

начального общего образования, их профессионализма в данной области, учитывая 

особые образовательные потребности детей. 

Любое задание по предмету должно рассматриваться учителем как основание для 

формирования универсальных учебных действий (причем следует точно определить для 

себя какого именно?). 

Определение результативности реализации программы формирования 

универсальных учебных действий на этапе промежуточного контроля и оценки может 

быть осуществлено при помощи психологических методик, методом наблюдения 

учителем, получением информации от родителей (на родительских собраниях, с помощью 

организованных школой социологических опросов). Показателями эффективности работы 

является учебная самостоятельность в выполнении домашней работы, количество 

затрачиваемого времени на подготовительные и собственно учебные действия, 

сформированность навыка самоконтроля. 

Основным методом мониторинга реализации программы УУД для учителя остается 

метод наблюдения и фиксация результатов наблюдений. 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к этому блоку, не является 

предметом итоговой оценки выпускников, но может служить объектом 

неперсонифицированных (анонимных) исследований, направленных на оценку 

результатов деятельности системы образования и образовательного учреждения с позиций 

оценки качества предоставляемых образовательных услуг, гарантированных стандартом 

общего образования. 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального 

общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные УУД как 



основа умения учиться. 

В сфере личностных УУД 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 УУД 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 ее 

реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных УУД 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 приемы решения задач. 

В сфере коммуникативных УУД выпускники приобретут умения учитывать 

позицию собеседника (партнера), 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. 

Система оценки результатов формирования УУД 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 

обучающимися АООП НОО целесообразно опираться на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей 

обучающихся; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 

обучающихся; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоении содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 

слабовидящих, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно разных 

сторон процесса осуществления оценки результатов их образования. Основным 

направлением и целью оценочной 



деятельности в соответствии с требованиями ФГОС НОО слабовидящих являются оценка 

образовательных достижений обучающихся. 

Система оценки достижений обучающимися планируемых результатов освоения 

АООП НОО призвана решать следующие задачи: 

• закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание 

объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, 

формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

• ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие, 

воспитание слабовидящих обучающихся, на достижение планируемых результатов 

освоения содержания учебных предметов НОО, курсов коррекционно-развивающей 

области и формирование универсальных учебных действий; 

• обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП НОО, 

позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов 

НОО. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов освоения обучающимися 

АООП служит сформированность таких метапредметных действий как: 

• речевые, среди которых особое место занимают навыки осознанного чтения и 

работы с информацией; 

• коммуникативные, необходимые для учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, в том числе с обучающимися, не имеющими ограничений по возможностям 

здоровья. 

Оценка метапредметных результатов достижений может осуществляться в процессе 

проведения мониторинговых процедур, содержание которых разрабатывает 

образовательная организация с учетом типологических и индивидуальных особенностей 

обучающихся, их индивидуальных особых образовательных потребностей. Мониторинг, 

обладая такими характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, 

информативность, наличие обратной связи, позволяет осуществить не только оценку 

достижений планируемых результатов, но и корректировать (в случае необходимости) 

организационно-содержательные характеристики АООП НОО. В целях обеспечения 

своевременности и объективности оценки планируемых результатов целесообразно 

использовать две формы мониторинга (стартовую и финишную), в которую входят 

диагностический материал в виде методик, подобранных с учетом особых 

образовательных потребностей детей с ОВЗ по зрению и комплексная работа, для 

выявления уровня сформированности метапредметных результатов. Данные 



обследования исследуются и вносятся в бланк карты индивидуального сопровождения и 

портфолио ученика, где демонстрируется уровень его развития на определенном этап. 

Итоговые результаты в соответствии с ФГОС НОО не подлежат итоговой оценке. 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов. 

Для обеспечения качества и доступности образовательных результатов педагогами 

используются: 

• адаптированные учебные программы; 

• программы коррекционных курсов. 

Каждая ступень общего образования — самоценный, принципиально новый этап в 

жизни обучающегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с

 окружающим миром, изменяется социальный статус, 

возрастает потребность в самовыражении, самосознании и самоопределении. 

Образование на ступени основного общего образования, с одной стороны, является 

логическим продолжением обучения в начальной школе, а с другой стороны, является 

базой для подготовки завершения общего образования на ступени среднего общего 

образования, перехода к профильному обучению, профессиональной ориентации и 

профессиональному образованию. 

Содержание основного общего образования ориентировано на продолжение 

формирование основных сторон личности (познавательной культуры, коммуникативной 

культуры, нравственной культуры, трудовой культуры и физической культуры). 

Коррекционная направленность обучения в 1-4 классах ориентирует коллектив на 

развитие у школьников познавательной деятельности, психических процессов, 

осуществление задач по адаптации детей в школе, их подготовку к последующему 

образованию. На всех этапах обучения проблема профилактики, поддержания здоровья и 

нарушенного зрения учащихся является определяющей. 

Результативность усвоения общеобразовательных программы достигается за счет 

разнообразия в выборе методик и форм организации деятельности учащихся на уроке. 

Основными задачами основного общего образования являются: 

• формирование ценностно-смысловых установок, 

• развитие интереса к учебе, 

• целенаправленное формирование и развитие познавательных потребностей и 

способностей обучающихся с нарушением зрения средствами различных предметов и 

использованием специфических методов и форм обучения и воспитания, адекватных 

возможностям слабовидящих детей. 



Реализация специальных задач по коррекции недостатков развития обучающихся и 

компенсации их нарушенных функций в процессе обучения проводится в сочетании со 

специальными индивидуальными и групповыми (подгрупповыми) коррекционными 

занятиями (развитие зрительного восприятия, осязания, мелкой моторики, мимики и 

пантомимики, социально-бытовая ориентировка, исправление недостатков речевого 

развития, адаптивной физкультуры, ритмики и др.) сочетание этих занятий с обучением 

создаѐт оптимальные условия для всестороннего развития обучающихся со зрительным 

дефектом, обеспечивая при этом возможность эффективного усвоения программного 

материала. 

Коррекционные курсы дополняют и расширяют возможности слабовидящих 

обучающихся в успешности овладения знаниями и умениями программного материала. 

Все общеобразовательные и коррекционные курсы подкрепляют и дополняют друг 

друга и направлены на комплексный учебно-воспитательный процесс, обеспечивающий: 

• стимуляцию сенсорно-перцептивной деятельности (развитие всех 

форм восприятия); 

• развитие моторики и способов обследования и изготовления реальных предметов 

и их изображений, моделей; 

• формирование навыков социально-бытовой ориентировки; 

• развитие мимики и пантомимики; 

• активизацию социальных потребностей и развитие умений работать 

самостоятельно и в различных объединениях; 

• развитие познавательной активности и познавательных интересов; 

• развитие эмоционально-волевой сферы и положительных качеств личности. 

Каждый общеобразовательный и коррекционный курс на ступени начального 

общего образования своим содержанием подготавливает учащихся к переходу на 

следующую ступень общего образования. 

На второй ступени обучения продолжается формирование познавательных 

интересов учащихся и их самообразовательных навыков, закладывается фундамент общей 

образовательной подготовки школьников. 

Учебный план классов первой ступени обеспечивает преподавание предметов, 

расширяя и углубляя знания учащихся. 

В 1-4 классах у обучающихся на основе усвоения научных понятий закладываются 

основы теоретического, формального и рефлексивного мышления, появляются 

способности рассуждать на основе общих посылок. Контролируемой и управляемой 

становится речь (обучающийся способен 



осознанно и произвольно строить свой рассказ), а также другие высшие психические 

функции — внимание и память. У учащихся впервые начинает наблюдаться умение 

длительное время удерживать внимание на отвлечѐнном, логически организованном 

материале. Интеллектуализируется процесс восприятия — отыскание и выделение 

значимых, существенных связей и причинно-следственных зависимостей при работе с 

наглядным материалом, т. е. происходит подчинение процессу осмысления первичных 

зрительных ощущений. 

Особенностью содержания современного начального общего образования является 

не только ответ на вопрос, что обучающийся должен знать (запомнить, воспроизвести), но 

и формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, 

познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации 

самостоятельной учебной деятельности. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 

деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого 

учебного предмета, даѐт возможность объединить возможности всех учебных предметов 

для решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей 

образования. В то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в 

отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон 

окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации 

учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-

эстетической и коммуникативной деятельности обучающихся. Это определило 

необходимость выделить в примерных программах не только содержание знаний, но и 

содержание видов деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие 

творческое применение знаний для решения жизненных задач, социального и учебно-

исследовательского проектирования. Именно этот аспект примерных программ даѐт 

основание для утверждения гуманистической, личностно и социально ориентированной 

направленности процесса образования на данной ступени начального образования. 

В соответствии с системно - деятельностным и дифференцированным подходами, 

составляющими методологическую основу требований ФГОС НОО для детей с ОВЗ по 

зрению, содержание планируемых результатов описывает и характеризует обобщѐнные 

способы действий с учебным материалом, позволяющие учащимся успешно решать 

учебные и учебно-практические задачи, в том числе задачи, направленные на отработку 



теоретических моделей и понятий и задачи по возможности максимально 

приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

В данном разделе ООП НОО приводится основное содержание учебных предметов, 

курсов на ступени основного общего образования: 

Учебные программы по предметам включают: 

• пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального 

общего образования с учѐтом специфики учебного предмета; 

• общую характеристику учебного предмета, курса; 

• описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

• личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса; 

• содержание учебного предмета, курса; 

• тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности; 

• описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса; 

• планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 

Приложением к данному разделу с полным изложением программ учебных 

предметов, курсов, предусмотренных к изучению на ступени основного общего 

образования, в соответствии со структурой, установленной в ФГОС НОО, является 

«Основное содержание учебных предметов, курсов». 

2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования 

Пояснительная записка 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания (далее Программа) 

создана на основе Федерального закона от 29.12.2012 N 273 -ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации», Концепции духовно-нравственного воспитания российских 

школьников, Программы воспитания и социализации обучающихся, в строгом 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - 

Стандарт) и с учетом проектов примерных адаптированных основных образовательных 

программ начального общего образования (далее - АООП НОО) для слабовидящих 

обучающихся. 

Данная Программа содержит теоретические положения и методические 

рекомендации по организации целостного пространства духовно-нравственного развития 

слабовидящих обучающихся начального общего образования с учетом их возрастных, 

типологических, 



индивидуальных и особых образовательных потребностей. Такое пространство, 

определяемое иначе как уклад школьной жизни, интегрировано в урочную, внеурочную и 

внешкольную деятельность, в совместную - педагогическую работу образовательной 

организации, семьи и других организаций, с которыми сотрудничает школа. 

При разработке программы духовно-нравственного развития, воспитания 

начального общего образования для слабовидящих обучающихся, были 

проанализированы: психологическая готовность слабовидящих обучающихся к работе; их 

индивидуальные особенности; запросы родителей; взаимодействие с учреждениями 

дополнительного образования; материальное и методическое обеспечение. 

Для организации и полноценного функционирования воспитательного процесса 

требуются согласованные усилия многих социальных субъектов: школы, семьи, 

общественных организаций, включая учреждения дополнительного образования, 

культуры и спорта. 

Ведущая, содержательно определяющая роль в создании социально - открытого 

уклада школьной жизни принадлежит педагогическому коллективу школы. Программа 

духовно-нравственного развития, воспитания слабовидящих обучающихся содержит 

четыре раздела. 

Первый - «Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания 

слабовидящих обучающихся», раскрывает конкретную цель и задачи духовно-

нравственного развития младших школьников. 

Во втором разделе «Содержание воспитательной работы школы» раскрыты 

основные подходы к организации воспитания, задачи духовно-нравственного развития 

конкретизируются с учетом направления воспитания. В каждом из направлений 

воспитания раскрывается соответствующая система базовых ценностей, а так же 

приводятся основные виды деятельности и формы занятий с учащимися. 

В третьем разделе «Результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

слабовидящих обучающихся», определены ценностные отношения, представления, 

знания, опыт, которые должны быть сформированы у младших школьников по каждому 

из направлений воспитания. 

Четвертый раздел «Критерии эффективности развития Программы духовно-

нравственного развития и воспитания слабовидящих обучающихся» предлагает ряд 

методик для изучения результата духовно-- нравственного развития младших 

школьников, динамики нравственного развития, анализа состояния воспитательного 

процесса. 

В приложениях представлены: 



 Календарный план ключевых традиционных школьных дел и 

праздников

 Программы клубной деятельности для воспитанников начального общего 

образования.

 Формы внеурочной работы с детьми.

Рассмотрим основное содержание Программы сжато в виде схемы, а затем - в виде 

текста. 

Цели и задачи 

Духовно-нравственное воспитание - педагогически организованный процесс 

усвоения и принятия обучающимися базовых национальных ценностей, освоение системы 

общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей 

многонационального народа Российской Федерации. 

Духовно-нравственное развитие - осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим 

людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

Общей целью является воспитание, социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, 

инициативного, компетентного гражданина России. 

Воспитание - составная часть образовательного процесса. Цель образовательного 

процесса в понимании - развитие и воспитание функционально грамотной личности, 

человека нравственного, культурного, деятельного созидателя, гражданина, овладевшего 

общечеловеческими и национальными ценностями. 

Соответственно воспитание - это процесс принятия человеком важных правил и 

идей (ценностей), которые определяют поведение человека в обществе на разных 

ступенях его развития. В педагогическом смысле воспитание - процесс не стихийный, а 

целенаправленный, осознаваемый и педагогом, и учащимися. Следовательно, 

воспитательная цель - развитие определѐнных человеческих качеств личности, 

отражающих своеобразный нравственный портрет школьника. 

Что представляет собой нравственный портрет идеально воспитанного младшего 

школьника? 

Для этого достаточно перевести все основные ценности в форму желаемых качеств 

личности. Получится примерно следующее: 

Добрый, не причиняющий зла живому. 



Честный и справедливый. Любящий 

и заботливый. Трудолюбивый и 

настойчивый. 

Творящий и оберегающий красоту мира. 

Стремящийся к знаниям и критично мыслящий. 

Смелый и решительный. 

Свободолюбивый и ответственный. 

Самостоятельный и законопослушный. 

Чувствующий свою связь со своим народом, страной, культурой. Бережно 

относящийся к слову, к своим речевым поступкам. 

Патриотичный (готовый поступиться своими интересами ради «своих» - класса, 

школы, города, России). 

Толерантный (уважающий других, не похожих на него). 

Надо отдавать себе отчѐт, что постоянное и неизменное проявление этих качеств - 

идеал, то есть недостижимый результат, к которому, однако, надо стремиться. 

Задачи 

Чтобы помочь человеку развить в себе вышеперечисленные качества, необходимо 

ставить конкретные задачи. Перечень воспитательных задач - это перечень ценностей, 

которые ребенок должен присвоить, с точки зрения общества, т.е. нас. 

В программе используется систематизация ценностей - по условным 

«направлениям воспитательной работы», которые образно отражают цели развития 

духовного мира школьника. 

«ДОБРО» - ДОБРЫЕ ЧУВСТВА, МЫСЛИ И ПОСТУПКИ 

(Воспитание нравственных чувств, этического сознания и готовности совершать 

позитивные поступки, в том числе речевые) 

«ГРАЖДАНИН» - ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 

(Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека) 

«ЗОЖ» - ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 

(Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни) 

«КРАСОТА» - ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

(Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях) 

«ТРУД» - ТРУД, ТВОРЧЕСТВО, ПОЗНАНИЕ 

(Воспитание трудолюбия, творческого отношения к познанию, учению, труду, 

жизни) 



ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛЕЗНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ - является 

составляющей частью в каждом из направлений воспитательной работы, которая 

включает в себя - развитие способности использовать сформированные представления 

(нравственные и социальные), (способы деятельности, положительные личностные 

качества в реальной жизни). 

Задачи воспитания классифицированы по направления, каждое из которых будучи 

тесно связаны с другими, раскрывает одно из существенных сторон духовно - 

нравственного развития младших школьников. 

Принципы воспитания: 

• нравственный пример педагога - нравственность учителя, моральные нормы, 

которыми он руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, его 

отношение к своему педагогическом) труду, к ученикам, коллегам; 

• социально-педагогическое партнерство - целесообразные партнерские отношения 

с другими субъектами социализации: семьей, 

общественными 

организациями и традиционными российскими религиозными объединениями, 

учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ; 

• индивидуально-личностное развитие - педагогическая поддержка личности в 

раскрытии ее способностей, таланта, передача ей системных научных знаний, умений, 

навыков и компетенций, с учетом образовательных потребностей, опорой на сохранные 

анализаторы; в развитии нравственных чувств и представлений, обогащении и социально-

нравственного опыта, что послужит самоопределению личности и успешной ее 

социализации. 

• интегративности программ духовно-нравственного воспитания - интеграция 

духовно-нравственного развития и воспитания в основные виды деятельности 

обучающихся: урочную, внеурочную и общественно полезную; 

• социальной востребованности воспитания - соединение духовно- нравственного 

развития и воспитания с жизнью, реальными социальными проблемами, которые 

необходимо решать на основе морального выбора. 

Каковы особенности развития и воспитания личности слабовидящего 

школьника? 

Полноценная интеграция детей с ОВЗ в общество во многом зависит от того, 

насколько профессионально, с пониманием всех проблем, имеющихся у лиц с 

отклонениями в развитии, решается вышеназванная задача. И ключевая роль в решении 

данной задачи отводится образованию, т.к. школа - единственный социальный институт, 

через который проходит каждый гражданин России. 



В современных условиях возрастает значение педагогической целесообразности в 

организации образа и порядка жизни детей с нарушениями зрения, обеспечивающих 

школьникам возможность реализации жизненных планов во взрослой самостоятельной 

жизни. 

Наши педагоги зачастую сталкиваются с тем, что в школу поступают дети с 

особенностями физического развития (слабовидящие), которые имеют ряд вторичных и 

третичных дефектов. Им сложно принять позицию школьника и осознать появление 

нового сообщества «класса», устанавливать межличностные отношения. При 

слабовидении затрудняется взаимодействие человека со средой. Ребѐнок испытывает 

трудности в установлении социальных связей и отношений. Существуют затруднения в 

деловом и свободном общении в системе «нормально видящий - слабовидящий». 

Слабовидящим характерно своеобразие речевого развития (некоторое снижение динамики 

в развитии и накоплении языковых средств и выразительных движений, слабая связь речи 

с предметным содержанием, особенности формирования речевых навыков, недостаточный 

запас слов, обозначающих признаки предметов и пространственные отношения, 

трудности вербализации зрительных впечатлений и др.) Нередко возникают трудности 

овладения социально-бытовыми умениями и навыками. Недостаточность бытовых умений 

может провоцироваться и проблемами в психомоторике ребѐнка - низким уровнем 

координации. Нарушение физического развития слабовидящих детей, снижение 

двигательной активности обусловлено обедненностью чувственного опыта, своеобразием 

физического развития (нарушение координации, точности, объема движений, сочетание 

движений глаз, головы, тела, рук и др.). Слабовидящие дети имеют ограничения в сфере 

чувственного отражения окружающего, что затрудняет их пространственную 

ориентировку, освоение точных предметно- 

-практических действий. 

Поэтому реализация программного содержания духовно-нравственного развития, 

воспитания связана с созданием условий, обеспечивающих включение младшего 

школьника в разные виды деятельности, что создает основу для деятельностного освоения 

слабовидящих обучающимися базовых национальных, нравственно-этических, 

эстетических ценностей. 

Инструменты реализации программы 

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, 

социальных и культурных практик с помощью следующих инструментов: 

• авторские учебно-методические комплексы «Школа России»; 

• средовое проектирование; 



• социальные проекты в школе. 

УМК «Школа России» 

В содержание системы учебников «Школа России» заложен огромный 

воспитывающий и развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно 

реализовывать целевые установки, заложенные в «Концепции духовно - нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России». 

Важнейшая задача российской школы — становление российской гражданской 

идентичности обучающихся, в комплексе учебников «Школа России» реализуется 

различными средствами. 

Во-первых, отбор содержания учебною материала осуществлен с ориентацией на 

формирование базовых национальных ценностей. Средствами разных предметов системы 

учебников «Школа России» в детях воспитываемся благородное отношение к своему 

Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным, природным и 

культурным ценностям, уважительное отношение ко всем народам России, к их 

национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным 

символам Российской Федерации. 

Дети, обучающиеся по системе учебников «Школа России» знакомятся с образцами 

служения Отечеству, постигают причастность каждого человека, каждой семьи к жизни 

России, осознают значимость усилий каждого для благополучия и процветания Родины, 

чтобы уже в этом возрасте почувствовать себя маленькими гражданами великой страны. 

Во-вторых, родиноведческие и краеведческие знания, содержательное, 

дидактическое и методическое обеспечение которых составляем значительную часть 

содержания учебников. Учитывая особенности предметных областей учебного плана 

начального общего образования ФГОС и возрастные психологические особенности 

младших школьников, одной из важнейших задач является развитие у ребенка интереса, 

переходящего в потребность к познанию, изучению своей страны, ее прошлого и 

настоящего, ее природы и общественной жизни, ее духовного и культурного величия. 

В третьих, поликультурность содержания системы учебников «Школа России» 

носит сквозной характер. Она обеспечивается в каждой предметной линии, с учетом 

предметной специфики и отражает многообразие и единство национальных культур 

народов России, содействуя формированию у обучающихся толерантности, способности к 

межнациональному и межконфессиональному диалогу, знакомству с культурами народов 

других стран мира. 

В этой связи, важное место в системе учебников «Школа России» 



занимает курс «Основы религиозных культур и светской этики». Курс органично 

интегрирован в систему учебников «Школа России» для решения задачи формирования у 

младших школьников мотивации к осознанному нравственному поведению, основанному 

на знании и уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа 

России, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

Ценностные ориентиры учебного предмета ИЗО 

Приоритетная цель начального художественного образования - развитие культуры 

творческой личности школьника - обусловлена уникальностью и значимостью 

изобразительного искусства как предмета, предполагающего эстетическое развитие 

ребѐнка, воспитание духовно-нравственных ценностных ориентиров, уважения к культуре 

и искусству народов многонациональной России и других стран мира; формирование 

ассоциативно-образного мышления и интуиции. 

По сравнению с другими учебными предметами, развивающими рационально-

логическое мышление, изобразительное искусство направлено на развитие эмоционально-

образного, художественного типа мышления, что является условием становления 

интеллектуальной деятельности растущей личности, обогащения еѐ духовной сферы и 

художественной культуры. 

Ценностные ориентиры учебного предмета «Литературное чтение» 

Речевая деятельность (слушание, говорение, чтение, письмо) - это основное 

доступное всем средство самопознания, самовыражения и развития творческих 

способностей. Овладение системой языка, навыками речевой деятельности позволяет 

лучше понять себя и других, овладеть системой нравственных и эстетических ценностей. 

Целью обучения литературному чтению в начальной школе является: 

 формирование всех видов речевой деятельности младшего школьника 

(слушание, чтение, говорение, письмо);

 потребности начинающего читателя в чтении как средстве познания мира и 

самопознания;

 читательской компетентности младшего школьника, которая определяется 

владением техникой чтения и способами освоения прочитанного (прослушанного) 

произведения, умением ориентироваться в книгах и приобретением опыта 

самостоятельной читательской деятельности;

 готовности обучающегося к использованию литературы для своего духовно-

нравственного, эмоционального и интеллектуального самосовершенствования, а также к 

творческой деятельности на основе читаемого.

Поскольку стандарты нового поколения опираются на деятельностную 



парадигму образования, постулирующую в качестве цели образования развитие личности 

учащегося на основе освоения им способов деятельности, данная программа 

ориентирована на реализацию коммуникативно - деятельностного подхода к обучению 

чтению. 

Ценностные ориентиры содержания курса «Математика» 

Математика является важнейшим источником принципиальных идей для всех 

естественных наук и современных технологий. Весь научно технический прогресс связан с 

развитием математики. Владение математическим языком, алгоритмами, понимание 

математических отношений является средством познания окружающего мира, процессов 

и явлений, происходящих в природе и в обществе. Поэтому так важно сформировать 

интерес к учебному предмету 

«Математика» у младших школьников, который станет основой для дальнейшего 

изучения данного предмета, для выявления и развития математических способностей 

учащихся и их способности к самообразованию. 

Математическое знание - это особый способ коммуникации: в процессе обучения 

математике осуществляется приобщение подрастающего поколения к уникальной сфере 

интеллектуальной культуры. 

Овладение различными видами учебной деятельности в процессе обучения 

математике является основой изучения других учебных предметов, обеспечивая тем 

самым познание различных сторон окружающего мира. 

Успешное решение математических задач оказывает влияние на эмоционально - 

волевую сферу личности учащихся, развивает их волю и настойчивость, умение 

преодолевать трудности, испытывать удовлетворение от результатов интеллектуального 

труда. 

Ценностные ориентиры содержания курса «Окружающий мир» 

Основной особенностью содержания курса «Окружающий мир» является его 

интегративный характер. В едином курсе объединяются знания о природе, человеке, 

обществе, важнейших событиях в истории российского государства. Человек предстаѐт 

перед учениками как биосоциальное существо, часть живой природы и член общества: 

член семьи, коллектива учеников, сообщества жителей родного края, гражданин 

государства. Это позволяет объединить в едином курсе знания о природе и социальной 

действительности, что создаѐт условия для формирования у учащихся необходимых 

обществу нравственных и мировоззренческих убеждений. В содержание интегрируются на 

доступном данному возрасту уровне обществоведческие, исторические, физические, 

химические, биологические, географические, астрономические, экологические знания, что 

позволяет осуществить очень важную пропедевтическую роль курса для дальнейшего 

изучения предметов 



естественного и гуманитарного циклов в основной школе. 

Интегративный подход даѐт возможность ученику воспринять окружающий мир как 

единое целое, в котором все компоненты связаны, осознать богатство и сложность этого 

мира, узнать разные способы взаимодействия с ним. 

В процессе изучения предмета «Окружающий мир» младшие школьники получают 

возможность систематизировать, расширять, углублять полученные ранее (в семье, в 

дошкольном учреждении, из личного опыта взаимодействия с природой и людьми) 

представления о природных и социальных объектах, осмысливать характер 

взаимодействий человека с природой, особенности взаимоотношений внутри отдельных 

социальных групп (семья, класс, школа). Осваивая правила безопасного, экологически 

грамотного и нравственного поведения в природе и обществе, младшие школьники 

осознают важность здорового образа жизни, уважительного и внимательного отношения к 

окружающим людям (разного возраста, разной национальности, с нарушением здоровья и 

др.), бережного отношения к природе, историческим и культурным ценностям. Усвоение 

учащимися элементарных знаний о природе, человеке, обществе, о важнейших событиях в 

истории Отечества и освоение разных способов познания окружающей действительности 

(наблюдение, эксперимент, измерения, классификация и др.) создают условия для их 

успешного продолжения образования в основной школе. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

«Окружающий мир» 

 Мир многогранен, интересен и всѐ время изменяется - необходимо наблюдать 

и познавать его.

 Наука, искусство, религия, как способы познания человеком самого себя, 

природы и общества.

 Природа жизненно необходима и ранима - нужно знать об этом и беречь еѐ 

красоту и гармонию. Природа планеты - общее достояние человечества, еѐ сохранение - 

важнейшая задача всех народов Земли.

 В мире и в России живут разные народы - надо уважать их обычаи и 

традиции, жить с ними в дружбе и согласии. Опыт человечества и предков богат и 

пригодится в жизни - следует изучать и уважать его.

 Личность, уважающая ценности семьи и общества, любящая своѐ Отечество, 

хранящая традиции своих предков, готовая к сотрудничеству со сверстниками и 

взрослыми, адекватно ориентирующаяся в современном конфликтном, динамично 

меняющемся мире, свободно выбирающая собственную жизненную позицию и 

уважающая мнения других, - основа жизнеспособности, духовно-нравственной 

консолидации, развития и



благополучия российского общества. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Русский язык» 

Язык является средством общения людей, важнейшим средством коммуникации, 

поэтому знакомство с системой языка должно предполагать обучение младших 

школьников овладению этим средством для осуществления эффективного, 

результативного общения. Вот почему данному курсу придана коммуникативная 

направленность. 

Русский язык является государственным языком Российской Федерации, средством 

межнационального общения, родным языком русского народа, явлением национальной 

культуры. Поэтому освоение детьми русского языка, осознание его богатых 

возможностей, красоты, признание его значения в жизни человека и общества важно для 

духовно-нравственного становления личности. Воспитание у школьника уважительного 

отношения к русскому языку и к себе как его носителю, обучение ответственному, 

бережному обращению с языком, умелому его использованию в процессе общения 

следует рассматривать как компонент личностного развития ребѐнка, компонент 

становления его гражданственности. 

Язык - это явление культуры, поэтому качество владения языком, грамотность 

устной и письменной речи являются показателями общей культуры человека. Помощь 

младшим школьникам в осознании этого факта и на его основе формирование стремления 

полноценно владеть языком в устной и письменной форме - второй компонент 

личностного развития ребѐнка, компонент становления его культурного облика. 

Русский язык в системе школьного образования является не только предметом 

изучения, но и средством обучения. Поэтому освоение русского языка и всех видов 

речевой деятельности на нѐм является основой успешного изучения всех других учебных 

предметов, в том числе основой умения получать, преобразовывать, фиксировать и 

передавать информацию. Этим определяется статус предмета «Русский язык» в системе 

начального общего образования. 

Ценностные ориентиры, формируемые в учебном предмете 

«Технология» 

Базовыми ценностными ориентирами содержания общего образования, 

положенными в основу данной программы, являются: 

 формирование у ученика широких познавательных интересов, желания и 

умения учиться, оптимально организуя свою деятельность, как важнейшего условия 

дальнейшего самообразования и самовоспитания;

 формирование самосознания младшего школьника как личности:



его уважения к себе, способности индивидуально воспринимать окружающий мир, иметь и 

выражать свою точку зрения, стремления к созидательной деятельности, 

целеустремлѐнности, настойчивости в достижении цели, готовности к преодолению 

трудностей, способности критично оценивать свои действия и поступки; 

 воспитание ребѐнка как члена общества, во-первых, разделяющего 

общечеловеческие ценности добра, свободы, уважения к человеку, к его труду, принципы 

нравственности и гуманизма, а во-вторых, стремящегося и готового вступать в 

сотрудничество с другими людьми, оказывать помощь и поддержку, толерантного в 

общении;

 формирование самосознания младшего школьника как гражданина, основ 

гражданской идентичности;

 воспитание в ребѐнке чувства прекрасного, развитие его эстетических 

чувств, вкуса на основе приобщения к миру отечественной и мировой культуры, 

стремления к творческой самореализации;

 воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей среды, к 

себе и своему здоровью.

Направленность образовательного процесса на достижение указанных ценностных 

ориентиров обеспечивается созданием условий для становления у учащихся комплекса 

личностных и метапредметных учебных действий одновременно с формированием 

предметных умений. 

Средовое проектирование 

Создание среды, школьного пространства духовно-нравственного воспитания и 

развития учащихся, культуры общения, школьных традиций, формы одежды, является 

важнейшей задачей деятельности школы, именно в этом пространстве декларируются, 

осмысливаются, утверждаются, развиваются и реализуются нравственные ценности. 

Для функционирования духовно-нравственного пространства созданы все условия: 

- определение классных руководителей, воспитателей, педагогов 

дополнительного образования; 

- осуществление педагогическое, психологическое, логопедическое, 

социальное и медицинское сопровождение учащихся; 

- проведение методические объединения классных руководителей, 

воспитателей, предметные объединения; 

- работа системы повышения квалификации и улучшения материальных условия. 

- наличие образовательного и воспитательного пространства для 

воспитания, обучения и развития детей; 



- высокий уровень профессиональной подготовки педагогов; 

- наличие модифицированных воспитательных и дополнительных 

образовательных программ; 

- наличие исследовательской работы и использование результатов этой работы в 

личностно ориентированном воспитании; 

- обеспечение коррекционно-развивающего пространства и социального 

партнерства. 

- соответствие уровня воспитанности детей существующим критериям. В 

 школе организованы подпространства, позволяющие учащимся: 

изучать и осваивать: 

 символы российской государственности и символы Мурманской области 

(стенды в коридорах школы, например: «Символика России, Мурманской области, города 

Апатиты»);

 общенациональные, муниципальные и школьные праздники;

 историю, культурные традиции.

узнавать: 

 достижения учащихся и педагогов школы;

 выпускников школы, которыми она гордится, наличие стендов «В Апатитах мы 

живем», «Профориентация: куда пойти учиться»;

 связи школы с социальными партнерами;

ощущать: 

 гордость быть учеником, учеником данной школы, города, страны;

осваивать культуру общения и взаимодействия с другими 

учащимися и педагогами: 

 выставки, экспозиции работ детей и родителей в рекреациях, используемые в 

воспитательном процессе (согласно календаря традиционных школьных дел и 

праздников);

усваивать ценности здорового образа жизни: 

 наличие специально оборудованных малого и большого спортивного залов;

 наличие стендов «Спортивная жизнь», «Основы безопасности»,

«Уголок пожарной безопасности», «Социально-психологическое сопровождение», «Закон 

и дети»; 

демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной 

деятельности. 



Социальные проекты 

 

Виды проектов  

Путешествия проект предполагает организацию различных путешествий, в том числе и 

заочных (видеопутешествия, экскурсии, турпоходы, экспедиции), 

содержательно взаимосвязанных с 

духовно-нравственным аспектом содержания учебных предметов. 

Встречи проект предполагает организацию встреч с интересными людьми разных 

возрастов, профессий, как средство воспитания учащихся на 

личных примерах 

Искусство проект предполагает реализацию программы посещения музеев, 

концертных залов, театров, выставок, в том числе и заочных. 

Шефство проект предполагает организацию шефской помощи 5-9-х классов 

подшефным младшим классам при организации и проведении 

различных классных и школьных мероприятий 

В школе реализуются следующие социальные проекты: 

Путешествия - проект предполагает организацию различных путешествий 

(видеопутешествия, экскурсии, турпоходы, экспедиции), содержательно взаимосвязанных 

с духовно-нравственным аспектом содержания учебных предметов. 

Встречи - проект предполагает организацию встреч с интересными людьми разных 

возрастов, профессий, как средство воспитания учащихся на личных примерах. 

Искусство - проект предполагает реализацию программы посещения музеев, 

концертных залов, театров, выставок и т.д. 

Шефство - проект предполагает организацию шефской помощи 5-9-х классов 

подшефным младшим классам при организации и проведении различных классных и 

школьных мероприятий. 

Содержание воспитательной работы 

Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, 

когда каждый педагог сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы 

духовных и нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной 

программы, стремясь к их реализации практической жизнидеятельности: 

- содержание и построение уроков; 

- способах организации совместной деятельности взрослых и детей; 

- в учебной и внеучебной деятельности; 

- в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 

- в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной 



деятельности учащихся; 

- в специальных событиях; 

- в личном примере ученикам. 

Организация такого пространства и его полноценного функционирования требуется 

согласованные усилия всех социальных субъектов - участников воспитания: семьи, 

общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и организации, 

учреждения дополнительного образования, культуры и спорта. 

Реализация программного содержания духовно- нравственного развития, воспитания 

требует от образовательной организации создания необходимых условий, 

обеспечивающих включение слепого и слабовидящего обучающегося в разные виды 

деятельности, что создает основу для деятельностного основания обучающимися базовых 

национальных, нравственно - этических, эстетических ценностей. В то же время в 

программу должны быть включены мероприятия, способствующие интеграции 

слабовидящего обучающегося в широкий социум. 

Поскольку человека реально воспитывает сама жизнь, среда общения, а не 

отдельные школьные мероприятия, то многие воспитательные шаги спланировать 

невозможно. Осмысление ценности может предшествовать практике, а может произойти и 

значительно позже. Так, например, далеко не каждый школьник может сформулировать, 

что такое справедливость, но регулярно использует суть этого понятия в отношениях с 

другими, заявляя: 

«это несправедливо» или «так будет справедливо». 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и 

ориентиры требует включение ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной 

ценности, определение собственного отношения к ней, формирование опыта 

созидательной реализации этих ценностей на практике. 

Деятельность педагогического коллектива должна быть направлена на то, чтобы 

обеспечить у учащихся способности ориентироваться, быть социально - 

адаптированными, делать ценностный выбор и одновременно быть открытым миру, 

доверять ему и эффективно действовать в нем. Соответственно воспитания для педагогов 

это процесс не стихийный, а целенаправленный и выстроенный. Осознанная цель (портрет 

желаемых человеческих качеств) переводится в конкретные задачи (передача системы 

ценностей), под которые подбираются средства решения, способные развить нужные 

качества личности, помочь ребѐнку принять духовные ценности в свой внутренний мир. 

Основой любых средств воспитания является то, что можно условно обозначить как 

доброе дело. Большинство добрых дел, составляющих 



процесс воспитания, возникает на уроках, переменах, на школьном дворе спонтанно. В то 

же время вполне поддаѐтся планированию та часть «добрых дел», которые принято 

называть системой воспитательных мероприятий (праздники, экскурсии, классные часы, 

специальные уроки и т.п. 

Главным в каждом из этих случаев является то, что находящийся рядом с ребѐнком 

взрослый помогает ему отрефлексировать ситуацию, т.е. задуматься над происходящим, 

сделать для себя выводы, что здесь хорошо или плохо, как надо поступать в дальнейшем. 

Именно это превращает конкретное доброе дело в часть бесконечного процесса 

воспитания и становления личности. 

Механизм принятия учеником конкретных ценностей (идей, правил поведения) 

обеспечивают определѐнные средства: осмысление ценностей и практические действия на 

их основе. 

Младший школьник осмысливает ценность (идею, правило) и пытается 

использовать в своей речи, на словах. Таким образом, ценность начинает приниматься 

внутренним миром ребенка, происходит приращение нравственных представлений и 

понятий. Поэтому далее в Программе такой уровень освоения ценности будет называться 

«Понятие». 

Действие, направляемое ценностью, - это конкретная ситуация, требующая выбора и 

осуществления поступка с учѐтом известных ребѐнку идей и правил поведения 

(ценностей). Поэтому далее в Программе такой уровень освоения ценности будет 

называться «Действие». 

Всѐ многообразие добрых дел, которые могут происходить в школе, традиционно 

разделяют на три официальных вида деятельности - урочная, внеурочная, внешкольная 

(общественно - полезная). 

Виды деятельности Что происходит 

 

Урочная деятельность - 

ценностные знания и опыт, 

приобретаемые в рамках 

учебной деятельности. 

Здесь осмысление ценностей («приращение нравственных 

представлений и понятий») происходит при решении 

нравственнооценочных заданий по литературному чтению, 

окружающему миру и другим предметам, имеющим личностные 

линии развития. Проявление же ценностей «на деле» 

обеспечивается активными образовательными технологиями, 

требующими коллективного взаимодействия. 

Внеурочная деятельность - 

ценностные знания и опыт, 

приобретаемые в рамках 

внеучебной деятельности. 

 

Приобретается учениками в ходе участия в специально 

организованных беседах, классных часах, праздниках, экскурсиях, 

театральных представлениях, работе кружков и т.д. 

Общественно-полезная 

деятельность - начальный 

гражданский опыт. 

Приобретается в процессе решения реальных общественно 

значимых задач или их моделей (добровольное сознательное 

участие в озеленении своего двора, создании книги памяти своей 

школы и т.п.). 



Духовно - нравственное развитие и воспитание слабовидящих учащихся 

осуществляется не только образовательной организацией, но и семьей, внешкольными 

учреждениями по месту жительства. Взаимодействие школы и семьи имеет решающее 

значение для организации нравственного уклада жизни младшего школьника. 

Педагогическая культура родителей - один из самых действенных факторов духовно- 

нравственного развития, воспитания младших школьников. Уклад семейной жизни 

представляет собой один из важнейших компонентов нравственного уклада жизни 

обучающихся. В силу этого повышение педагогической культуры родителей необходимо 

рассматривать как одно из важнейших направлений воспитания младших школьников. 

Для этого используются различные формы взаимодействия семьи и школы: 

• родительские собрания и конференции; 

• индивидуальные консультации; 

• педагогический практикум; 

• родительский лекторий; 

• семейная гостиная; 

• родительские недели. 

Программа духовно - нравственное развитие и воспитание начального общего 

образования слабовидящих обучающихся это своеобразный воспитательный маршрут, 

который прокладывается по направлениям внеурочной, урочной и внешкольной 

деятельности. 

Результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

Результат в данном случае - это принятие человеком конкретных духовных 

ценностей: правил или идей. Это принятие может произойти: 

- на словах, т.е. осознание ценностей, оценка поступков, заявление своей позиции; 

- на деле, т.е. проявляться в действиях человека, в его поступках. 

Только при наличии второго уровня - дела - можно говорить о том, что принятие 

некой духовной ценности развивает соответствующее душевное качество человеческой 

личности. Иными словами, если человек осознает, что такое «справедливость», и в разных 

жизненных ситуациях стремится поступать в соответствии с этой идеей, то о таком 

человеке мы обычно говорим: «он справедливый, честный, не обманывает». 

Можно ли оценивать результаты воспитания, не провоцируя лицемерие, не 

опускаясь до «двоек по нравственности»? 

Безусловно, оценивать результаты воспитания очень сложно. Делать это надо 

осторожно, не вторгаясь во внутренний мир школьника, не нарушая безопасности и 

приватности этого мира. Так, Федеральный государственный 



образовательный стандарт допускает только неперсонифицированную диагностику 

личностных результатов. Иными словами, оценивать можно только «воспитанность» 

класса в целом, но не отдельных учеников! 

Принятие духовных ценностей «понятие» поддаѐтся проверке с помощью 

письменных (не подписываемых учениками) диагностических работ. В них ученикам 

предлагается оценить те или иные жизненные ситуации, заявить о том, какой поступок в 

них они бы выбрали и т.п. Защитой от лицемерия (т.е. от попыток писать «не как 

думаешь», а «как надо») здесь является то, что подобные работы: 

- либо не подписываются учениками; 

- либо оценивается не занятая учеником позиция, не данная им нравственная 

оценка, а умение сформулировать и аргументировать свою позицию, оценку, мнение. 

Принятие же духовных ценностей «действие» возможно оценить только в ходе 

наблюдения, рефлексии по результатам конкретного поведения. Избежать лицемерия и 

вторжения в личную жизнь школьника помогут следующие правила и приѐмы: 

- оценивается не личность, не еѐ качества, а только конкретные поступки, 

поведение в ходе какого-либо дела, проекта; 

- оценивание осуществляет сам ребѐнок, т.е. это самооценивание, саморефлексия 

по предлагаемым вопросам после завершения того или иного дела 

-устная или фиксируемая им (по желанию) оценка в портфолио своих достижений; 

- допускается неперсонифицированная оценка педагогами по результатам 

наблюдения за тем, как на деле проявляются те ценности, о которых он говорил с детьми. 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

слабовидящих обучающихся. 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, 

формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного 

постижения действительности и общественного действия в контексте становления 

идентичности (самосознания) гражданина России, согласно стандарта. 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования должно обеспечиваться 

достижение личностных результатов отражающих: 

• формирование основ гражданской идентичности, чувства гордости за 



свою Родину, знание знаменательных дат для Отечества, осознание своей 

национальности, уважение культуры и традиций народов России и мира; 

• формирование самооценки с осознанием своих возможностей в учении, умение 

видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

• принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

учебных мотивов, любознательности и интереса к новому содержанию и способу решения 

проблем; 

• приобретение новых знаний и умений, формирование мотивации и достижение 

результатов; 

• наличие стремления к совершенствованию своих способностей, ориентация на 

образец поведения «хорошего ученика» как примера для подражания; 

• формирование умения ориентироваться в пространственной и социально - 

бытовой среде; 

• владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия; 

• способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно - 

пространственной организации; 

• принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

• развитие способностей к пониманию и сопереживанию к чувствам других людей; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально - нравственной 

отзывчивости, понимание сопереживание чувствам других людей; 

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях; 

• формирование установки на поддержание здоровьесбережения, охрану сохранных 

анализаторов на безопасный, здоровый образ жизни; 

• сформированность бережного отношения к материальным и духовным ценностям. 

Воспитательные результаты могут быть распределены по трѐм уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний 

(об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых 

формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося со своими учителями (в урочной и внеурочной 



деятельности) как значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, 

образовательного учреждения, т. е. в защищѐнной, дружественной просоциальной среде, в 

которой ребѐнок получает (или не получает) первое практическое подтверждение 

приобретѐнных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимся начального опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника 

социально приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном 

действии человек действительно становится (а не просто узнаѐт о том, как стать) 

гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с 

представителями различных социальных субъектов за пределами образовательного 

учреждения, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

• на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

• на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 

школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно 

ориентированных поступков; 

• на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими 

элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные 

мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их 

личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает 

относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 

Достижение трѐх уровней воспитательных результатов обеспечивает 



появление значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся — формирование основ российской идентичности, присвоение базовых 

национальных ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и 

социально-психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям 

и обществу и т. д. 

Показатели эффективности реализации Программы духовно - нравственного 

развития и воспитания слабовидящих обучающихся 

Важнейшим показателем эффективности функционирования Программы духовно - 

нравственного развития и воспитания младших школьников является нравственное 

развитие ребенка, существенные изменения в его духовно- нравственном мире. Развитие 

проявляется в устойчивости нравственного поведения детей в обычных и осложненных 

ситуациях, в умении предвидеть последствия своих поступков, в появлении внутреннего 

контроля - совести, а самого себя как носителя нравственности. 

Диагностика нравственной воспитанности позволяет педагогу не только 

прогнозировать воспитательную работу по целенаправленному формированию 

нравственных качеств учащихся, контролировать и корректировать ее, но и оценивать 

результаты своей педагогической деятельности. 

Результаты диагностик фиксируются в карте индивидуального сопровождения. 

Базовые основы диагностики нравственной воспитанности учащихся начальных 

классов, строятся в соответствии стандарта, в котором отражен комплексный подход к 

результатам, позволяющей вести оценку достижений учащихся по личностным 

результатам 

Одним из возможных инструментов оценивания личностных результатов в 

программе духовно-нравственного развития и воспитания слабовидящих обучающихся 

является наблюдение. Этот метод позволяет учитывать результаты достигнутые 

учащимися в динамике. 

Эти методики позволяют видеть динамику духовно-нравственного развития 

личности каждого ребенка и коллектива в целом, анализировать состояние 

воспитательного процесса, осуществлять анализ динамики изменений в развитии 

отдельных качеств личности. 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

Пояснительная записка 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни слабовидящих обучающихся является комплексной программой формирования 

знаний, установок, личностных 



ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психологического здоровья, как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию обучающихся. 

Программа направлена на развитие мотивации и готовности слабовидящих 

обучающихся повышать свою экологическую грамотность, действовать 

предусмотрительно, осознанно придерживаться здорового и экологически безопасного 

образа жизни, познавать и ценить природу как источник жизни и духовного развития, 

информации, красоты, здоровья, материального благополучия; на освоение 

слабовидящими обучающимися правил собственной безопасности жизнедеятельности (в 

том числе в предметно-пространственной среде школы). 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни разработана с учѐтом факторов, оказывающих негативное влияние на состояние 

здоровья детей с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

-неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 

-факторы риска в школе, приводящие к ухудшению здоровья обучающихся 

(факторы негативного влияния на нарушенное зрение, сохранные анализаторы и др.); 

-факторы риска, отражающие трудности пространственной ориентировки при 

преодолении препятствий в условиях осуществления практической деятельности на 

суженной сенсорной основе; 

-отсутствие сознательного отношения обучающихся к своему здоровью, в том числе 

к нарушенному зрению и другим анализаторам. 

При реализации программы необходимо учитывать наряду с возрастными 

особенностями психологические характеристик слабовидящих обучающихся, их особые 

образовательные потребности, потенциальные возможности. 

Цели и задачи 

Цель программы является формирование экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни путѐм расширения и обогащения опыта экологически 

сообразного и безопасного поведения в социальной и природной среде. 

Задачи программы: 

-формирование элементарных экологических знаний, представлений; 

-формирование представлений о факторах риска для здоровья человека; 

-формирование представлений о факторах риска для нарушенного зрения 

(бесконтрольные физические нагрузки, нерегламентированная зрительная 



работа, несоблюдение светового режима и др.); 

-формирование элементарных представлений о здоровом образе жизни и способах 

его поддерживания; 

-формирование представлений о возможных чрезвычайных обстоятельствах и 

основных правилах поведения в экстремальных ситуациях; 

-формирование способов безопасного поведения в различных видах деятельности 

(учебной, трудовой, спортивной, игровой и др.); 

-развитие потребности в использовании средств оптической коррекции, 

тифлотехнических средств и приѐмов, облегчающих учебно-познавательную 

деятельность; 

-развитие позитивного отношения к выполнению правил личной гигиены (в том 

числе гигиены глаз, выполнение режимных моментов, соблюдение принципов 

правильного питания); 

-воспитание бережного отношения к живой и неживой природе; 

-воспитание потребности обращаться по любым вопросам, связанным с состоянием 

здоровья, к медицинским работникам, находящимся в школе. 

Для реализации цели и задач, необходима направляемая и организуемая взрослыми 

практическая работа обучающихся с учетом их образовательных потребностей, 

способствующая: 

-практическому освоению учениками знаний основ здорового образа жизни; 

-адаптации к предметно-пространственной среде образовательной организации 

(ориентировка в большом и малом пространстве, навыки самообслуживания, 

гигиенические навыки, проявлении самостоятельности); 

-формированию потребности взаимодействия с природной средой через 

формирование представлений об окружающем мире, его значении в жизни человека, о 

положительном влиянии природы на здоровье человека и последствия при негативном 

отношении человека к природе; 

-пониманию роли в жизнедеятельности человека режима дня, двигательной 

активности, правильного питания, выполнения правил личной гигиены (в том числе 

гигиены глаз) и правил использования и хранения средств оптической коррекции. 

Основные принципы организации работы по реализации 

программы 

Процесс формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни, являясь составной частью воспитательного процесса детей с ограниченными 

возможностями здоровья по зрению, опирается на общие и специальные педагогические 

принципы. 



Общие принципы: 

Гуманистическая направленность: признание самоценности личности и создание 

условий для ее гармонического развития и саморазвития. 

Системность: целость всей образовательной деятельности, направленной на единую 

цель. 

Непрерывность образования: постоянное развитие и самосовершенствование 

обучающегося. 

Междисциплинарность: обеспечивает воспитание целостного мировоззрения 

личности в области здоровьесбережения, всестороннее раскрытие взаимосвязи и 

взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов. 

Преемственность: урочная, внеурочная и внешкольная деятельность. 

Социальная значимость: направления, виды и формы внеурочной деятельности 

должны находить свое место в социуме, т. е. применение обучающимися нового опыта 

деятельности в жизненных ситуациях. 

Специальные принципы: 

Учѐт особых образовательных потребностей слабовидящего обучающегося. 

Учѐт состояния зрительных функций. 

Опора на сохранные анализаторы. 

Осуществление обучения и воспитания в процессе 

предметно-практической деятельности. 

Обогащение и расширение практического опыта с опорой на 

компенсаторные возможности обучающихся. 

Ценностные ориентиры, лежащие в основе программы: 

- экологическое сознание 

- физическое здоровье и стремление к здоровому образу жизни; 

- здоровье нравственное и социально-психологическое. 

Модель деятельности по реализации программы 

Наиболее эффективным при формировании экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни слепых и слабовидящих учащихся, является направляемая и 

организуемая взрослыми практическая работа с учѐтом их особых образовательных 

потребностей, способствующая процессу превращения базовых ценностей в личностные 

ценностные смыслы и ориентиры, включение обучающегося в процесс открытия для себя 

смысла той или иной ценности, определения собственного отношения к ней, 

формирования опыта созидательной реализации этих ценностей на практике. 

Урочная деятельность осуществляется через учебный план школы. 

Внеурочная и внешкольная деятельность формируется участниками 



образовательного процесса: 

- образовательные программы внеурочной деятельности; 

- коррекционно-развивающие курсы; 

- организацию деятельности групп продленного дня; 

- классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, 

общественно- полезные практики и т.д.); 

- деятельность иных педагогических работников (педагогов коррекционных курсов 

педагога-организатора, социального педагога, педагога-психолога). 

Модель построена на основе оптимизации внутренних ресурсов школы с 

привлечением учреждений дополнительного образования и социальных партнеров школы. 

Данная модель предполагает,что в ее реализации принимают участие все педагогические 

работники и медицинские работники образовательного учреждения, координирует работу 

классный руководитель. 

Классный руководитель: 

• взаимодействует с педагогическими работниками, с меди цинским персоналом, с 

учебно-вспомогательным персоналом школы, с родителями учащихся; 

• организует систему отношений через разнообразные формы деятельности 

коллектива обучающихся; 

• организует деятельность обучающихся по формированию экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

Основные направления реализации программы по формированию 

экологической 

Система работы по формированию экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни предполагает реализацию следующих направлений 

формируется на основе шести общих направлений: 

1) Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры, 

безбарьерной среды для слабовидящих обучающихся в образовательной 

организации. 

Все помещения ОУ соответствуют, нормам СанПиНа (в том числе нормам 

освещения для учащихся с нарушенным зрением), нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда учащихся. 

В целях обеспечения безопасности жизни и здоровья детей в здании школы: 

оборудована кнопка тревожной сигнализации; здание оснащено автоматической 

пожарной сигнализацией; территория школы имеет металлическое ограждение; ведется 

видеонаблюдение; осуществляется пропускной режим, ведѐтся журнал регистрации 

посещения школы. 

В школе изданы соответствующие приказы, назначены ответственные за 



каждый участок работы при возникновении чрезвычайных ситуаций, оформлен стенд 

«Действия в условиях чрезвычайных ситуаций». Регулярно проводятся тренировки по 

учебной пожарной эвакуации обучающихся и сотрудников. 

В школе созданы все условия для правильного полноценного питания обучающихся. 

Особое внимание уделяется организации безбарьерной предметно-пространственной 

среды. Созданы все необходимые условия для сбережения здоровья и создания условий 

удовлетворяющих особым образовательным потребностям детей с ОВЗ по зрению. 

Лестницы оснащены специальными полосками для слабовидящих учащихся, названия 

кабинетов продублированы табличками с надписями по системе Брайля. 

Спортивный и тренажѐрный залы оснащены адаптированным к особым 

образовательным потребностям слабовидящих обучающихся спортивным оборудованием 

и инвентарѐм. 

В школе работает педиатрический и процедурный кабинет. Медицинские работники 

оказывают первичную доврачебную медицинскую помощь, проводят профилактические 

мероприятия, медицинские осмотры, иммунопрофилактику. 

В кабинетах психолога и дефектолога проводится мониторинг состояния 

обучающихся и оказывается своевременная психологическая и дефектологическая 

помощь. Для поддержания психоэмоционального состояния и релаксации учеников 

оборудован современный сенсорный кабинет. 

2) Организация учебной, внеучебной и внешкольной деятельности с учетом 

реализации задач по формированию экологической культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

Сохранение и укрепление здоровья слабовидящих обучающихся средствами 

рациональной организации их деятельности, достигается благодаря систематической 

работе педагогического коллектива по повышению эффективности учебного процесса, 

снижению функционального напряжения и утомления детей, созданию условий для 

снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха. Организация 

образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и требований к 

организации и объѐму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, 

занятия в кружках и спортивных секциях), к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. Соблюдение 

гигиенических норм и требований к организации и объему урочной и внеурочной 

нагрузке предполагающих участие зрения основывается на нормах СанПиНа 

прописанных в распорядке дня ОУ. 



Педагоги школы прошли переподготовку по специальности 

«Дефектология», «Психология». 

Осуществление индивидуального контроля соблюдения режима зрительной 

нагрузки в учебной деятельности осуществляется учителями предметниками, во 

внеурочной деятельности воспитателями и педагогами. При организации занятий 

физической культурой и адаптивной физической культурой, необходим тщательный, 

индивидуальный подход к каждому ученику с учѐтом: состояния зрения; клинической 

формы нарушения зрения; диагноза врача-офтальмолога, который регламентирует 

(регулирует) доступность освоения ими тех или иных тем и разделов программы; 

возможных сопутствующих нарушений (ДЦП, астма, диабет и др.); вторичных 

отклонений физического развития. 

3) Организация спортивно-оздоровительной работы с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей слабовидящих 

обучающихся. 

Спортивно-оздоровительная работа проводится под контролем медицинских 

работников и направлена на соблюдение оптимального режима, повышение 

адаптационных возможностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся с учѐтом 

особых образовательных потребностей слепых и слабовидящих и их индивидуальных 

особенностей. 

Для подбора индивидуальных средств и методов физического воспитания, 

учителями физкультуры два раза в год проводится мониторинг физической 

подготовленности, двигательной активности, двигательной моторики учащихся, что 

позволяет корректировать работу по физическому воспитанию. 

Урочная деятельность. 

Согласно учебному плану для слабовидящих в области физического воспитания 

предусмотрена урочная деятельность в форме уроков физкультуры - 3 часа в неделю. 

В режиме учебных занятий предусмотрено: проведение подвижных перемен, 

физкультминуток, зрительной гимнастики; для учеников 1 класса – динамическая пауза и 

прогулка, что позволяет младшим школьникам с ограничениями здоровья легче 

переносить учебную деятельность и минимизировать зрительную нагрузку.  

В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность», 

«Мы и наше здоровье» и темы: «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много 

овощей и фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?» и др. 

Внеурочная деятельность. 

Внеурочная деятельность объединяет коррекционно-развивающую 



работу: «Адаптивная физическая культура» и «Ритмика» - по 0,5 часа и 

спортивнооздоровительное направление (курс «Здоровье и спорт») - 1 час. Занятия 

адаптивной физкультурой и ритмикой помогают обучающимся коррегировать и 

компенсировать недостатки физического развития. На занятиях АФК, наряду с 

физическими упражнениями с коррекционной направленностью, используются 

упражнения, закрепляющие умения естественно двигаться (ходьба, бег, ориентирование в 

пространстве, управление своими движениями), что очень важно для слабовидящих детей. 

Адаптивная физическая культура предназначена для удовлетворения комплекса 

потребностей человека с отклонениями в состоянии здоровья. 

Содержание программы курса «Здоровье и спорт», способствует развитию 

позитивного отношения к двигательной деятельности, выработки устойчивого интереса и 

потребности в самостоятельных занятиях физическими упражнениями, подвижными 

играми, формами активного отдыха и досуга. 

Кроме того, предлагаются занятия в спортивных секциях: лѐгкой атлетики, 

шахматы. Занятия проводят учителя физической культуры и тренера ДЮСАШ.  

Во внеурочной деятельности регулярно проводятся 

спортивно-оздоровительные мероприятия: 

- работа спортивно-оздоровительного клуба «Здоровье и спорт»; 

- проведение спартакиад, школьных олимпийских игр; 

- внутришкольные соревнования; 

- организация «Дней здоровья», «Весѐлых стартов»; 

- военно-спортивная игра «Зарница»; 

- соревнования «Мама, папа, я - спортивная семья»; 

- конкурсы газет, рисунков, фотографий на спортивную тематику; 

- спортивные развлечения и подвижные игры на прогулках. 

Внешкольная спортивно-оздоровительная работа направлена на социализацию и 

последующую социальную интеграцию слабовидящих обучающихся, которая 

осуществляться не только на приспособлении этих детей к нормам и правилам жизни 

здоровых обучающихся, но и с учетом их собственных возможностей. 

Внешкольные спортивно-оздоровительные мероприятия: 

- занятия в летних и зимних оздоровительных лагерях; 

- занятия в реабилитационных центрах; 

- занятия в семейно-оздоровительных клубах; 

- путешествия по туристической тропе, 

- занятия на скалодроме; 



- участие обучающихся в различных соревнованиях; 

- самостоятельные занятия. 

Участниками таких мероприятий совместно с обучающимися, становятся педагоги, 

родители и социальные партнѐры. 

4) Формирование экологически сообразного поведения в быту и природе. 

Программа формирования экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни реализуется средствами урочной деятельности с помощью 

предметов учебно-методических комплектов «Школа России». 

УМК формируют установку школьников на безопасный, здоровый образ жизни, 

закладывают основы экологической культуры. С этой целью предусмотрены 

соответствующие разделы и темы. Их содержание направлено на обсуждение с детьми 

проблем, связанных с проблемами экологии и путями их решения, безопасностью жизни, 

укреплением собственного физического, нравственного и духовного здоровья, активным 

отдыхом. 

В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Путешествуем без опасности» и темы: 

«Красная книга», «Почва нуждается в охране», 

«Заповедники», «Что вокруг нас может быть опасным?» и др. 

При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают 

вопросы внешнего облика ученика, соблюдения правил перехода улицы, активного 

отдыха летом и зимой, на уроках литературного чтения читают произведения о родной 

природе, говорят о сохранении красоты природы. 

На уроках математики решают арифметические задачи экологического содержания. 

В курсе «Технология (труд)» при знакомстве с каждым инструментом или 

приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. 

Внеурочные мероприятия по реализации задач экологически сообразного 

поведения в быту и природе включаются в планы воспитательной работы классов, групп 

продлѐнного дня и групп постоянного проживания, школы. Они включают: систему 

тематических классных часов, беседы, игровые тренинги, занятия в кружках, 

факультативные занятия, проведение досуговых мероприятий (конкурсы, викторины, 

праздники, экскурсии, походы и т.д.), проведение дней здоровья. 

Создание условий для непосредственного контакта с объектами живой природы 

через реализацию проекта «Школе зеленый наряд», уход за комнатными растениями, 

проведение субботников по уборке территории. 

В систему воспитательной работы школы включены мероприятия, 



направленные на формирование экологической культуры и ценности здоровья и здорового 

образа жизни: 

Коррекционно-развивающие курсы, помогающие формированию экологически 

сообразного поведения в быту и природе: 

- «Адаптивная физическая культура»: преодоление отклонений в физическом 

развитии и двигательной сфере, развитие функциональных возможностей организма, 

знание упражнений направленных на укрепление и охрану здоровья, в том числе охрану 

остаточного зрения; 

- «Социально-бытовая ориентировка»: освоение и развитие элементарных умений 

и навыков социально-бытовой ориентировке, обеспечивающей формирование конкретных 

представлений об окружающих предметах и действий с ними; развитие способности 

использовать осязание и другие сохранные анализаторы, овладение навыками 

самообслуживания для решения жизненно важных практических задач, формирование 

навыков культуры поведения в различных социально-бытовых ситуациях; 

- «Пространственная ориентировка»: формирование элементарных умений и 

навыков пространственной ориентировке в микро и макро пространстве, расширение 

представлений о предметах знакомого пространства, умение использовать при 

ориентировке информацию, полученную с помощью сохранных анализаторов, развитие 

основных умений и навыков ориентировки в пространстве. 

5) Организация лечебно-восстановительной и профилактической работы 

предусматривает: 

-определение плана лечения на год и составление карты индивидуальных 

рекомендаций педагогам и родителям по режиму охраны зрения: допустимая зрительная 

нагрузка (размер шрифта, время зрительной работы, расстояние до текста), оптическая 

коррекция (очки, контактные линзы, лупы ручные и электронные), группа по физкультуре 

и допуск в спортивные секции; 

-получение курса консервативного лечения: медикаментозное и аппаратное; 

-выполнение требований к гигиенической рациональности организации урока: 

плотность урока, применение ТСО, чередование поз учащихся, систематическое 

выполнение учащимися комплексных упражнений для глаз и т.д.; 

-применение в образовательном процессе здоровьесберегающих 

технологий: игровые технологии (начальные классы); уровневая 

дифференциация; проектная технология; 

-пропаганда здорового образа жизни, работа по профилактике курения, наркомании и 

токсикомании; 



-контроль соответствия физической нагрузки по группам допуска на уроках 

физкультуры, ритмики, ОПТ. 

6) Организация работы с родителями (законными представителями) и 

другими организациями. 

Складывающаяся система работы с родителями (законными представителями) по 

вопросам охраны и укрепления здоровья детей, направленная на привлечение их к 

совместной деятельности по здоровьесбережению детей и повышение их уровня знаний, 

включает: 

-просвещение родителей по вопросам здоровьесбережения (проведение 

соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.); 

-привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; 

-сотрудничество детей, родителей, педагогов для успешности обучения и воспитания 

детей; 

-совместная работа педагогов и родителей по построению карты медико- психолого-

педагогического сопровождения слабовидящего ребенка с ОВЗ ; 

-пропаганда здорового образа жизни, наглядная агитация, консультации по всем 

оздоровительным вопросам, включая ресурсную сеть края. 

Планируемые результаты 

Для достижения планируемых результатов, программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни слабовидящих 

обучающихся, основные виды деятельности делятся на каждый год обучения с 

дальнейшим усложнением, усовершенствованием. 

Механизмами достижения результатов программы по формированию экологической 

культуры здорового и безопасного образа жизни стали три взаимосвязанных между собой 

вида деятельности, куда включен весь коллектив школы. 

Спортивно-оздоровительная: диспансерное наблюдение 

офтальмолога, педиатра; курсовое лечение; медицинские осмотры с участием 

дополнительных специалистов; витаминизация; оздоровительная работа с ослабленными 

детьми; спортивно-оздоровительные мероприятия; закаливание; совместные спортивные 

состязания (обучающиеся и родители); дни здоровья. 

Педагогическая: организация занятий по ритмике, адаптивной физической 

культуре (АФК), занятия с психологом, дефектологом, организация работы спортивных 

секций, профилактика вредных привычек обучающихся. 

Информационно-просветительская: работа для родителей с приглашением 

специалистов здравоохранения, организация работы 



психологической службы и психолого-педагогического сопровождения образовательного 

процесса, беседы с родителями (лицами их заменяющих), педагогами. 

Мониторинг оценки достижение планируемых результатов по программе 

«Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни» 

Ответственные Показатели Инструментарий 

Медицинский персонал: 

- врач-офтальмолог Динамика остроты 

зрения 

Динамика состояния 

заболевания 

Карты по 

офтальмологии 

- педиатр, узкие 

специалисты 

Состояние физического 

здоровья и развития 

Динамика 

физиологических 

процессов 

Динамика сезонных 

заболеваний 

Травматизм 

Медицинская карта 

соматического 

состояния 

Функциональные 

пробы 

Анализ заболеваний 

Анализ уровня 

травматизма 

Педагоги: 

- учителя физ. культуры Физическая 

подготовленность 

(физкультура) 

Развитие основных 

физических качеств 

Развитие двигательной 

моторики(АФК) 

Тестирование 

Тестирование 

Наблюдение 

- классные 

руководители, 

воспитатели 

Достижение 

планируемых 

результатов 

Динамика 

пропущенных уроков по 

состоянию здоровья 

Участие в спортивных 

мероприятиях 

Участие в конкурсах и 

проектах 

экологической 

направленности 

Тестирование, опросы, 

наблюдения 

Ведомость показателей 

количества пропусков 

уроков 

Анализ участия, 

результат участия 

- психолог Показатель адаптации 

школьника 

Показатель 

удовлетворенности 

Тестирование, опросы, 

наблюдения 



 родителей 

учебно-воспитательны м 

процессом в школе- 

интернате 

Показатель отношения к 

своему здоровью 

обучающегося 

 

 

Инструментарий мониторинга: анкеты; тестирование; опросы; наблюдения; 

диагностические методики; комплексная оценка состояния здоровья (проводит 

медработник); ведение паспорта здоровья; оценка функционального состояния и уровня 

физической подготовленности (проводит учитель физической культуры); оценка уровня 

социально-- психологической адаптации к школе, оценка уровня тревожности (проводит 

педагог-психолог); анализ данных медицинских осмотров; анализ данных по сезонной 

заболеваемости, по распространѐнности астенических состояний и вегетативных 

нарушений, по группам здоровья, по школьному травматизму; проверка гигиенического 

состояния школы перед началом учебного года; контроль учебной нагрузки при 

организации образовательного процесса; контроль соблюдения санитарно-гигиенических 

требований. 

2.5 Программа коррекционной работы 

Пояснительная записка 

Получение детьми с нарушениями зрения образования является одним из основных 

и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их полноценного 

участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных видах учебной и 

социальной деятельности. 

Программа коррекционной работы — это комплексная программа по оказанию 

помощи детям с нарушениями зрения в освоении адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Развитие детей с нарушениями зрения обусловлено единством биологических и 

социальных факторов, и зависит от клинической формы глазной патологии, возможностей 

нарушенного зрительного анализатора, сохранности слуховой, двигательной и тактильной 

анализаторных систем, а также от уровня психического развития ребенка. В связи с этим, 

наряду с правильным подбором форм и методов обучения, становится особенно важной 

организация эффективного коррекционного процесса в условиях образовательного 

пространства. Коррекционное воздействие направлено на компенсацию вторичного и 

третичного дефекта, неизбежно возникающих вследствие поражения органов зрения. 

Актуальность разработки программы коррекционной работы 



обусловлена изменением требований к начальному общему образованию детей с 

нарушениями зрения и реализации их особых образовательных потребностей в 

коррекционно-образовательном процессе. 

Программа коррекционной работы (далее - Программа) создана на основе 

следующих нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 №273-ВЗ; 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 19 декабря 2014 г. № 1598 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

3. Проект примерной адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования (ПрАООП) на основе ФГОС НОО слабовидящих 

обучающихся; 

4. Иные нормативно-методические документы и акты Минобрнауки Российской 

Федерации в области образования; 

5. Устав образовательной организации. 

Целью программы коррекционной работы является оказание обучающимся с 

нарушениями зрения помощи в освоении АООП НОО, коррекция недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальная адаптация. 

Задачи программы: 

1. своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

2. определение особых образовательных потребностей слабовидящих 

обучающихся; 

3. создание образовательной среды, обеспечивающей максимально благоприятные 

условия для личностного развития каждого обучающегося с нарушениями зрения; 

4. создание условий для формирования у обучающихся с нарушениями зрения 

умений и навыков, способствующих их социальной адаптации и интеграции; 

5. профилактика возникновения вторичных отклонений в развитии; 

6. оптимизация процесса освоения обучающимися с нарушениями зрения АООП 

НОО; 

7. оказание педагогическим работникам, родителям (законным представителям) 

консультативной помощи по вопросам обучения и воспитания детей с нарушениями 

зрения. 



Данная Программа содержит теоретические положения, методические 

рекомендации и описание содержательной части коррекционной работы в условиях 

образовательного пространства (МБОУ СОШ №3, вариант 4.2) для гармоничного 

развития младшего школьника с нарушениями зрения. 

Программа коррекционной работы адресована профессиональному 

педагогическому сообществу, воспитателям, узким специалистам, родителям (законным 

представителям), осуществляющим обучение и воспитание детей с нарушениями зрения. 

В основу программы коррекционной работы для обучающихся с нарушениями 

зрения легли дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению Программы предполагает учет 

неоднородности особых образовательных потребностей обучающихся с нарушениями 

зрения, их индивидуальных и типологических особенностей обучения. Деятельностный 

подход строится на признании того, что развитие личности обучающихся с нарушениями 

зрения младшего школьного возраста определяется характером организации доступной им 

деятельности (учебно- 

-познавательной, предметно-практической, коммуникативной, 

двигательной,). 

Реализация этих подходов обеспечивает: 

• возможность раскрытия потенциала развития каждого обучающегося; 

• овладение обучающимися с нарушениями зрения содержанием образования; 

• 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. 

При разработке программы коррекционной работы для слабовидящих обучающихся 

были учтены следующие принципы: 

1. Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах 

ребѐнка. 

2. Системность. Во-первых, началу осуществления коррекционной работы 

обязательно должен предшествовать этап комплексного 



диагностического обследования, на его основании составляются первичные заключения 

специалистов консилиума и формулируются цели и задачи коррекционно-развивающей 

работы. Принцип обеспечивает всесторонний многоуровневый подход специалистов 

различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем 

ребѐнка; участие в данном процессе всех участников образовательного процесса. 

3. Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии. 

4. Принцип приоритетности коррекции симптоматического типа. 

Симптоматическая коррекция направлена на минимизацию негативного влияния 

первичного дефекта на психоэмоциональное развитие обучающихся с нарушениями 

зрения, профилактику и коррекцию вторичных нарушений. Приоритетность коррекции 

симптоматического типа обусловлена тем, что коррекционно-развивающая работа в 

основе своей направлена на исправление вторичного дефекта и развития компенсаторных 

возможностей обучающегося с нарушениями зрения. 

5. Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы 

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). 

6. Принцип сотрудничества с семьей. 

Программа коррекционной работы направлена на: 

1. выявление особых образовательных потребностей обучающихся; 

2. реализацию курсов коррекционно-развивающей области и осуществление 

индивидуальной коррекционной работы с обучающимися, имеющими индивидуальные 

особые образовательные потребности; 

3. корректировку организационно-содержательных характеристик программы 

коррекционной работы с учетом результатов 

диагностических исследований; 

4. закрепление и развитие сформированных в процессе групповой и 

индивидуальной коррекционной работы специальных знаний и умений в урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности; 

5. повышение компетентности всех участников образовательного 



процесса, включая родителей (законных представителей) по вопросам воспитания и 

обучения детей с нарушениями зрения. 

Программа коррекционной работы предусматривает: 

1. проведение обследования слабовидящих обучающихся с целью выявления 

особых образовательных (в том числе и индивидуальных) потребностей и имеющихся у 

них трудностей адаптации к условиям образовательной организации; 

2. реализацию учителем-дефектологом, педагогом-психологом, учителем-

логопедом групповой и/или индивидуальной коррекционной работы с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся; 

3. осуществление мероприятий, способствующих социальной адаптации и 

интеграции слабовидящих обучающихся; 

2. осуществление текущей диагностики, позволяющей получать информацию о 

состоянии психоэмоционального статуса обучающихся, их продвижении; 

3. корректирование программы коррекционной работы с учетом результатов 

диагностических исследований; 

4. обеспечение непрерывности коррекционной поддержки 

обучающихся в образовательном процессе и в повседневной жизни; 

5. оценку достижения планируемых результатов обучающихся в освоении курсов 

коррекционно-развивающей области. 

Реализация данной Программы возможна через следующие сферы деятельности 

образовательной организации: 

1. курсы коррекционно-развивающей области; 

2. индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие занятия узких 

специалистов; 

3. воспитательная, внеурочная и внешкольная деятельность; 

4. урочная деятельность. 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Этапами реализации программы 

коррекционной работы являются: 

1. Этап сбора и анализа информации. 

Результатом данного этапа является изучение и анализ первичных данных 

обучающихся с нарушениями зрения, выявление особых, в том числе индивидуальных, 

образовательных особенностей детей, определения специфики их развития и отражение 

полученных данных в картах индивидуального медико-психолого-педагогического 

сопровождения. 

2. Этап планирования и организации образовательного процесса. 

Результатом работы на данном этапе является организация образовательного 

процесса, имеющего коррекционно-развивающую 



направленность, удовлетворяющего особые образовательные потребности слабовидящих 

обучающихся, а также создание условий для обучения, воспитания, развития, 

социализации обучающихся. 

3. Этап контроля эффективности коррекционно-развивающей образовательной 

среды. 

Результатом работы на данном этапе является констатация соответствия созданных 

условий, обеспечивающих коррекционно-развивающую деятельность по удовлетворению 

образовательным потребностям ребенка, а также анализ успешности коррекционно-

развивающей работы. 

4. Этап регуляции и корректировки. 

Результатом данного этапа является внесение необходимых изменений в 

образовательный процесс, корректировка условий и форм обучения, методов и приемов 

работы. 

Программа коррекционной работы с обучающимися с нарушениями зрения на 

ступени начального общего образования включает в себя взаимосвязанные направления 

работы, отражающие ее основное содержание: 

1. диагностическое направление; 

2. коррекционно-развивающее направление; 

3. консультативное направление; 

4. информационно-просветительское направление. 

Этапы реализации программы коррекционной работы осуществляются через данные 

направления. Каждое из направлений программы коррекционной работы реализуется во 

всех сферах деятельности образовательной организации, позволяя создать благоприятную 

образовательную среду, способствующую личностному и познавательному развитию 

обучающихся с нарушениями зрения, и значительно повышая их возможности в освоении 

АООП НОО. 

Диагностическое направление 

Диагностическое направление (мониторинг) предполагает как проведение 

диагностических процедур, так и анализ их результатов с целью учета полученных 

данных и реализации коррекционной работы. 

Мониторинг осуществляется в трех формах: 

1. Стартовая диагностика. 

Эта форма диагностики позволяет выявить исходный уровень развития, 

свидетельствующий о степени влияния нарушений развития на учебно-познавательную 

деятельность и повседневную жизнь. 

2. Финишная диагностика. 

Финишная диагностика позволяет оценить соответствие достижений 



обучающегося с нарушениями зрения планируемым результатам освоения программы 

коррекционной работы. 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 

программы коррекционной работы обучающегося, в случае согласия родителей (законных 

представителей) необходимо направить на обследование ТПМПК для получения 

рекомендаций по изменению образовательного маршрута. 

Коррекционно-развивающее направление 

Коррекционно-развивающее направление предполагает обеспечение благоприятных 

условий для личностного развития каждого обучающегося, овладение специальными 

знаниями, умениями и навыками, необходимыми для социальной адаптации и интеграции, 

коррекцию недостатков развития и профилактику вторичных отклонений в развитии. 

Основным механизмом реализации программы коррекционной работы является 

комплексный междисциплинарный подход. Он подразумевает сотрудничество между 

медицинскими специалистами, педагогами и узкими специалистами, выражающееся в 

организации комплексного медико- психолого-педагогического сопровождения. Данный 

подход при разработке организационно-содержательных характеристик коррекционной 

работы предполагает учет данных стартового мониторинга (первичной диагностики): 

• комплексного обследования обучающегося всеми специалистами 

(медицинскими работниками, психологами, педагогами); 

• всестороннего и целостного (исследование познавательной деятельности, 

состояния эмоционально-волевой сферы, поведения обучающегося) изучения 

обучающегося с нарушениями зрения. 

Эффективность данного механизма реализации определяется следующими 

факторами: 

1. оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной 

организации, обеспечивающее системное сопровождение обучающихся с нарушениями 

зрения специалистами различного профиля; 

2. социальное партнѐрство, предполагающее профессиональное взаимодействие 

образовательной организации с различными организациями (государственными и 

негосударственными) и ведомствами, занимающимися вопросами образования и семьи; 

общественными организациями инвалидов и родительскими ассоциациями, родительской 

общественностью (и другими организациями различных ведомств, общественными 

организациями и институтами общества). 

Для реализации комплексного междисциплинарного подхода в коррекционно-

развивающей работе для каждого обучающегося с 



нарушениями зрения создаются карты индивидуального медико-психолого-- 

педагогического сопровождения. 

Карты индивидуального медико-психолого-педагогического 

сопровождения - документ, отражающий общую стратегию и конкретные шаги 

междисциплинарной команды, включающей учителей-предметников, воспитателей, узких 

специалистов, врача-педиатра, офтальмолога, в организации обучения и психолого-

педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ по зрению в рамках образовательного 

учреждения (см. Приложение 1). 

Цель карты: разработка перечня индивидуально-ориентированных коррекционных 

мероприятий, способствующих созданию комфортной индивидуальной образовательной 

среды, наиболее полно удовлетворяющей особые образовательные потребности 

слабовидящего обучающего . 

Задачи: 

1. выявление резервных возможностей развития ребенка; 

2. определение характера, продолжительности и эффективности 

специальной (коррекционной) помощи; 

3. предупреждение возникновения проблем в развитии ребенка; 

4. развитие психолого-педагогической компетентности (психолого- 

педагогической культуры) детей, родителей, педагогов. 

В данных картах отражаются: 

1. результаты медико-психолого-педагогического обследования; 

2. рекомендации по организации процесса обучения и воспитания слабовидящих 

обучающихся от всех членов междисциплинарной 

команды; 

3. данные мониторинга уровня достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Структурные компоненты карты индивидуального медико-психолого- педагогического 

сопровождения слабовидящих обучающегося представлены: 

1. титульным листом; 

2. общими сведениями о ребенке, социально-педагогические 

сведениями о семье; 

3. заключениями и рекомендациями врача-офтальмолога и педиатра; 

4. результатами мониторинга уровня речевого развития и 

рекомендациями учителя-логопеда; 

5. результатами мониторинга уровня развития психических процессов и 

рекомендациями педагога-психолога, учителя-дефектолога; 

6. результатами мониторинга уровня развития учебных навыков и рекомендациями 

педагогов; 

7. описанием уровня развития ключевых компетенций обучающегося, 



занятости обучающегося во внеурочное время и рекомендациями воспитателей, классных 

руководителей; 

8. общими рекомендациями по организации индивидуального медико- психолого-

педагогического сопровождения. 

При разработке карт индивидуального медико-психолого- педагогического 

сопровождения требуется определить перечень курсов коррекционно-развивающей 

работы, необходимых для организации наиболее эффективного коррекционного процесса 

для каждого из обучающихся с нарушениями зрения. 

Перечень индивидуально-ориентированных коррекционных 

мероприятий, обеспечивающих реализацию программы коррекционной работы в условиях 

образовательной организации: 

1. Индивидуальные и групповые занятия с узкими специалистами (учитель-

дефектолог, педагог-психолог; учитель-логопед), направленные на коррекцию вторичных 

нарушений в когнитивной, речевой и эмоционально-волевой сферах. 

2. Курсы коррекционно-развивающей области, ориентированные на повышение 

возможностей слабовидящих обучающихся освоения АООП НОО. 

Они включают в себя: 

Каждое из направлений вышеозначенных коррекционно-развивающих мероприятий 

имеет свои цели и задачи, представленные в Приложении 2. 

Продолжительность группового коррекционного занятия согласно требованиям 

АООП НОО обучающихся с нарушениями зрения составляет в 1 классе - 35 минут, во 2-4 

классах - 40 минут. Продолжительность индивидуального коррекционного занятия 

составляет 20 минут на одного обучающаегося. 

Все компоненты коррекционно-развивающего направления реализуются на 

протяжении всего учебного года на всех этапах начального общего образования. 

Консультативное направление предусматривает: 

1. выработку совместных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 

образовательного процесса; 

2. консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приѐмов работы с обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

3. консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приѐмов коррекционного обучения ребѐнка с ограниченными 



возможностями здоровья. 

Информационно-просветительское направление предусматривает: 

1. различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), 

2. проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

Планируемые результаты освоения программы коррекционной работы 

слабовидящими обучающимися 

Планируемые результаты освоения программы коррекционной работы начального 

общего образования являются одним из важнейших механизмов реализации Требований к 

результатам освоения основных образовательных программ федерального 

государственного стандарта для слабовидящих детей. Они представляют собой систему 

обобщенных личностно-ориентированных целей коррекционной работы, допускающих 

дальнейшее 

уточнение и конкретизацию для определения и выявления всех элементов, 

подлежащих формированию и оценке. 

В структуре планируемых результатов отражаются ожидания, связанные с тем, 

какими компонентами коррекционной программы большинство учащихся с нарушениями 

зрения овладеют на уровне: 

1. актуального развития, т. е. на уровне актуальных действий, задающих границы 

исполнительской компетенции учащегося (иначе говоря, на уровне действий, хорошо 

освоенных и выполняемых практически автоматически); 

2. зоны ближайшего развития, т. е. на уровне «перспективных действий», 

находящихся еще на стадии формирования и выполняемых в сотрудничестве с учителем и 

сверстниками. 

Достижение обозначенных планируемых результатов освоения Программы      

слабовидящих      обучающимися реализуется через 

коррекционно-развивающее направление и индивидуально-ориентированные 

коррекционные мероприятия. 

Одним из факторов, имеющих особое значение для продолжения образования 

обучающимися с нарушениями зрения и нивелирования влияния зрительного нарушения 

на их учебно-познавательную и практическую деятельность является овладение 

содержанием курсов коррекционно-- развивающей области. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

программы коррекционной работы обучающимися с нарушениями 

зрения 



Система оценки достижений планируемых результатов освоения программы 

коррекционной работы слабовидящих обучающимися призвана решать следующие 

задачи: 

1. 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; 

2. обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП НОО, 

позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов; 

3. предусматривать оценку достижений слабовидящих обучающихся (итоговая 

оценка обучающихся, освоивших АООП НОО) и оценку эффективности деятельности 

образовательного учреждения; 

4. позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений слабовидящих 

обучающихся. 

Оценка результатов освоения обучающимися с нарушениями зрения 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 

обучающимися программы коррекционной работы, выступает наличие положительной 

динамики развития обучающихся в интегративных показателях. К таким интегративным 

показателям относятся: 

1. сформированность умения использовать все доступные анализаторные системы и 

компенсаторные способы деятельности в учебнопознавательном процессе и повседневной 

жизни; 

2. сформированность навыков ориентировки в микропространстве и 



умений ориентироваться в макропространстве; 

3. сформированность адекватных (в соответствии с возрастом) предметных 

(конкретных и обобщенных), пространственных представлений о предметах, объектах и 

явлениях окружающей жизни; 

4. проявление познавательного интереса, познавательной активности; 

5. наличие представлений (соответствующих возрасту) о современных 

тифлотехнических, оптических и технических средствах, облегчающих познавательную и 

учебную деятельность, и готовности их активного использования; 

6. проявление стремления к самостоятельности и независимости от окружающих (в 

бытовых вопросах); 

7. сформированность умений адекватно использовать речевые и неречевые 

средства общения; 

8. способность к проявлению социальной активности; 

9. способность осуществления самоконтроля и саморегуляции; 

10. готовность учета имеющихся противопоказаний и ограничений в учебно-

познавательной деятельности и повседневной жизни. 

Объектом оценки личностных результатов, связанных с овладением содержанием 

курсов коррекционно-развивающей области, служит готовность обучающихся решать в 

соответствии с возрастными возможностями учебно- познавательные и практические 

задачи (с использованием средств, релевантных содержанию курсов коррекционно-

развивающей области), проявлять активность и самостоятельность в различных сферах 

жизнедеятельности. Оценка результатов овладения содержанием курсов коррекционно-

развивающей области осуществляется педагогами, ведущими данные коррекционные 

дисциплины, и отражается в соответствующих разделах карт индивидуального медико-

психолого-педагогического сопровождения. 

Для мониторинга достижения планируемых результатов освоения программы 

коррекционной работы слабовидящих обучающимися используется следующая система 

оценки: слабовидящему обучающемуся предлагаются различные варианты заданий 

(типовые задачи, тестовые задания, практические задания), которые он может выполнить 

в письменной, устной либо любой другой форме, в зависимости от степени нарушения 

зрительных функций. Эти задания оцениваются по трѐхуровневой системе в два этапа: 

1 этап - этап оценки уровня освоения каждого курса коррекционно- развивающей 

области отдельно. 

Уровни усвоения: 



Повышенный уровень - обучающийся выполнил100% заданий базового уровня и не 

менее 50% заданий повышенного уровня. 

Базовый уровень - обучающийся выполнил не менее 100% заданий базового 

уровня и 0% заданий повышенного уровня. 

Низкий уровень - обучающийся выполнил менее 50% заданий базового уровня. 

2 этап - коллегиальная оценка уровня освоения коррекционной 

программы. 

Низкий уровень усвоения коррекционной программы будет свидетельствовать о 

переводе обучающегося на индивидуальную коррекционную программу. 

Результаты освоения слабовидящими обучающимися программы коррекционной 

работы не выносятся на итоговую оценку. Обобщенная оценка результатов освоения 

программы коррекционной работы слабовидящими обучающимися осуществляется в ходе 

финишного мониторинга, данные которого отражаются в соответствующих разделах 

карты индивидуального психолого-медико-педагогического сопровождения. Для полноты 

оценки достижений планируемых результатов специалистами учитывается 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. 

 

2.6 Программа внеурочной деятельности 

Программа внеурочной работы является структурным компонентом АООП НОО для 

детей с ОВЗ, разработанная в соответствии с ФГОС НОО для детей с ОВЗ. Программа 

внеурочной деятельности состоит из коррекционного и воспитательного блоков и 

реализуется через внеурочную и внешкольную деятельность. 

Внеурочная и внешкольная деятельность является составной частью учебно-

воспитательного процесса, организует досуговое и свободное время слабовидящих 

воспитанников; способствует расширению образовательного пространства, создаѐт 

дополнительные условия для развития учащихся, их адаптации и социализации. 

Коррекционная работа планируется и реализуется через программу внеурочной 

деятельности МБОУ ООШ №  3 г. Апатиты. 

Воспитательный блок реализуется через мероприятия, отражающие интересы и 

потребности детей, включает в себя организацию 



содержательного досуга учащихся и их участие в общественно-полезной деятельности не 

только внутри школы, но и вне еѐ, что в свою очередь способствует успешной 

социализации слепого и слабовидящего школьника. 

Целью организации внеурочной деятельности является создание условий для 

достижения слабовидящими обучающимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей с 

учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Задачами внеурочной деятельности являются: 

Организационные: 

- расширять условия для развития слабовидящего обучающегося; 

- оптимизировать учебную нагрузку, учитывая возрастные и индивидуальные 

особенности, особые образовательные потребности слабовидящих обучающихся; 

Содержательные: 

- содействовать развитию индивидуальности обучающегося; 

- способствовать приращению в развитии личности нравственного, 

эмоционального, волевого компонентов мировоззрения; 

- стимулировать познавательный интерес. 

- помогать ученикам воспитывать в себе целеустремленность и аккуратность; 

- формировать у слепых и слабовидящих обучающихся потребности в 

продуктивной, социально-одобряемой деятельности, положительной «Я- концепции», 

которая характеризуется уверенностью в доброжелательном отношении к ним других 

людей, убеждѐнностью в успешном овладении ими тем или иным видом деятельности, 

чувством собственной значимости; 

Коррекционно-развивающие: 

- развитие личности обучающихся, коррекция нарушений развития и профилактика 

возникновения вторичных отклонений. 

Вспомогательные: 

- обеспечивать процесс адаптации слепого и слабовидящего 

обучающегося к школьному обучению; 

- расширять потребность к самообразованию и творчеству 

воспитанников, обучающихся; 

Совершенствование и развитие содержания, организационных форм реализации 

внеурочной деятельности слепых и слабовидящих обучающихся будут осуществляться 

более эффективно при соблюдении общих принципов: 

1. Гуманистическая направленность: признание самоценности личности и 

создание условий для ее гармонического развития и саморазвития. 



2. Системность: целость всей внеурочной деятельности, направленной на единую 

образовательную цель. 

3. Вариативность: предполагает разные формы внеурочной деятельности, 

направленные на всестороннее развитие личности ребенка. 

4. Добровольность: выбор деятельности по желанию обучающегося. 

5. Успешность: помощь обучающемуся в выборе деятельности, в которой он будет 

успешен. 

6. Социальная значимость: направления, виды и формы внеурочной деятельности 

должны находить свое место в социуме, т. е. обучающийся может новым опытом 

воспользоваться в жизни. 

Специальные принципы: 

1. Учет образовательных потребностей слабовидящего обучающегося. 

2. Опора на все анализаторы. 

3. Осуществление воспитания в процессе предметно-практической деятельности. 

4. Развитие нравственных чувств и представлений за счет условий максимально 

приближенных к реальной жизни. 

Исходя из цели и задач с опорой на специальные и общие принципы, идеей 

программы внеурочной деятельности должна выступать способность социальной 

интеграции слабовидящих обучающихся путем организации и проведения мероприятий, в 

которых предусмотрена их совместная деятельность с обучающимися, не имеющими 

ограничений по возможностям здоровья. 

Внеурочная деятельность реализуется через два основных модуля: 

1. Модуль: коррекционный блок. Вся коррекционно-развивающая работа, 

проводимая с детьми, имеющими патологию зрения, является продолжением внеурочной 

деятельности и воспроизводится во внеурочное и внешкольное время, так как полученные 

знания, умения проверяются на практике и закрепляются, меняя статус «умения» на 

«навыки». Это и есть процесс социализации. 

2. Модуль: внеурочная деятельность раскрывается через социальное, 

общекультурное, общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное, 

духовно-нравственное направления. 

Организация внеурочной деятельности слабовидящих обучающихся занимает все 

образовательное пространство (кроме учебной деятельности), что способствует решению 

вышеназванных задач, воспитанию и социализации слабовидящего обучающегося. Для 

реализации программы внеурочной деятельности используются традиционные 

(экскурсии, кружки, секции, соревнования, праздники, конференции, смотры- конкурсы, 



викторины, беседы, культпоходы в театры, игры (сюжетно - ролевые, подвижные и 

спортивные игры, творческие мастерские, поисковые исследования) и нетрадиционные 

формы работы (презентация предмета, факта, явления, события; защита проекта). 

Внеурочная деятельность должна способствовать социальной интеграции 

слабовидящих обучающихся путем организации и проведения мероприятий, включающих 

совместную деятельность с обучающимися, не имеющими ограничений по возможностям 

здоровья, поэтому образовательная организация обеспечивает ведение внеурочной 

деятельности не только в стенах школы, но и за ее пределами, преследуя цель не только 

всестороннего развития, но и социализации обучающихся внешколы, среди здоровых 

сверстников. 

Подобная организация внеурочной деятельности способствует достижению 

планируемых результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования. 

В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности в 

школе используются разработанные курсы внеурочной работы по каждому направлению. 

Содержание программы 

На программу внеурочной деятельности по учебному плану отводится 10 часов (4 

часа - коррекционные курсы и 5 часов - другие направления внеурочной деятельности). 

Коррекционный блок включает следующие курсы: 

• Развитие осязания и мелкой моторики. 

• Социально-бытовая ориентировка. 

• Пространственная ориентировка. 

• Адаптивная физическая культура. 

• Развитие коммуникативной деятельности. 

Направления внеурочной деятельности: 

• Общеинтеллектуальное направление 

• Общекультурное направление 

• Духовно - нравственное направление 

• Социальное направление 

• Спортивно-оздоровительное направление 

Все направления, и программы взаимосвязаны между собой и дополняют друг друга. 

Содержание каждой из программ направлены на достижение личностных и 

метапредметных результатов. 

Социальное направление внеурочной работы раскрывается через создание 

лаборатории КТД. Данный курс называется «Искать, творить, 



стремиться к цели». Данное направление позволяет разрабатывать тематические классные 

часы, готовить общешкольные, городские, областные мероприятия, сборы, «погружения», 

фестивали, походы. 

Духовно-нравственное направление раскрывается через воспитание детей в 

специальной программе  «Родничок». 

Общекультурное направление раскрывается через курс программы 

«Счастливый английский» 

Общеинтеллектуальное направление раскрывается через два больших курса 

«Математическая шкатулка» и «Я – исследователь (проектная деятельность)». 

У школы много социальных партнеров, которые способствуют разностороннему 

развитию слабовидящих, обучающихся посредством общения с ними через встречи, 

выезды, предоставления разных услуг для успешной социализации, формированию 

безопасного образа жизни, бережного отношения к природе, формированию норм 

поведения в социуме детей и много другого 

Направления внеурочной деятельности, созданные программы к ним, отражающие 

цели, задачи, принципы всей программы, направлены на достижение планируемых 

результатов. Планируемые результаты делятся на личностные и метапредметные. 

Мониторинг результатов 

С введением ФГОС внеурочная деятельность учащихся в школе является 

неотъемлемой частью образовательного процесса. Ее специфика связана с тем, что такая 

деятельность осуществляется в свободное от учебного процесса время и чаще всего зависит 

от собственного выбора школьника. В связи с этим такая деятельность, как правило, не 

имеет объективной оценки и имеет серьезный недостаток - оценка направлена 

исключительно на внешний контроль, сопровождаемый педагогическими и 

административными санкциями, а не на внутренний контроль, направленный на 

самоорганизацию и самооценку учеником собственной деятельности. 

Таким образом, необходима модель учета внеурочных достижений учащегося 

направлена на всестороннее оценивание достижений учащегося во внеурочной 

деятельности. 

Разработанная модель направлена на учѐт количественных и качественных 

изменений, происходящих в личностном росте ребѐнка и его успешности. 

В модель заложен «накопительный» принцип учѐта достижений учащихся на 

протяжении всего процесса обучения в детском коллективе. Это позволяет построить 

шкалу успешности ученика и научить его видеть 



собственный рост, приобретая компетенции в той или иной области деятельности. 

В основу разработанной модели внеучебных достижений легли три предмета 

диагностики: 

-личность самого воспитанника; 

-детский коллектив как одно из важнейших условий развития личности ученика; 

-профессиональная позиция педагога 

Говоря о модели учѐта достижений обучающихся во внеурочной деятельности, 

следует сказать о механизме отслеживания посещаемости обучающимися внеурочной 

деятельности. 

Одним из возможных инструментов учѐта занятости школьников во внеурочной 

деятельности может стать карта вовлечѐнности обучающегося на начало и на конец 

учебного года. (Приложение 1) В конце учебного года проводится анализ данной карты, 

который позволяет систематизировать сведения о занятости детей, о наиболее 

популярных курсах внеурочной деятельности, об активности школьников. 

Вовлечѐнность обучающихся во внеурочную деятельность также отслеживается в 

журналах занятий. Эти журналы ведѐт педагог в течение учебного года. 

Личность школьника - главный показатель эффективности процесса 

воспитания. 

Критерием качества является динамика личностного роста обучающихся, а его 

показателями: 

 Приобретение школьниками социально-значимых знаний.

• Развитие социально-значимых отношений. 

• Накопление школьниками опыта социально-значимого действия. 

Каждый педагог в своей рабочей программе по курсу определяет метапредметные и 

личностные результаты, которые будут достигнуты учащимися (эти результаты зависят от 

направления внеурочной деятельности), а также способы оценки достижения учащимися 

планируемых результатов и формы представления результатов (выставки, спектакли, 

концерты, соревнования, турниры, конференции, портфолио и др). В течение года 

ежемесячно педагог, ведущий курс по внеурочной деятельности, заполняет лист 

индивидуальных достижений ученика. (Приложение 2) 

Анализ этих листов позволяет педагогу определить уровень сформированности 

УУД. 

Детям со средним уровнем педагог должен помочь к концу года достичь более 

высоких результатов. Обучающихся с низким уровнем формирования 



УУД педагог должен постоянно активизировать, поддерживать их интерес в этом виде 

деятельности. 

Следующая карта развития метапредметных результатов заполняется педагогом в 

конце учебного года и позволяет определить уровень формирования метапредметных 

результатов. (Приложение 3) 

Если обучающийся набирает 10-12 положительных ответов. У него высокий уровень 

формирования метапредметных результатов. 

7-8 положительных ответов - средний уровень формирования. Учителю необходимо 

больше обращать внимания на работу с этим обучающимся. 

5-6 положительных ответов - низкий уровень формирования. Учитель должен 

построить работу с данным учеником так, чтобы в следующем году повысить уровень 

формирования метапредметных результатов 

На современном этапе, в условиях необходимости предпрофильной подготовки, 

встала необходимость накопления информации о достижениях каждого обучающегося, 

для чего должна быть создана система портфолио. 

Портфолио - это способ фиксирования, накопления и оценки индивидуальных 

достижений школьника в определенный период его обучения. 

Этот способ позволяет учитывать результаты, достигнутые учеником в 

разнообразных видах деятельности - учебной, творческой, социальной, коммуникативной 

и др. и является важным элементом практико - ориентированного подхода к образованию. 

Важная цель портфолио - представить отчет по процессу образования подростка, 

увидеть «картину» значимых образовательных результатов в целом, обеспечить 

отслеживание индивидуального прогресса обучающегося в широком образовательном 

контексте, продемонстрировать его способности практически применять приобретенные 

знания и умения. 

Для формирования портфолио были разработаны формы сбора информации о 

достижениях обучающихся. ( Приложение 4) 

В механизм отслеживания результатов внеурочной деятельности должна входить и 

самооценка обучающихся. (Приложение 5) 

Детский коллектив как условие развития личности школьника. Социально-

педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный уклад школьной 

жизни в образовательном учреждении: 

• Сформированность детского коллектива (благоприятный психологический 

микроклимат, сплочѐнность коллектива, уровень развития коллективных 

взаимоотношений, развитость самоуправления, наличие традиций). 

• Сформированность мотивации воспитанников к участию в 



общественно полезной деятельности коллектива. 

• Сформированность коммуникативной культуры учащихся. 

Для изучения уровня развития детского коллектива в нашей школе было решено 

использовать методику «Какой у нас коллектив», составленную А.Н.Лутошкиным. 

Цель данной диагностической методики состоит в выявлении степени сплоченности 

детского коллектива - школьного класса, творческого группы, спортивной секции, клуба, 

школьного детского объединения и т.д. Ведь от этого во многом зависит и личностное 

развитие входящего в тот или иной коллектив ребенка. Детский коллектив является одним 

из важнейших условий этого развития. 

Приводимая ниже достаточно известная и неоднократно апробированная методика 

А.Н.Лутошкина как раз и позволяет изучить детский коллектив, определить, насколько 

школьники удовлетворены своим коллективом, насколько они считают его спаянным, 

крепким, единым. 

Для изучения уровня развития детского коллектива также было решено 

использовать социометрическое изучение межличностных отношений в детском 

коллективе. 

Методика социометрии (ее основоположником считается Дж. Морено) направлена 

на изучение межличностных отношений в группе. Она позволяет определить 

неформальную структуру детской общности, систему внутренних симпатий и антипатий, 

выявить лидеров и «отверженных» членов группы. Социометрия позволяет понять, 

насколько окружающий ребенка коллектив благоприятствует его личностному развитию, 

насколько члены коллектива расположены к ребенку, насколько сам ребенок расположен 

к членам этого коллектива. 

Профессиональная позиция педагога. 

Критерий качества - грамотная организация воспитания: соответствие целей и задач, 

поставленных педагогом, возрастным особенностям детей, их интересам, запросам (также 

родителей); актуальным проблемам, возможностям образовательного учреждения; 

соответствие форм и содержания поставленным целям. Задачам, ожидаемым результатам; 

использование воспитательного потенциала учебной и внеучебной деятельности. 

Для диагностики профессиональной позиции педагога можно использовать 

материалы из книги Степанова П.В. «Диагностика и мониторинг процесса воспитания в 

школе» под ред П.В. Степанов, Д.В. Григорьев, И.В. Кулешова. -- М.: Академия: 

АПКиПРО, 2003. - 



Оценка достижения планируемых результатов внеурочной 

деятельности. 

Оценивание результатов внеурочной деятельности осуществляется по следующим 

критериям: 

1. повышение интереса к творческой деятельности, 

2. повышение мотивация к публичным выступлениям. 

3. повышение социальной активности; 

4. развитие навыков самостоятельной творческой деятельности; 

5. динамика вовлечения учащихся во внеурочную деятельность. 

Оценочная деятельность учащихся заключается в определении учеником границ 

знания/незнания своих потенциальных возможностей, а также осознание тех проблем, 

которые предстоит решить в ходе осуществления внеурочной деятельности. 

Формы и инструментарий фиксации результатов во внеурочной 

деятельности: 

Направления, курсы Формы и инструментарий оценивания результатов 

 - карты самооценки; 

- дипломы призѐров олимпиад; 

- уровневая карта развития самооценки; 

Проектная 

деятельность 
- анкета вовлечѐнности обучающихся 

В исследовательскую и проектную деятельность. 

- научные конференции; 

- листы рефлексии; 

- дипломы призѐров конференций; 

«Основы проектной 

деятельности» 

Программа курса внеурочной деятельности 

Социальное - анкета участия родителей (законных представителей) в 

проведении занятий курсов внеурочной 

деятельности (стартовая и итоговая); 

- общая рефлексивная карта курса внеурочной 

деятельности. 

- трудовая деятельность; 

- карта рефлексии 

- мониторинговая карта 

- методика «Какой у нас коллектив», составленную 

А.Н.Лутошкиным 

- методика социометрии 

Спортивно – 

оздоровительное 
- лист индивидуального развития; 

- рефлексивная карта 

- карта развития метапредметных результатов курса 

внеурочной деятельности «Грация и пластика» 



Родители как участники педагогического процесса 

С целью создания открытой образовательной среды активно развивается 

сотрудничество учителей и родителей, осуществляется эффективная связь школы и семьи 

в воспитании и образовании детей разного возраста. 

Одним из инструментов вовлечѐнности родителей в образовательный процесс 

является Фестиваль внеурочных курсов, который проводится ежегодно в начале учебного 

года по параллелям классов начальной школы. На Фестивале каждый педагог представляет 

свой курс, обозначает цели, задачи, содержание, формы, количество часов, результаты 

деятельности ребѐнка. Родителям предоставляется право выбора посредством карты с 

перечнем курсов. На первом родительском собрании в классе родители заполняют 

Стартовую анкету, которая может сформировать вовлечѐнность родителей во внеурочную 

деятельность в этом учебном году. А в конце учебного года проводится рефлексия 

вовлечѐнности родителей с помощью Итоговой анкеты, в которой родители анализируют 

своѐ участие во внеурочной деятельности класса и выстраивают перспективу будущего 

учебного года. 

 
3. Организационный раздел 

3.1. Примерный учебный план основного общего образования. 

Учебный план Школы разрабатывается на основе Базисных учебных планов 

образовательных учреждений РФ, реализующих ООП НОО и определяющих общие рамки 

отбора содержания основного общего образования в контексте требований ФГОС, а также 

на основании нормативных документов Министерства образования РФ, 

регламентирующих разработку учебных планов образовательных организаций для слепых 

и слабовидящих детей. 

Пояснительная записка к учебному плану МБОУ ООШ № 3 г. Апатиты 

на уровне начального общего образования 

на 2020/2021 учебный год 

 
 

 В 2020/2021 учебном году учебный план реализуется в  11 классах и в 1-м классе-комплекте: 
  в 4-х общеобразовательных классах (1А, 2А, 3А, 4А), 

  в 8-ми  классах с адаптированной образовательной программой обучения, в том числе: 

  в 7-ти  классах для слабовидящих обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  (1Б,В, 2 Б, 
3Б,В, 4Б,В), 

 в 1-м классе-комплекте: 

             (1,3,4) класс - комплект для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата, с  
расстройствами аутистического спектра;   

             В классах-комплектах содержание общего образования и условия организации обучения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной образовательной программой, а для 

детей-инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. Обучение ведется 
по типу малокомплектной школы,   к финансированию будут приняты часы по наибольшему количеству часов, 

отведенных на изучение отдельных предметов. 

            При составлении учебного плана использованы  следующие нормативные правовые и методические 

документы: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Федеральный закон от 01.06.2005 № 53-ФЗ «О государственном языке Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями на 5 мая 2014 года); 

• Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 года № 1642 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»; 



• Постановление Правительства РФ от 23.11.2006 № 714 «О порядке утверждения норм 

современного русского литературного языка при его использовании в качестве государственного языка 

Российской Федерации, правил русской орфографии и пунктуации» (с изменениями от 19 декабря 2018 

года№ 1586); 

• приказ Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

• приказ Минпросвещения РФ от 2812.2018 № 345 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

• письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования от 20.12.2018 № 03-

510 «Рекомендации по применению норм законодательства в части обеспечения возможности получения 

образования на родных языках из числа языков народов Российской Федерации, изучения 

государственных языков республик Российской Федерации, родных языков из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского как родного»; 

• примерная основная образовательная программа начального общего образования. Одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15 // Реестр Примерных основных общеобразовательных программ Министерство 

образования и науки Российской Федерации [Электронный ресурс]. —URL: http://fgosreestr.ru/; 

• Распоряжение Правительства РФ от 24.12.2013 № 2506-р «Об утверждении Концепции развития 

математического образования в РФ»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

• приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

• приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1598 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

• письмо Минобрнауки России от 11.03.2016 г. № ВК-452/07 «О введении ФГОС с ОВЗ»; 

• приказ Министерства образования и науки Мурманской области, Комитета по культуре и 

искусству Мурманской области от 21.02.2018 № 265/45 «О реализации мероприятий по формированию 

коммуникативной компетентности обучающихся образовательных организаций и развитию 

инфраструктуры детского чтения в Мурманской области»; 

• приказ Министерства образования и науки Мурманской области от 23.03.2018 №489 «О мерах по 

исполнению решения коллегии Министерства образования и науки Мурманской области от 22.03.2018 

№ 1/1 «О мерах по формированию коммуникативной компетенции обучающихся образовательных 

организаций Мурманской области»; 

• приказ Минобрнауки Мурманской области, от 23.03.2018 № 490 «О мерах по исполнению 

решения коллегии Министерства образования и науки Мурманской области от 22.03.2018 № 1/2 «Об 

обеспечении объективности оценивания образовательных результатов обучающихся 

общеобразовательных организаций Мурманской области»; 

• методические рекомендации для педагогических работников по вопросам реализации единых 

подходов к формированию и оцениванию основных видов речевой деятельности на этапе начального 

общего и основного общего образования // Методические материалы «Соблюдение единых подходов к 

формированию и оцениванию основных видов речевой деятельности в начальной и основной школе». - 

М.: МОиН РФ, 2016. — URL:ЬИр://цыбулько.рф/йо\Уп1оаб/уа-17Metodmaterialsplus.pdf; 

- Методическое письмо об организации образовательной деятельности на уровне начального общего 

образования в 2020-2021 учебном году, разработанное ГАУДПО МО «Институт развития образования» 

№17-02/5401-ДК от 28.05 2020г. 

 

 

См. Приложение №1. Реализуемые учебные планы. 

 

Образовательная программа начального общего образования 
реализуется в 11 классах и классе – комплекте.  Учебные планы  разработаны: 

http://fgosreestr.ru/
../../../home/Desktop/ЬИр:/цыбулько.рф/йо/Уп1оаб/уа-17Metodmaterialsplus.pdf


- для 1А, 2А, 3А, 4А классов в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования, утверждѐнным  Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 06.10.2009 г. № 373 (с изменениями и дополнениями от 26.11.2010 г., 

22.09.2011г.,18.12.2012г.,23.12.2014г.,18.05.2015г.,31.12.2015г.)                                                                                                                         
- для 1Б,В, 2Б, 3Б,В, 4Б,В классов и класс – комплекта (1,3,4) в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, утверждѐнным  Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 19.12.2014 №1598 (с изменениями и дополнениями от 31.12.2015г.);  Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 № 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья";  

приказом Минобрнауки России от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении порядка обеспечения 

условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также 

оказания им при этом необходимой помощи». 
Учебные планы на уровне  начального общего образования рассчитаны на следующую  

продолжительность учебного года: 

1 классы - 33 учебные недели; 2 - 4 классы - 34 учебные недели; 

 продолжительность учебной недели: 
 во всех классах – пятидневная учебная неделя; 

 продолжительность урока: 

 в 1 классах в сентябре-декабре - 35 минут, январе-мае – 40 минут, 
 во 2-4 классах с адаптированной образовательной программой обучения – 40 минут, 

 во 2-4 классах (общеобразовательных) – 40 минут. 

В учебном плане в полном объеме сохраняется преемственность преподаваемых предметов в соответствии с 
учебным планом прошлого учебного года. 

 

Учебный план классов  

по адаптированной  образовательной программе в соответствии с ФГОС НОО                                                

для обучающихся с ОВЗ   

на 2020 / 2021  учебный год 

Предметные области 

 

Учебные предметы 

 

Классы / Количество часов в неделю 

1 Б 1 В 2 Б 3 Б 3 В 4 Б 4 В 

вариант 4.2 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 5 5 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 4 4 3 3 

Родной  язык и родная 
литература 

Русский родной  язык 1 1 0 0 0 0 0 

Русская  родная литература 0 0 0 0 0 0 0 

Иностранный язык Иностранный язык - - 2 2 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 4 4 4 

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 2 2 

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики 

Основы православной 

культуры  

- - - - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 3 3 3 

Итого 21 21 23 23 23 23 23 

Максимально допустимая недельная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

21 21 23 23 23 23 23 



 

 
Примечание:    
 

Из части, формируемой участниками образовательных отношений (1ч.):  в 1 Б, 1 В классе – на изучение  русского родного 

языка, во 2-х – 4-х классах – на изучение русского языка.  Изучение учебных предметов «Русский родной  язык» и «Русский 

язык»   во 2-х – 4-х классах организуется интегрировано, «Литература» и «Литературное чтение  на родном русском языке»  в  

1-х – 4-х классах организуется интегрировано.  

 

Соблюдается выполнение предусмотренного требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 (утверждены постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189)  предельно допустимого объема учебной 

нагрузки по классам с учетом  обучения по пятидневной учебной неделе (1 классы - не более 21 часа в неделю,  2-

4 классы – не более 23 часов в неделю): 

1А, 1Б, 1 В – 21 час,  
2А, 2Б – 23 часа,  

3А, 3 Б, 3 В – 23 часа, 

4А, 4 Б, 4 В – 23 часа, 
 В (1,2,4) классе-комплекте для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата, с расстройством 

аутистического спектра: 1 класс - 21час, 2, 4 класс  – 23 часа. 

Класс (-ы) Количество учебных 

часов 

Количество 

факультативных,  
инд.-групповых, 

коррекционных занятий 

Всего часов по 

учебному плану 

1Б 21 7 28 

2БВ 23 7 30 

3БВ 23 7 30 

4БВ 23 7 30 

(1,2,4) класс-

комплект 

21-23 7-7-7 28-30 

 

  В учебных планах классов с адаптированной образовательной программой обучения в максимальной учебной 

нагрузке  учтены часы обязательных индивидуальных и групповых коррекционных занятий.  На каждое 

коррекционное  занятие отводится 15-25 минут учебного времени на одного обучающегося или группу (2-3 
обучающихся), занятия по адаптивной физической культуре – до 35 минут, продолжительность логопедических 

занятий – 25 – 30 минут на каждого обучающегося. Количество часов каждого курса коррекционных занятий  

указано на класс.  
       Учебный предмет «Физическая культура» в 1АБВГ, 2АБВ, 3АБВГ, 4АБВГ изучается в объеме 3 часа в неделю 

Обучение  в 1-4 классах осуществляется по дидактической системе «Школа России» А.А.Плешакова. В 1А, 2А, 

3А, 4А классах реализуются федеральные государственные образовательные стандарты  (второго поколения, 
утверждены приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10 2009 №373, с изменениями и дополнениями 

от 26.11.2010 №1241, 22.09.2011 г., 18.12.2012 г., 23.12.2014г, 18.05.2015г, 31.12.2015г. Основная образовательная 

программа начального общего образования в 1А, 2А, 3А, 4А классах реализуется через данный учебный план и 

внеурочную деятельность в форме экскурсий, кружков, секций, конференций, олимпиад, соревнований и т.п.  
Задачи внеурочной деятельности учащихся на ступени начального общего образования согласуются с задачами 

духовно-нравственного, спортивно – оздоровительного, социального, интеллектуального, эстетического развития 

Коррекционная подготовка 3 3 3 3 3 3 3 

Ритмика 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Логопедические занятия - - - - - - - 

Адаптивная физическая культура 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Развитие  зрительного восприятия 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Социально-бытовая ориентировка 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Пространственная ориентировка 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Развитие коммуникативной деятельности 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Внеурочная деятельность 7 7 7 7 7 7 7 



и воспитания  обучающихся школы.  

В 1Б,В,Г 2Б,В 3Б,В,Г 4Б,В,Г  классах реализуется федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  (утвержден 

приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 №1598, с изменениями и дополнениями от 

31.12.2015г). Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования реализуется 
через  учебный план, коррекционно-развивающие занятия и внеурочную деятельность в форме экскурсий, 

кружков, секций, конференций, олимпиад, соревнований и т.п. Задачи внеурочной деятельности учащихся на 

ступени начального общего образования согласуются с задачами духовно-нравственного, спортивно – 
оздоровительного, социального, интеллектуального, эстетического развития и воспитания  обучающихся школы.  

См. Приложение №2. План внеурочной деятельности. 

 

В 4А,Б,В,Г классах в учебные планы вводится комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и 
светской этики», 1 час в неделю.  

При проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (2-4 классы)  осуществляется деление классов на две 

группы при наполняемости классов 25 человек. 
          

Внеурочная деятельность, реализуемая в рамках функциональных обязанностей классных руководителей, 
воспитателей групп продленного дня, педагогов дополнительного образования и других педагогических 

работников, деятельность которых не регламентирована учебным планом образовательного учреждения, является 

необязательной для посещения. Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

учащихся. Количество посещаемых курсов по внеурочной деятельности, выбирает сам учащийся и его родители. 
Общеобразовательная организация самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной деятельности.  

Приложение №1 
 

Реализуемые учебные планы. 

 

Реализуемый учебный план Начальное 
общее 

образование 

(классы с 
указанием 

литеры) 

Основное 
общее 

образование  

(классы    с 
указанием 

литеры) 

Классы     
 с 

адаптированной 

программой  
(классы с 

указанием 

литеры) 

В соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом начального общего 

образования, утверждѐнным Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373 (с 
изменениями и дополнениями от 26.11.2010 г., 

22.09.2011 г., 18.12.2012 г., 23.12 2014г., 18.05.2015г., 

31.12.2015г.)                                                                                                                                                                                                                                                 

1А 

2А 

3А 

4А 

  

В  соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего 
образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, утверждѐнным  Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 
№1598 (с изменениями и дополнениями от 

31.12.2015г.) 

 

  1Б,В,Г, 2Б,В,Г, 

 3 Б,В, 4Б,В;Г 

(1,2,4) класс-

комплект для 

детей со 

сложным 

дефектом 

 

3.1.1.  Программа внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность организуется по основным направлениям развития

 личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное и т.д.). Организация 

занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью образовательного процесса. 

В МБОУ ООШ №3 г. Апатиты разработана образовательная программа внеурочной 

деятельности в условиях реализации ФГОС для обучающихся с ОВЗ. 



 

 
 

Приложение №2 
 

План внеурочной деятельности учащихся 

 1 А, Б, В, Г, 2 А, Б, В, Г, 3 А, Б, В, 4 А, Б, В классов 

2020/2021 учебный год 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Форма 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Наименование курса 

Учитель 

Классы/                          

Количество часов 

1А,Б,

В, Г 

2 А, 

Б, В, 

Г 

3 А, 

Б, В 

4 А, 

Б, В 

Спортивно-

оздоровительное 

 Спортивная 

секция 

 «Шахматы в школе» 

Арсентьева Ю.Г., Гончарук О.В., 

Чеснокова М.С., 

Панова Т.А., Мустяцэ Т.Н. 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

    

Духовно-

нравственное 

Кружок «Грамотный читатель. Обучение 

смысловому чтению» 
Воронцова С.В. ,  

Веретенник С.Л., 

Панова Т.А., Ермакова Н.Г., Мустяцэ 
Т.Н.,  Гончарук О.В., Арсентьева Ю.Г.,  

Краснова Е.В. Карева Л.И., Потапова 

О.Ю. 

1 1      1 1 

    

Социальное Кружок «Проектная деятельность» 

Крыласов Д. В., Ермакова Н.Г., 

Мустяцэ Т.Н.,  Гончарук О.В., Веверчак 
О.Н., Арсентьева Ю.Г. 

 

1 

 

 
 

 

1 

 

 
 

 

1 

 

 
 

 

1 

 

 
 

 

    

Общеинтеллектуальо

е 

Кружок  «Эрудит. Математика с увлечением» 

 Веретенник С.Л., 
Панова Т.А., Ермакова Н.Г., Мустяцэ 

Т.Н.,  Гончарук О.В., Арсентьева Ю.Г., 

Веверчак О.Н., Краснова Е.В. Карева 
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3.2. Система условий реализации основной образовательной 

программы. 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования. 

3.2.1.1. Кадровое обеспечение. 

Школа укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определѐнных основной образовательной 

программой образовательного учреждения, способными к инновационной 

профессиональной деятельности. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих 

конкретный перечень должностных обязанностей работников, с учѐтом 

особенностей организации труда и управления, а также прав, ответственности 

и компетентности работников образовательного учреждения служат 

квалификационные характеристики, представленные в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования»). Образовательное учреждение укомплектовано 

медицинскими работниками, работниками пищеблока, вспомогательным 

персоналом. 

З.2.1.2.  Профессиональное  развитие  и   повышение   

квалификации педагогических работников. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала школы является обеспечение в 

соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности 

системы непрерывного педагогического образования происходящим 

изменениям в системе образования в целом. 

Деятельность МБОУ ООШ №  3 г. Апатиты по обеспечению 

непрерывного повышения квалификации всех педагогических работников, 

организации участия в аттестации кадров на соответствие занимаемой 

должности и квалификационную категорию в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки РФ от 07 апреля 2014г. № 276 «Об 

утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность», отражаются 

в ежегодно составляемых перспективных планах аттестации педагогических 

работников и аттестации педагогических кадров. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 

готовность работников школы к реализации ФГОС НОО для детей с ОВЗ: 

 обеспечение оптимального вхождения работников образования в 

систему ценностей современного образования;



 принятие идеологии ФГОС общего образования;

 освоение новой системы требований к структуре основной 

образовательной программы, результатам еѐ освоения и условиям реализации, 

а также системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся;

 овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС.

3.2.1.3 Программа методической работы с педагогами,  

реализующими ФГОС НОО для детей с ОВЗ. 

Одним из условий готовности школы к введению ФГОС НОО для детей 

с ОВЗ является создание системы методической работы, обеспечивающей 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации 

требований ФГОС НОО для детей с ОВЗ.  

Целью методической работы в школе является повышение уровня 

профессиональной культуры педагогов и педагогического мастерства для 

сохранения стабильно положительных результатов в обучении и воспитании 

учащихся, переходящих на ФГОС второго поколения. 

Задачи методической работы: 

 осмысление социального заказа, важнейших требований общества к 

школе, уяснение ориентиров образовательной политики, конкретных 

программно-методических требований, приказов и инструкций вышестоящих 

органов образования, их своевременное и правильное доведение до каждого 

работника (результатом осуществления этой функции должно стать точное 

понимание всеми учителями своих обязанностей в современных условиях);

 внедрение достижений и рекомендаций психолого-педагогических 

наук;

 распространение за рамки школы лучшего опыта, созданного в 

педагогическом коллективе;

 сплочение педагогического коллектива, превращение его в коллектив 

единомышленников, выработка общих позиций по проблемам внедрения 

ФГОС НОО для детей с ОВЗ;

 анализ образовательного процесса освоения ФГОС НОО для детей с 

ОВЗ, выявление уровня достижения требуемых результатов обучения и 

воспитания;

 предупреждение и преодоление недостатков и затруднений в 

педагогической деятельности учителей, воспитателей и педагогов 

дополнительного образования, участвующих в реализации ФГОС НОО для 

детей с ОВЗ;

 стимулирование массового педагогического творчества и 

инициативы учителей;

 приобщение коллектива к научно-исследовательской работе по 

проблемам внедрения ФГОС НОО для детей с ОВЗ в практику работы школы. 



 Материально-технические условия 

  

  Материально-техническое обеспечение школьного образования обучающихся с РАС  

отвечает не только общим, но и их особым образовательным потребностям. В связи с этим в 

структуре материально-технического обеспечения процесса образования  отражена специфика 

требований к:  

  организации пространства, в котором обучается ребенок;  

  организации временного режима обучения;  

  организации рабочего места обучающегося;  

  технические средства обучения, включая специализированные компьютерные инструменты 

обучения, ориентированные на удовлетворение особых образовательных потребностей;  

  учебникам, рабочим тетрадям, специальным дидактическим материалам, специальным 

компьютерным инструментам обучения, отвечающим особым образовательным потребностям 

обучающихся  и позволяющих реализовывать выбранный вариант программы.  

  В МБОУ ООШ № 3 г. Апатиты создана  материально-техническая база, позволяющая 

обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среды образовательного учреждения:  

 - учебные кабинеты (в том числе кабинеты химии, физики, информатики (оснащены 

компьютерами с выходом в интернет), музыки, СБО);  

 - учебный кабинет начальной школы оснащены индивидуальными партами с изменяющимся 

углом наклона, стендами с опорными  материалами, компьютерным оборудованием, выделена 

зона отдыха, укомплектованная мягкой мебелью, стеллажами с книгами, игрушками. 

 -2 мастерские (ручной труд и швейное дело); 

 - спортивный зал; зал ЛФК с тренажерами; 

 - лингафонный кабинет; 

  - мобильный планетарий; 

 -1 кабинет психолога;  

 - 1 кабинета  дефектолога, логопеда; 

 - песочная терапия «Чудо-стол»; 

 - реабилитационная система «Опти-музыка»;  

 -учебный кабинет, содержащий зону для проведения коррекционно-развивающих занятий, 

леготерапии ; 

 - интерактивные доски;  

 -  глобусы; 

 -библиотека;   

 - столовая; 

 -медицинский блок, оборудованным необходимым оборудованием;  

 - тренажерный зал ; 

 - оборудована комната для релаксации; 

 -оборудована  сенсорная комната; 

  Центр обеспечен учебниками, учебно-методической литературой, 

 электронными образовательными ресурсами, необходимыми для реализации 

 адаптированных основных общеобразовательных программ начального общего образования.  

 Школьная территория оборудована спортивной, игровой и прогулочной площадками.  

   Каждый учитель  имеет возможность проводить уроки в соответствии с 

современными требованиями информатизации школы, используя средства ИКТ, видео- и 

аудиотехнику.  

 Кабинеты специалистов сопровождения (педагогов-психологов, учителя-дефектолога, 

учителей-логопедов, социального педагога) предназначены для организации групповой и 

индивидуальной помощи учащимся и их семьям. 

  Для занятий музыкой имеется кабинет, укомплектованный музыкальным оборудованием. В 

учреждении есть лингафонный кабинет.  

  Сенсорная комната оснащена оборудованием для развития сенсорных функций детей, 

проведения коррекционных занятий. 

  Зал лечебной физкультуры  оснащен тренажерами и приспособлениями, которые дают 

возможность специалистам применять современные технологии физической реабилитации 

детей. 



  Набор и размещение помещений для осуществления образовательного процесса, активной 

деятельности, отдыха, медицинского обслуживания учащихся, расположение и размеры 

рабочих, учебных зон, зон свободного творчества, подвижных занятий обеспечивают 

возможность безопасной и комфортной организации всех видов учебной и внеурочной 

деятельности. 

 Для педагогических работников имеется учительская комната, оборудованная рабочими 

местами с подключением к ресурсам Интернет.  

 Образовательное Учреждение обеспечивает возможность эффективной самостоятельной 

работы обучающихся при поддержке педагогических работников путем организации 

дополнительного образования. 

 В МБОУ ООШ № 3 г. Апатиты имеются в наличии наглядные пособия и учебно-лабораторное 

оборудование, обеспечивающее выполнение рабочих программ по предметам.  

  

 Требования к организации пространства 

 Пространство (здание и прилегающая территория), в котором осуществляется образование 

обучающихся с РАС соответствует общим требованиям, предъявляемым к образовательным 

организациям, в частности:  

 Участок образовательного учреждения составляет 11 357 кв. м, по периметру установлено 

металлическое ограждение высотой 1,5 метра. На территории участка оборудовано наружное 

освещение.  

 Здание 3-хэтажное, кирпичное, с общей площадью занимаемых помещений 4923,4 кв.м 

построено по типовому проекту, проектная мощность 681 человек. Освещенность 

соответствует СаНПиН 2.21/2.1.1.1278-03. Работа учреждения организована в одну смену. 

Занятия дополнительными предметами организованы во второй половине дня. 

  Набор и размещение помещений в Центре для осуществления образовательного процесса, 

активной деятельности, отдыха, медицинского обслуживания учащихся, расположение и 

размеры рабочих, учебных зон, зон свободного творчества, подвижных занятий обеспечивают 

возможность безопасной и комфортной организации всех видов учебной и внеурочной 

деятельности. 

 МБОУ ООШ № 3 г. Апатиты круглосуточно обеспечен горячей и холодной водой, водопровод 

проведен в кабинеты начальной школы, туалетные комнаты, столовую. Перед приемом пищи 

учащиеся имеют возможность помыть руки горячей водой. Не реже одного раза в год 

проводится замер освещенности учебных кабинетов. Ежегодно проводится опрессовка труб 

отопления с ремонтом или заменой пришедших в негодность труб и задвижек. Воздушно-

тепловой режим контролируется ежедневно. Помещения, результаты замеров показателей 

соответствуют нормам СанПиН 2.4.2.2821-10.  

 Площадь помещения библиотеки составляет 46,3 м
2
,  читальный зал рассчитан на 8 

посадочных мест. 

 В образовательном учреждении имеется столовая площадью 357,7 м
2
, включающая 

помещение для приготовления пищи 68,5 м
2
, в котором установлено необходимое 

технологическое оборудование, подсобные помещения 62,8 м
2
; используемая зона обеденного 

зала – 226,4 м
2
, посадочных мест – 230. Указанные помещения и оборудование обеспечивают 

возможность приготовления горячей пищи для учащихся. 

 В МБОУ ООШ № 3 г. Апатиты в настоящее время функционирует спортивный зал площадью 

275,2 м
2
. Спортивный зал имеет необходимое оборудование и инвентарь для занятий 

спортивной гимнастикой, волейболом, баскетболом, настольным теннисом, мини футболом. 

Так же функционирует тренажерный зал площадью 63,9 м
2
, в котором установлены 

тренажеры. 

 Медицинский кабинет площадью 27,2 м
2
. Обеспечен необходимым медицинским 

оборудованием. 

 В учреждении оборудован гардероб на 463 места, оборудованы места для переодевания и 

смены обуви. В помещении школы имеется 7 туалетных комнат для учащихся обоего пола и 2 

туалетные комнаты для преподавателей и обслуживающего персонала. 

 В МБОУ ООШ № 3 г. Апатиты установлена пожарная сигнализация, система оповещения о 

пожаре. Имеется наружное и внутреннее видеонаблюдение. Установлена тревожная 

сигнализация. Во всех коридорах имеются огнетушители. Оборудованы запасные выходы. 



 Все работники учреждения проходят инструктажи по технике безопасности на рабочем месте, 

пожарной безопасности. Лица, ответственные за безопасность тепловых узлов, теплового 

оборудования, силовых установок ежегодно обучаются правилам эксплуатации и 

безопасности. 

  При обучении по адаптированной основной образовательной программе начального 

общего образования (вариант 8.2) школьники обучаются в условиях специального 

малокомплектного класса для детей со сходным состоянием здоровья и сходными 

образовательными потребностями. Наполняемость специального класса не  превышает 12 

обучающихся.  

  Нормативный срок освоения адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования для обучающихся с РАС (вариант 8.2) составляет 5 лет.  

  Учебные кабинеты включают рабочие, игровые зоны и зоны для индивидуальных занятий, 

структура которых  обеспечивает возможность организации урочной, внеурочной учебной 

деятельности и отдыха. Каждый класс  оборудован партами, регулируемыми в соответствии с 

ростом учащихся.  

  Каждый учитель  имеет возможность проводить уроки в соответствии с современными 

требованиями информатизации школы, используя средства ИКТ, видео- и аудиотехнику.  

  Зал адаптивной физкультуры  оснащен тренажерами и приспособлениями, которые дают 

возможность специалистам применять современные технологии физической реабилитации 

детей. 

   

 Организация временного режима 

  Временной режим образования обучающихся (учебный год, учебная неделя, день) 

устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об 

образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а также локальными 

актами МБОУ ООШ № 3 г. Апатиты 

  Обучение и воспитание происходит как в ходе уроков, так и во время внеурочной 

деятельности обучающегося в течение учебного дня. 

  Распорядок дня обучающихся  устанавливается с учетом их повышенной утомляемости в 

соответствии с требованиями к здоровьесбережению (регулируется объем нагрузки по 

реализации адаптированной образовательной программы, время на самостоятельную учебную 

работу, время отдыха, удовлетворение потребностей обучающихся в двигательной 

активности).  

  Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования составляет  34 

недели, в 1 классе - 33 недели. 

 Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней, летом 

-8 недель. 

 Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в  феврале месяце дополнительные недельные 

каникулы. 

 Продолжительность урока составляет: 

 • в 1 классе - 35 минут (1-2 четверть), 40 минут (3-4 четверть),  

 • во 2-4 классах -40 минут. 

  В первой половине дня обучающиеся посещают учебные занятия, предусмотренные 

адаптированной образовательной программой. Во второй половине дня (во внеурочное время) 

предусматривается организация специальных коррекционных занятий, направленных на 

коррекцию недостатков психофизического развития обучающихся и содействие более 

успешному продвижению в общем развитии, а также на оздоровление ребенка и реализацию 

его особых образовательных потребностей.  

  В ходе урока (середина) в обязательном порядке проводится физкультурная минутка, 

направленная на снятие общего и локального мышечного напряжения. В содержание 

физминуток включаются упражнения на снятие зрительного и слухового напряжения, 

напряжения мышц туловища и мелких мышц кистей, на восстановление умственной 

работоспособности.  

  

 Организации рабочего места 



  При организации рабочего места учитываются возможности и особенности моторики, 

восприятия, внимания, памяти ребенка с РАС.  

  Организация рабочего пространства ребенка осуществляется с использованием 

здоровьесберегающих технологий. Номер парты подбирается тщательно, в соответствии с 

ростом ученика, что обеспечивает возможность поддерживать правильную позу. Парта 

должна иметь хорошее освещение. Необходимо учесть, какой рукой пишет ребенок: если 

ведущая рука –правая, то свет на рабочую поверхность должен падать слева, а если ребенок 

левша, тогда стол лучше установить возле окна так, чтобы свет падал справа. Необходимые 

школьные учебники должны находиться на расстоянии вытянутой руки; обязательно 

пользоваться подставкой для книг. С парты должен открываться прямой доступ к 

информации, расположенной на доске, информационных стендах и пр. 

  Для создания оптимальных условий обучения в кабинетах организуются  специальные 

зоны отдыха. 

 Технические средства обучения, включая специализированные компьютерные 

инструменты обучения, ориентированные на удовлетворение особых образовательных 

потребностей 

                Эффективность   реализации  АООП  обеспечивается     системой     информационно-

образовательных  ресурсов и инструментов,  которые  дают  МБОУ ООШ № 3 г. Апатиты 

возможность  входить  в единую  информационную  среду,  фиксировать  ход  

образовательного  процесса,  размещать материалы,   иметь   доступ   к   любым   видам   

информации, необходимой   для   достижения целей   АООП,   ограничивать   доступ   к   

информации,   несовместимой   с   задачами   духовно-нравственного   развития   учащихся,   

обеспечивать     необходимый     электронный документооборот. 

  Информационно-образовательная среда МБОУ ООШ № 3 г. Апатиты включает в себя 

совокупность технологических средств:  

 61 компьютер,  

 33 мультимедийных проектора с экранами,  

 5 интерактивных досок,  

 51 цифровой микроскоп,  

 мобильный компьютерный класс (26 нетбуков). 

 Педагогические работники МБОУ ООШ № 3 г. Апатиты обладают необходимой 

квалификацией для использования вышеперечисленным оборудованием. 

 Требования к учебникам, рабочим тетрадям, специальным дидактическим материалам, 

специальным компьютерным инструментам обучения 

  МБОУ ООШ № 3 г. Апатиты обеспечено учебниками, учебно-методической литературой и 

материалами по всем учебным предметам адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования. Образовательное учреждение  имеет доступ к 

печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР.  

  Библиотека образовательного учреждения  укомплектована печатными образовательными 

ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам, а также имеет фонд дополнительной 

литературы. Фонд дополнительной литературы включает детскую художественную и научно-

популярную литературу, справочно-библиографические и периодические издания, 

сопровождающие реализацию адаптированной образовательной программы. 

  

  

 Перечень учебников и учебных пособий, обеспечивающих реализацию учебного плана  

№ КЛАССЫ АВТОР НАЗВАНИЕ 

1 1-4 классы 

Канакина В.П., 

Голованова М.В., 

Горецкий В.Г. 

Русский язык 1-4 класс 

2 1-4 классы 

Климанова Л.Ф., 

Голованова М.В., 

Горецкий В.Г. 

Литературное чтение 1-4 

классы 

3 2-4 классы 
Быкова Н.И.,  Дули Д.,  

Поспелова М.Д.  
Английский  язык 2-4 классы 



 

5 1-4 классы 
Моро М.И.,  Степанова 

С.В.,  Волкова С.И.   
Математика 1-4 классы 

6 1-4 классы Плешаков А.А. Окружающий мир 1-4 классы 

  

 Завершенная предметная линия учебников «Технология» авт. Роговцева Н.И., Богданова 

Н.В.,  Фрейтаг . и др. 

 Завершенная предметная линия учебников «Музыка» авт. Критская Е.Д. и др. 

 Завершенная предметная линия учебников «Изобразительное искусство» 

 под ред. Неменского Б.М. 

 Завершенная предметная линия учебников «Физическая культура» авт. Лях В.И. 

 Обеспечение условий для организации обучения и взаимодействия специалистов, их 

сотрудничества с родителями (законными представителями) обучающихся 

  Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на 

ребѐнка, но и на всех участников процесса образования. Это обусловлено большей, чем в 

«норме», необходимостью индивидуализации процесса образования обучающихся с РАС. 

Специфика данной группы требований состоит в том, что все вовлечѐнные в процесс 

образования взрослые должны иметь неограниченный доступ к организационной технике 

либо специальному ресурсному центру в образовательном учреждении, где можно 

осуществлять подготовку необходимых индивидуализированных материалов для процесса 

обучения ребѐнка, имеющего расстройство аутистического спектра. Предусматривается 

материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, процесса координации и 

взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечѐнных в процесс образования, 

родителей (законных представителей) обучающегося с РАС.  

  Стандарт предусматривает обязательное регулярное и качественное взаимодействие 

специалистов различного профиля. Для специалистов предусматривается возможность 

обратиться к информационным ресурсам в сфере специальной психологии и коррекционной 

педагогики, включая электронные библиотеки, порталы и сайты, дистанционный 

консультативный сервис, получить индивидуальную консультацию квалифицированных 

профильных специалистов (доступ в Интернет, скайп и др.). Также предусматривается 

организация регулярного обмена информацией между специалистами разного профиля, 

специалистами и семьей, включая сетевые ресурсы и технологии. 

                           

  


