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1.1. Пояснительная записка. 

Данная адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования (АООП НОО) реализуется в ОГКОУ «Ивановская школа-интернат 

№2» с 2023-2024 учебного года на уровень начального общего образования.  

Программа разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на основе Федеральной 

адаптированной образовательной программы начального общего образования и на основе 

следующих нормативно- правовых документов институционального уровня: 

 Конституции РФ (ст. 43, 44); 

 Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации», № 273-ФЗ от 29.12.12; 

  Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (Приказ 

Министерства образования и науки РФ № 1598 от 19 декабря   2014 года «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья». Зарегистрирован в Минюсте № 35847 от 03. 02. 2015); 

 Федеральная адаптированная образовательная программая начального общего образования 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (приказ Министерства 

просвещения Российской Федерации от 24.11.2022 № 1023); 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормы;  

 Устава ОГКОУ «Ивановская школа-интернат №2»; 

 Положения о школьной документации; 

 Программы развития ОО; 

 Положение о порядке приёма граждан в ОГКОУ «Ивановская школа-интернат 

№2»; 

 Положение о режиме занятий обучающихся в ОГКОУ «Ивановская школа-

интернат №2»; 

 Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в ОГКОУ «Ивановская школа-интернат 

№2»; 

 Положение о порядке и основании перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся ОГКОУ «Ивановская школа-интернат №2»; 

 Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

АООП НОО слабовидящих обучающихся, имеющих инвалидность, дополняется ИПРА в 

части создания специальных условий получения образования. Адаптированная основная 

общеобразовательная программа обеспечивает образовательный процесс в начальной 

школе с учетом особенностей уровня начального общего образования как фундамента 

всего последующего обучения. Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, 

связанный:  
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 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с 

переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), 

имеющей общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

  с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия 

ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, 

социальном признании и самовыражении; 

  с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей 

новый образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного 

развития; 

  с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации 

своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 

деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; 

взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе; 

 с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности; 

  с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными 

отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и 

мировоззрения. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса на 

ступени начального общего образования, где обучаются дети с 6,5 лет. Для данной 

возрастной категории характерны: 

 центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени 

образования (словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, 

произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и 

способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково- 

символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и 

отношений объектов); 

 развитие целенаправленной активности обучающегося, направленной на овладение 

учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой системы 

учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 

 

1.1.1. Цели реализации АООП НОО, конкретизированные в 

соответствии с требованиями Стандарта к результатам освоения 

обучающимися с ОВЗ АООП НОО. 

Программа начального общего образования в ОГКОУ «Ивановская школа-

интернат №2» направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их 

духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание 

основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 

социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 
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Цель реализации выполнение требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством 

создания условий для максимального удовлетворения особых образовательных потребностей 

слабовидящих обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Поэтому миссия начальной школы как образовательной ступени ОГКОУ 

«Ивановская школа-интернат №2» состоит в создании условий для: 

а) овладения учащимися содержания образования в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

б) максимального использования возможностей образовательного процесса для развития 

познавательных потребностей, содержательных интересов и духовной сферы ребёнка; 

в) целостного развития личности ребёнка и приобретения им основ учебной деятельности 

как личностного новообразования. 

Настоящая образовательная программа ставит перед ОГКОУ «Ивановская школа-

интернат №2» задачи, связанные с изменениями образовательного пространства, что 

создаёт возможность полностью реализовать требования федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. Среди них: 

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

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся; 

достижение планируемых результатов освоения ФАОП НОО, целевых установок, 

приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося, индивидуальными особенностями развития и состояния 

здоровья; 

становление и развитие личности обучающегося в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных 

трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся; 

обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; преемственности начального общего и основного общего образования; 

выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся через 

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно- 

оздоровительной работы, организацию художественного творчества с использованием 

системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные формы на основе 

сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и других соревнований;  

использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы; 

участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды; 
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включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населённого пункта, района, города). 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных 

задач: 

формирование общей культуры, духовно-нравственного развития, воспитания 

слабовидящих обучающихся, сохранение и укрепление их здоровья; 

личностное и интеллектуальное развитие слабовидящих обучающихся; 

удовлетворение особых образовательных потребностей, имеющих место у 

слабовидящих обучающихся; 

создание условий, обеспечивающих слабовидящему обучающемуся достижение 

планируемых результатов по освоению учебных предметов, курсов коррекционно-

развивающей области; 

минимизация негативного влияния особенностей познавательной деятельности 

данной группы обучающихся для освоения ими АООП НОО для слабовидящих; 

оптимизация процессов социальной адаптации и интеграции; 

выявление и развитие способностей слабовидящих обучающихся с учетом их 

индивидуальности, самобытности, уникальности через систему клубов, секций, студий и 

кружков, организацию общественно полезной деятельности; 

обеспечение участия педагогических работников, родителей (законных 

представителей) с учетом мнения обучающихся, общественности в проектировании и 

развитии внутришкольной среды; 

использование в образовательном процессе современных тифлотехнических 

средств и средств оптической коррекции; 

использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа, определяющих пути и способы достижения 

обучающимися социально желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития с учетом их особых образовательных потребностей; 

предоставление слабовидящим обучающимся возможности накопления 

социального опыта, знаний, умений и способов деятельности, сформированных в 

процессе изучения учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей области. 

Решение поставленных задач реализуется через: 

1) создание эффективной модели интеграции урочной и внеурочной 

деятельности; 

2) пополнение банка цифровых образовательных ресурсов, экспертизу и 

систематизацию электронных материалов для учебных предметов и 

внеурочной деятельности; 

3) систему общественно-полезных практик, социальных проектов и акций для 

учащихся начальной школы; 

4) пополнение и обновление компьютерной базы, медиаресурсов; 

5) создание системы научно-методической поддержки и сопровождения 

процесса реализации АООП НОО в ОГКОУ «Ивановская школа-интернат 

№2»; 



8 

 

6) разработку системы работы с родительским сообществом, обеспечивающую 

вовлечение родителей в деятельность по реализации АООП НОО в ОГКОУ 

«Ивановская школа-интернат №2»; 

7) создание системы выявления, поддержки и сопровождения младших 

школьников, испытывающих затруднения в учении и самореализации и 

одарённых детей. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию АООП НОО. 

В основу разработки АООП НОО для слабовидящих обучающихся заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП НОО для слабовидящих 

обучающихся предполагает учет неоднородности их особых образовательных 

потребностей (в том числе индивидуальных), типологических особенностей обучения. Это 

обусловливает необходимость создания разных вариантов АООП НОО. Варианты АООП 

НОО созданы в соответствии с дифференцированно сформулированными требованиями 

ФГОС НОО ОВЗ и ФАОП НОО к: 

1) структуре основных образовательных программ (в том числе соотношению 

обязательной части основной образовательной программы и части, формируемой 

участниками образовательных отношений) и их объему; 

2) условиям реализации основных образовательных программ, в том числе 

кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям; 

3) результатам освоения основных образовательных программ. 

Применение дифференцированного подхода к созданию общеобразовательных 

программ обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя слабовидящим 

обучающимся возможность реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности 

образования с учетом специфики развития личности слабовидящих обучающихся. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности слабовидящих обучающихся младшего школьного возраста определяется 

характером организации доступной им деятельности (учебно-познавательной, предметно- 

практической коммуникативной, двигательной). 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

организация учебно-познавательной и предметно-практической деятельности 

обучающихся, обеспечивающая овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АООП НОО для слабовидящих обучающихся реализация 

деятельностного подхода обеспечивает: 
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▪ 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 УУД. 

В основу формирования АООП НОО положены следующие принципы: 

а) принципы государственной политики Российской Федерации в области 

образования (гуманистический характер образования, единство образовательного 

пространства на территории Российской Федерации, светский характер образования, 

общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников); 

б) принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся; 

в) принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

г) принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны 

ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

д) онтогенетический принцип; 

е) принцип преемственности, предполагающий при проектировании ФАОП 

НОО ориентировку на ФАОП основного общего образования обучающихся с ОВЗ, что 

обеспечивает непрерывность образования обучающихся с ОВЗ; 

ж) принцип целостности содержания образования; 

з) принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения обучающимися всеми видами доступной им предметно-

практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

и) принцип переноса усвоенных знаний, умений, навыков и отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что 

обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной 

деятельности в реальном мире; 

к) принцип сотрудничества с семьей; 
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л) принцип здоровьесбережения: при организации образовательной 

деятельности не допускается использование технологий, которые могут нанести вред 

физическому и (или) психическому здоровью обучающихся, приоритет использования 

здоровьесберегающих педагогических технологий. Объем учебной нагрузки, организация 

учебных и внеурочных мероприятий должны соответствовать требованиям, 

предусмотренным санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденными постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. 

№ 2 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 января 2021 г., 

регистрационный № 62296), действующими до 1 марта 2027 г. (далее - Гигиенические 

нормативы), и санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 (зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 2020 г., регистрационный № 

61573), действующими до 1 января 2027 г. (далее - Санитарно-эпидемиологические 

требования). 

1.1.3. Общая характеристика АООП НОО. 

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. ФАОП 

НОО вариант 4.2 предполагает пролонгированные сроки обучения: пять лет. 

Необходимость пролонгации сроков обучения по варианту 4.2 АООП НОО определяется 

особенностями психофизического развития слабовидящих обучающихся, такими как 

снижение темпа всех видов деятельности, бедность и фрагментарность зрительного 

восприятия, несформированность предметно¬пространственных представлений. 

Содержание образования равномерно распределяется по годам обучения. 

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 действия в учебно-познавательной деятельности и повседневной жизни; 

развитие познавательного интереса, познавательной активности; расширение умения 

адекватно использовать речевые и неречевые средства общения; проявление социальной 

активности. 

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 зрительных нагрузок в соответствии с 

глубиной зрительных нарушений и клинических форм зрительных заболеваний (в 
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соответствии с рекомендациями офтальмолога); увеличение времени на выполнения 

практических работ, в том числе итоговых; 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. 

 



12 

 

1.1.4. Психолого-педагогическая характеристика слабовидящих 

обучающихся. 

Слабовидение связано со значительным нарушением функционирования зрительной 

системы вследствие её поражения. Слабовидение характеризуется, прежде всего, 

показателями остроты зрения лучше видящего глаза в условиях оптической коррекции от 

0,05-0,4. Так же слабовидение может быть обусловлено нарушением другой базовой 

зрительной функции - поля зрения. Данную ФАОП могут осваивать обучающиеся с 

пониженным зрением (амблиопией и косоглазием, функциональными расстройствами и 

нарушениями зрения), показатели остроты зрения в условиях оптической коррекции от 0,5 

до 0,8, у которых есть риск снижения остроты зрения. 

Общим признаком у всех слабовидящих обучающихся выступает недоразвитие сферы 

чувственного познания, что приводит к определённым, изменениям в психическом и 

физическом развитии, трудностям становления личности, к затруднениям предметно-

пространственной и социальной адаптации. 

Категория слабовидящих обучающихся представляет собой чрезвычайно неоднородную 

группу, различающуюся по своим зрительным возможностям, детерминированным 

состоянием зрительных функций и характером глазной патологии. Выделяются степени 

слабовидения: тяжелая, средняя, слабая. 

Группу слабовидения тяжелой степени составляют обучающиеся с остротой зрения, 

находящейся в пределах от 0,05 до 0,09 на лучше видящем глазу в условиях оптической 

коррекции. Наряду со значительным снижением остроты зрения, как правило, нарушен 

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

светоощущение (повышение или понижение светочувствительности), пространственная 

контрастная чувствительность, цветоразличение, глазодвигательные функции (в виде 

нистагма, значительно осложняющего процесс видения, и косоглазия) и другие. 

Нарушение зрительных функций значительно затрудняет формирование адекватных, 

точных, целостных, полных чувственных образов окружающего, снижает возможности 

ориентировки, как в микро, так и макропространстве, осложняет процесс зрительного 

восприятия, обусловливает возникновение трудностей в процессе реализации учебно-

познавательной деятельности. Состояние зрительных функций у данной подгруппы 

обучающихся чрезвычайно неустойчивое и во многом зависит от условий, в которых 

осуществляется учебно-познавательная деятельность: в неблагоприятных условиях 

состояние зрительных функций может существенно снижаться. 

Несмотря на достаточно низкую остроту зрения и нестабильность зрительных функций, 

ведущим в учебно-познавательной деятельности данной группы обучающихся выступает 

зрительный анализатор. 

Определенная часть обучающихся, входящих в данную группу, в силу наличия 

неблагоприятных зрительных прогнозов, наряду с овладением традиционной системой 

письма и чтения, должна параллельно обучаться рельефно¬точечной системе письма и 

чтения. 

Группу слабовидения средней степени составляют обучающиеся с остротой зрения от 0,1 

до 0,2 на лучше видящем глазу в условиях оптической коррекции. При этих показателях 

остроты зрения имеют место искажения зрительных образов и трудности зрительного 

контроля при передвижении в пространстве, для большинства обучающихся характерен 
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монокулярный характер зрения. В данную группу входят так же обучающиеся, у которых, 

наряду со снижением остроты зрения, могут иметь место нарушения (отдельные или в 

сочетании) других зрительных функций (поля зрения, светоощущения, пространственной 

контрастной чувствительности, цветоразличения, глазодвигательные функции). 

Вследствие комбинированных (органических и функциональных) поражений зрительной 

системы снижается их зрительная работоспособность, осложняется развитие зрительно-

моторной координации, что затрудняет учебно-познавательную и ориентировочную 

деятельность. Разнообразие клинико-патофизиологических характеристик нарушенного 

зрения требует строго индивидуально¬дифференцированного подхода к организации 

образовательного процесса слабовидящих обучающихся данной группы. 

Группу слабовидения слабой степени составляют обучающиеся с остротой зрения от 0,3 

до 0,4 на лучше видящем глазу в условиях оптической коррекции. Несмотря на то, что 

данные показатели остроты зрения позволяют обучающемуся в хороших гигиенических 

условиях успешно использовать зрение для построения полноценного образа объекта 

(предмета), воспринимаемого на близком расстоянии, данная группа обучающихся 

испытывает определенные трудности как в процессе восприятия окружающего мира, так и 

в процессе учебно-познавательной деятельности. Сочетание снижения остроты зрения с 

нарушениями других функций, также часто осложняется наличием вторичных зрительных 

нарушений в виде амблиопии (стойкое снижение центрального зрения) и (или) 

косоглазия, что усугубляет трудности зрительного восприятия слабовидящих 

обучающихся. 

Монокулярный характер зрения, имеющий место при амблиопии, обусловливает 

снижение скорости и точности восприятия, полноты и точности зрительных 

представлений, приводит к возникновению трудностей в дифференциации направлений, 

неспособности глаза выделять точное местонахождение объекта в пространстве, 

определять степень его удаленности. 

Группа обучающихся с пониженным зрением (острота зрения от 0,5 до 0,8 на лучше 

видящем глазу в условиях оптической коррекции) имеют показатели остроты зрения, 

позволяющие использовать зрение для построения полноценного образа объекта 

(предмета), воспринимаемого на близком расстоянии. Однако, обучающиеся испытывают 

ряд трудностей, как в процессе восприятия окружающего мира, так и в процессе 

познавательной деятельности. Трудности зрительного восприятия могут усугубляться 

вторичными функциональными зрительными нарушениями. 

Неоднородность группы слабовидящих обучающихся детерминируется наличием у них 

как различных клинических форм слабовидения (нарушение рефракции, патология 

хрусталика, глаукома, заболевания нервно-зрительного аппарата), 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. 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 
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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 ЦНС. 

Обучающимся данной группы характерно: снижение общей и зрительной 

работоспособности; замедленное формирование предметно-практических действий; 

замедленное овладение письмом и чтением, что обусловливается нарушением 

взаимодействия зрительной и глазодвигательной систем, снижением координации 

движений, их точности, замедленным темпом формирования зрительного образа буквы, 

трудностями зрительного контроля; затруднение выполнения зрительных заданий, 

требующих согласованных движений глаз, многократных переводов взора с объекта на 

объект; возникновение трудностей в овладении измерительными навыками, выполнение 

заданий, связанных со зрительно-моторной координацией, зрительно-пространственным 

анализом и синтезом. 

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), 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); 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 
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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. 

Обучающимся данной группы характерно: снижение общей и зрительной 

работоспособности; замедленное формирование предметно-практических действий; 

замедленное овладение письмом и чтением, что обусловливается нарушением 

взаимодействия зрительной и глазодвигательной систем, снижением координации 

движений, их точности, замедленным темпом формирования зрительного образа буквы, 

трудностями зрительного контроля; затруднение выполнения зрительных заданий, 

требующих согласованных движений глаз, многократных переводов взора с объекта на 

объект; возникновение трудностей в овладении измерительными навыками, выполнение 

заданий, связанных со зрительно-моторной координацией, зрительно-пространственным 

анализом и синтезом. 

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), 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); снижении полноты, целостности образов, широты круга отображаемых 

предметов и явлений; трудностях реализации мыслительных операций, в развитии 

основных свойств внимания. 
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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. 

Общими для всех слабовидящих обучающихся являются в разной степени выраженные 

недостатки в развитии зрительного восприятия, в формировании высших психических 

функций, замедленный темп познавательной деятельности. Достаточно часто у 

обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного 

восприятия и пространственной ориентировки, умственной работоспособности и 

эмоциональной сферы. 

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 категорию слабовидящих входит также группа обучающихся с нарушением зрения, 

имеющих недостатки в психологическом развитии, подтвержденные ПМПК. 

1.1.5. Особые образовательные потребности слабовидящих обучающихся. 

В структуру особых образовательных потребностей слабовидящих входят, с одной 

стороны, образовательные потребности, свойственные для всех обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, с другой, характерные только для 

слабовидящих: 
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 целенаправленное обогащение чувственного опыта через активизацию, развитие, 

обогащение зрительного восприятия и всех анализаторов; 

 руководство зрительным восприятием; 

 расширение, обогащение и коррекция предметных и пространственных 

представлений, формирование и расширение понятий; 

 развитие познавательной деятельности слабовидящих как основы компенсации, 

коррекции и профилактики нарушений, имеющихся у данной группы обучающихся; 

 систематическое и целенаправленное развитие логических приемов переработки 

учебной информации; 

 обеспечение доступности учебной информации для зрительного восприятия 

слабовидящих обучающихся; 

 строгий учет в организации обучения и воспитания слабовидящего обучающегося: 

зрительного диагноза (основного и дополнительного), возраста и времени нарушения 

зрения, состояния основных зрительных функций, возможности коррекции зрения с 

помощью оптических средств и приборов, режима зрительных и физических 

нагрузок; 

 использование индивидуальных пособий, выполненных с учетом степени и характера 

нарушенного зрения, клинической картины зрительного нарушения; 

 учет темпа учебной работы слабовидящих обучающихся; 

 увеличение времени на выполнение практических работ; 

 введение в образовательную среду коррекционно-развивающего 

тифлопедагогического сопровождения; 

 постановка и реализация на уроках и внеклассных мероприятиях целевых установок, 

направленных на коррекцию отклонений в развитии и профилактику возникновения 

вторичных отклонений в развитии слабовидящего; 

 активное использование в учебно-познавательном процессе речи как средства 

компенсации нарушенных функций; 

 целенаправленное формирование умений и навыков зрительной ориентировки в 

микро и макропространстве; 

 создание условий для развития у слабовидящих обучающихся инициативы, 

познавательной и общей активности, в том числе за счет привлечения к участию в 

различных (доступных) видах деятельности; 

 повышение коммуникативной активности и компетентности; 

 физическое развития слабовидящих с учетом его своеобразия и противопоказаний при 

определенных заболеваниях, повышение двигательной активности; 

 поддержание и наращивание зрительной работоспособности слабовидящего 

обучающегося в образовательном процессе; 

 поддержание психофизического тонуса слабовидящих; 

 совершенствование и развитие регуляторных (самоконтроль, самооценка) и 

рефлексивных (самоотношение) образований. 

Для слабовидящих обучающихся, осваивающих АООП НОО (вариант 4.2), 

характерны следующие специфические образовательные потребности: 

 целенаправленное обогащение (коррекция) чувственного опыта за счет развития 

всех анализаторов и зрительного восприятия; 

 целенаправленное развитие сенсорно-перцептивной деятельности; 

 обеспечение доступности учебной информации для зрительного восприятия 

слабовидящими обучающимися; 

 преимущественное использование индивидуальных пособий, выполненных с 

учетом степени и характера нарушенного зрения, клинической картины 



18 

 

зрительного нарушения; 

 целенаправленное формирование умений и навыков зрительной ориентировки в 

микро и макропространстве; 

 целенаправленное формирование умений и навыков социально-бытовой 

ориентировки; 

 развитие и коррекция коммуникативной деятельности; 

 коррекция нарушений в двигательной сфере; 

 обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды с учетом функционального состояния ЦНС и 

нейродинамики психических процессов (быстрой истощаемости, низкой 

работоспособности, пониженного общего тонуса); 

 гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения и (или) 

сокращения содержания отдельных предметных областей, изменения количества 

учебных часов и использования соответствующих методик и технологий; 

 упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе 

образования; 

 организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и 

навыков («пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи 

взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, 

способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации 

индивидуальных недостатков развития); 

 наглядно-действенный характер содержания образования; 

 обеспечение непрерывного контроля над становлением учебно¬познавательной 

деятельности обучающегося, продолжающегося до достижения уровня, 

позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

 постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, 

в закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые 

ситуации взаимодействия с действительностью; 

 необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых 

обществом норм поведения; 

 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к 

себе, окружающему предметному и социальному миру. 

Особые образовательные потребности слабовидящих обучающихся включают 

необходимость: 

учета в организации обучения и воспитания слабовидящего определенных 

факторов: зрительного диагноза (основного и дополнительного), возраста и времени 

жизнедеятельности в условиях нарушенного зрения, состояния основных зрительных 

функций, возможности коррекции зрения с помощью оптических приспособлений, 

рекомендуемой оптической коррекции и приборов для улучшения зрения, режима 

зрительной и (или) тактильной, физической нагрузки; 

целенаправленного обогащения (коррекции) чувственного опыта за счет развития 

сохранных анализаторов и формирования компенсаторных способов действия; 

широкого использования специальных приемов организации учебно¬практической 

деятельности (алгоритмизация, работа по инструкции); 

целенаправленного руководства учебно-практической деятельностью; 

расширения, обогащения и коррекции предметных и пространственных 

представлений, формирования и расширения понятий; 

обеспечения доступности учебной информации для зрительного восприятия 

обучающихся; 
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развития приемов полисенсорного восприятия предметов и объектов окружающего 

мира; 

предъявления информации преимущественно в наглядно-образной форме; 

целенаправленного развития сенсорно-перцептивной деятельности, 

ориентировочных действий; 

максимального расширения образовательного пространства за счет расширения 

социальных контактов с широким социумом; 

специальной организации (с учетом особых образовательных потребностей) 

пространственно-развивающей среды; 

преимущественного использования индивидуальных пособий, выполненных с 

учетом степени и характера нарушенного зрения, клинической картины зрительного 

нарушения; 

учета темпа учебной работы обучающихся с учетом наличия особых 

образовательных потребностей; 

развития мотивационно-потребностной сферы речевой деятельности; 

целенаправленного социально-личностного, эмоционального, 

познавательного, моторного развития; 

формирования познавательных действий и ориентировки в микро- и 

макропространстве; 

целенаправленного формирования умений и навыков социально-бытовой 

ориентировки; 

коррекции нарушений в двигательной сфере; 

развития речи и коррекции речевых нарушений; 

нивелирования негативных и поведенческих качеств характера и профилактики их 

возникновения 

1.2. Планируемые результаты освоения слепыми обучающимися АООП 

НОО. 

Обучаясь по адаптированной основной образовательной программе начального 

общего образования, обучающийся с нарушением зрения получает образование, 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения, 

образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья. 

В основе достижений планируемых результатов обучающимися с нарушениями 

зрения заложена необходимость коррекционной направленности обучения и 

пролонгированный срок освоения образовательной программы, поскольку 

образовательные потребности данной категории детей отличаются количественными и 

качественными показателями, а также временными затратами на их предупреждение и 

коррекцию 

Таким образом, планируемые результаты освоения адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования (далее — планируемые 

результаты) являются одним из важнейших механизмов реализации требований ФГОС 

НОО с ОВЗ к результатам обучающихся с нарушениями зрения, освоивших основную 

образовательную программу. Они представляют собой систему обобщённых личностно 

ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и 

конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих 

планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. Система планируемых 

результатов даёт представление о том, какими именно действиями – познавательными, 

личностными, регулятивными, коммуникативными, преломлёнными через специфику 

содержания того или иного предмета – овладеют обучающиеся в ходе образовательной 
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деятельности. В системе планируемых результатов особо выделяется учебный материал, 

имеющий опорный характер, т. е. служащий основой для последующего обучения. 

Всё наполнение программы начального общего образования (содержание и 

планируемые результаты обучения, условия организации образовательной среды) 

подчиняется современным целям начального образования, которые представлены во 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ как система личностных, метапредметных и предметных 

достижений обучающегося. Личностные результаты включают ценностные отношения 

обучающегося к окружающему миру, другим людям, а также к самому себе как субъекту 

учебно-познавательной деятельности (осознание её социальной значимости, 

ответственность, установка на принятие учебной задачи). Метапредметные результаты 

характеризуют уровень сформированности познавательных, коммуникативных и 

регулятивных УУД, которые обеспечивают успешность изучения учебных предметов, а 

также становление способности к самообразованию и саморазвитию В результате 

освоения содержания различных предметов, курсов, модулей обучающиеся овладевают 

рядом междисциплинарных понятий, а также различными знаково-символическими 

средствами, которые помогают обучающимся применять знания как в типовых, так и в 

новых, нестандартных учебных ситуациях. 

При определении подходов к контрольно-оценочной деятельности слабовидящих 

обучающихся младшего школьного возраста учитываются формы и виды контроля, а 

также требования к объёму и числу проводимых контрольных, проверочных и 

диагностических работ. 

В соответствии с дифференцированным и деятельностным подходами содержание 

планируемых результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с 

учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-

практические задачи, а также задачи, по возможности максимально приближенные к 

реальным жизненным ситуациям. 

 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий (личностные и 

метапредметные результаты). 

Планируемые результаты освоения слепыми обучающимися АООП НОО должны 

уточнять и конкретизировать общее понимание личностных, метапредметных и 

предметных результатов для каждой учебной программы с учетом ведущих целевых 

установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, 

предъявляемых системой оценки. 

Личностные результаты включают ценностные отношения обучающегося к 

окружающему миру, другим людям, а также к самому себе как субъекту учебно-

познавательной деятельности (осознание её социальной значимости, ответственность, 

установка на принятие учебной задачи). 

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; 
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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; 

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 характеризуют уровень сформированности 

познавательных, коммуникативных и регулятивных УУД, которые обеспечивают 

успешность изучения учебных предметов, а также становление способности к 

самообразованию и саморазвитию. 

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;  
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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 её разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности 

обучающихся»; 

программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Литературное чтение», 

«Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», «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», «Индивидуальные коррекционные 

занятия», «Развитие коммуникативной деятельности». 

В данном разделе АООП НОО для слабовидящих обучающихся приводятся 

планируемые результаты освоения всех обязательных учебных предметов на ступени 

НОО, курсов коррекционно-развивающей области. 

Результаты освоения междисциплинарной программы «Формирование 

универсальных учебных действий», а также её разделов «Чтение. Работа с текстом» 

и «Формирование ИКТ -компетентности обучающихся». 

 

К числу планируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы отнесены:  

личностные результаты должны отражать: 

  знание знаменательных для Отечества исторических событий, любовь к 

своему городу (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; 

 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; 
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 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем; 

 принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 формирование установки на поддержание здоровьесбережения, охрану 

сохранных анализаторов; на безопасный, здоровый образ жизни. 

метапредметные результаты — освоенние обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), которые составляют 

основу умения учиться, обеспечивают овладение межпредметными знаниями, 

приобретение опыта познания и осуществление разных видов деятельности. 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств 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; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

 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; 

 активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных 

и познавательных задач; 

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с 

помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной формах; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям; 

 определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 
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взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и других) 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 начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета. 

В результате освоения содержания различных предметов, курсов, модулей обучающиеся 

овладевают рядом междисциплинарных понятий, а также различными знаково-

символическими средствами, которые помогают обучающимся применять знания как в 

типовых, так и в новых, нестандартных учебных ситуациях. 

предметные результаты — овладением обучающимися содержанием каждой 

предметной и коррекционно-развивающей области и характеризуют их достижения в 

усвоении знаний и умений, возможности их применения в практической деятельности. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой 

предметной области, характеризуют опыт специфической для предметной области 

деятельности по получению нового знания, достижения в усвоении знаний и умений, 

возможности их применения в практической деятельности и жизни. Предметные 

результаты овладения содержанием коррекционно-развивающей области обеспечивают 

обучающимся с ОВЗ эффективное освоение АООП НОО, коррекцию и профилактику 

нарушений развития, социализацию и социальную адаптацию. 

1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов и освоения курсов 

коррекционно-развивающей области АООП НОО слабовидящих обучающиеся 

приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах информации в процессе 

чтения литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного текста. 

Слабовидящие обучающиеся овладеют следующими умениями:  

 ориентироваться в текстовом материале с использованием специальных 

навыков; 

 находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

 определять тему и главную мысль текста; 

 делить текст на смысловые части, составлять план текста; 

 вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

 устанавливать их последовательность;  

 сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2-3 

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

тексте несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; 

характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы 

элементов); 

 понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы; 

 понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и 

на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация  информации. 

Слабовидящие обучающиеся овладеют следующими умениями: 

 пересказывать текст устно и письменно; 

 соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

показанные в тексте напрямую; 

 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

 составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая 

на поставленный вопрос. 

 Работа с текстом: оценка информации 

Слабовидящие обучающиеся овладеют следующими умениями: 

 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

 оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста;  

 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 

1.2.1.2. Формирование ИКТ - компетентности обучающихся (метапредметные 

результаты). 

В результате изучения всех без исключения предметов, освоения курсов 

коррекционно-развивающей АООП НОО слабовидящие обучающиеся на ступени 

начального общего образования начинается формирование навыков, необходимых для 

жизни и работы в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся 

приобретут опыт работы с гипермедийными информационными объектами, в которых 

объединяются текст, наглядно-графические изображения, цифровые данные, 

неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут 

передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или 

размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие 

безопасные и эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных 

средств ИКТ для использования в обучении, развития собственной познавательной 

деятельности и общей культуры. Они приобретут первичные навыки обработки и поиска 

информации при помощи средств ИКТ; научатся вводить различные виды информации в 

компьютер: текст, звук, изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, 

сохранять и передавать гипермедиасообщения. 
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Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять 

возможные источники её получения; критически относиться к информации и к выбору 

источника информации.  Они научатся планировать, проектировать и моделировать 

процессы в простых учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ  и  ИКТ-ресурсов для 

решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут 

формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные действия и 

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в 

средней и старшей школе. 

 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Слабовидящие обучающиеся овладеют следующими умениями: 

 дифференцировать средства ИКТ по цели, назначению; 

 работы с конкретным средством ИКТ; 

 использовать безопасные для нарушенного зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата эргономичные, в том числе офтальмо-гигиенические,  

приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ;  

 выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку). 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, 

изображения, цифровых данных 

Слабовидящие обучающиеся овладеют следующими умениями: 

 использовать компьютер для ввода, поиска, сохранения, передачи 

информации; 

 набирать текст, сканировать рисунки и тексты; 

 работы в интернете; 

 использовать сменные носители (флэш-карты); 

 редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в 

соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая 

редактирование текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, 

фотоизображений; 

 пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

следовать основным правилам оформления текста; использовать 

полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и 

удалять ссылки в сообщениях разного вида; 

 организовывать, преобразовывать информацию с использованием 

инструментов ИКТ; 

 записывать аудиовизуальную и числовую информацию, используя 

инструменты ИКТ; 

 объективно оценивать знания с использованием ИКТ; 

 проводить работу над ошибками с использованием ИКТ; 

 переработки информации в соответствии с её особенностями и средством 

ИКТ; 

 использовать информационные технологии для расширения коммуникации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Слабовидящие обучающиеся овладеют следующими умениями: 
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• создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

• создавать сообщения в виде ауди- и видеофрагментов 

• готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией; 

 создавать изображения, пользуясь возможностями ИКТ; составлять новое 

изображение из готовых фрагментов (аппликация). 

 

Планирование деятельности, управление и организация 

Слабовидящие обучающиеся овладеют следующими умениями: 

 организовывать учебную деятельность в соответствии с используемым 

средством ИКТ; 

 планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

1.2.2. Планируемые предметные результаты  

 

Предметные результаты  

Русский язык 

В результате изучения учебного предмета «Русский язык» слабовидящие 

обучающиеся научатся осознавать язык как основное средство человеческого 

общения и явление национальной культуры. У них будут формироваться 

первоначальные представления о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самопознания; 

позитивное эмоционально- ценностное отношение к русскому и родному языкам, 

стремление к их грамотному использованию. Русский язык и родной язык станут 

средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих 

способностей. 

В результате изучения предмета у слабовидящих обучающихся будет сформирован 

учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу по русскому и 

родному языкам и способам решения новой языковой задачи. Обучающиеся 

овладеют первоначальными представлениями о нормах русского и родного языка, о 

нормах и правилах речевого этикета; научатся ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для 

успешного решения коммуникативных задач. Слабовидящие обучающиеся овладеют 

навыком безнаклонного письма. 

Слабовидящий обучающийся научится: 

Содержательная линия «Система языка» 
Фонетика и графика: 

▪ различать звуки и буквы; 

▪ характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; 

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

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

▪ последовательности букв в русском алфавите, умением пользоваться 

алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации; 

▪ проводить фонетикографический (звукобуквенный) разбор слова 

самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму; 

▪ оценивать правильность проведения фонетикографического 

(звукобуквенного) 
разбора слов. 
Орфоэпия: 
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▪ использовать в речи словесное, логическое (смысловое) и 
эмоциональное ударение в предложениях; 

▪ использовать словообразующую функцию ударения в соответствии с 

норами современного русского литературного языка; 

▪ использовать нормы русского и родного литературного языка в 

собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи 

собеседника (в объёме представленного в учебнике материала); 

▪ находить при сомнении в правильности постановки ударения или 

произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника), 

либо обращаться за помощью к учителю, родителям и сверстникам. 
Состав слова (морфемика): 

▪ различать изменяемые и неизменяемые слова; 

▪ различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

▪ находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, 
корень, приставку, суффикс; 

▪ разбирать по составу слово с однозначно выделяемыми морфемами (в 

соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом), оценивать 

правильность проведения разбора слова по составу. 
Лексика: 

▪ выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

▪ определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 

словаря; 

▪ подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

▪ подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их 

сравнении; 

▪ различать употребление в тексте слов в прямом и переносном 
значении (простые случаи); 

▪ оценивать уместность использования слов в тексте; 

▪ выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 
коммуникативной задачи. 

Морфология: 

▪ различать части речи; 

▪ определять грамматические признаки имён существительных — род, 
число, падеж, склонение; 

▪ определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число, 
падеж; 

▪ определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в 
прошедшем времени), лицо (в настоящем и будущем времени), 
спряжение; 

▪ определять грамматические признаки местоимения – лицо, число; 

▪ проводить морфологический разбор имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; 

оценивать правильность проведения морфологического разбора; 

▪ находить в тексте такие части речи, как личные местоимения, наречия 

и предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к 

которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 
Синтаксис: 

▪ различать предложение, словосочетание, слово; 

▪ устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между 
словами в словосочетании и предложении; 
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▪ классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 
▪ определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

предложения; 

▪ выделять предложения с однородными членами; 

▪ выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом 

разбор простого предложения (по членам предложения, 

синтаксический), оценивать правильность разбора; 
▪ различать простые и сложные предложения (составленные из двух простых). 

▪ Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

▪ применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

▪ определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю 

учебника; 

▪ безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

▪ писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с 
изученными правилами правописания; 

▪ проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 
▪ осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

▪ подбирать примеры с определённой орфограммой; 

▪ при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, 
чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

▪ при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помогающих предотвратить её в 

последующих письменных работах. 
Содержательная линия «Развитие речи» 

▪ оценивать правильность (уместность) выбора языковых и     неязыковых      средств      устного      общения      на      уроке,      в      школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

▪ соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила 

устного общения (умение слышать, реагировать на реплики, 

поддерживать разговор); 
▪ выражать собственное мнение и аргументировать его; 

▪ самостоятельно озаглавливать текст; 

▪ определять тему текста и его части; 

▪ составлять план текста; 

▪ писать изложение текста (не более 70 – 80 слов по данному 
учителем и самостоятельно составленному плану); 

▪ сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие 

небольшие тексты для конкретных ситуаций общения; 
▪ создавать тексты по предложенному заголовку; 

▪ подробно или выборочно пересказывать текст; 

▪ пересказывать текст от другого лица; 

▪ составлять устный рассказ на определённую тему с использованием 
разных типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

▪ анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 
▪ корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 
▪ анализировать последовательность собственных действий при работе 

над изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным 

алгоритмом; оценивать правильность выполнения учебной задачи: 

соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с 

назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно 



30 

 

создаваемых текстов); 

▪ соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном 

общении (sms- сообщения, электронная почта, Интернет, другие виды 

и способы связи). 

Литературное чтение 

В результате изучения учебного предмета «Литературное чтение» слабовидящие 

обучающиеся осознают значимость чтения для своего личностного развития и 

успешности обучения по всем учебным предметам. У обучающихся будет 

формироваться потребность в систематическом чтении. Слабовидящие полюбят 

чтение художественных произведений, которые помогут им сформировать 

собственную позицию в жизни, расширят кругозор, обогатить словарный запас. 

У обучающихся сформируются представления о мире, российской истории и 

культуре, первоначальные этические представления, понятия о добре и зля, 

нравственности. Обучающиеся будут учиться осознанно воспринимать 

художественную литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать 

свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат возможность 

воспринимать художественное произведение как особый вид искусства, соотносить 

его с другими видами искусства, познакомятся с некоторыми коммуникативными и 

эстетическими возможностями родного языка, используемыми в художественных 

произведениях. 

К концу обучения в начальной школе слабовидящие обучающиеся будут готовы к 

продолжению обучения на последующей ступени образования, достигнут 

необходимого уровня читательской компетентности, общего речевого развития 

(овладение техникой чтения вслух и «про себя»,приёмами понимания прочитанного 

и прослушанного произведения, элементарными приёмами анализа, интерпретации и 

преобразования художественных, научнопопулярных и учебных текстов). 

Слабовидящие обучающиеся научатся самостоятельно выбирать интересующую 

литературу, пользоваться справочными источниками для получения информации. 

Обучающиеся научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 

соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические 

высказывания о произведении (героях, событиях), устно передавать содержание 

текста по плану, составлять небольшие тексты с элементами рассуждения и 

описания. Слабовидящие научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные 

произведения. Они получат возможность выступать перед знакомой аудиторией 

(сверстниками, родителями, педагогами) с небольшими сообщениями, используя 

презентацию; в результате изучения учебного предмета у слабовидящих повысится 

уровень речевого развития, они научатся использовать речь как средство 

компенсации нарушений развития. 

Слабовидящий обучающийся научится: 
Виды речевой и читательской деятельности: 

▪ осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, 
саморазвития; воспринимать чтение с учётом его цели как источник 

эстетического, нравственного, познавательного опыта; 

▪ читать сознательно, правильно и выразительно незнакомый текст 

целыми словами вслух (60-70 слов в минуту) и «про себя» (75-90 слов); 

▪ читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста 

прозаические произведения и декламировать стихотворные 

произведения (30 стихотворений) после предварительной подготовки 

(толькодля художественных текстов); 
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▪ использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 

просмотровое, поисковое/выборочное — в соответствии с целью чтения 

(для всех видов текстов); 

▪ ориентироваться в содержании художественного и научнопопулярного 

текста, понимать его смысл (при чтении вслух и «про себя», при 

прослушивании): 

- для художественных текстов: определять главную мысль героев 

произведения; определять основные события и устанавливать их 

последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную 

мысль текста; находить в тексте требуемую 

информацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде; 

задавать вопросы    по    содержанию    произведения    и    отвечать    на    них,     

подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на 

контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы; 

- для научнопопулярных текстов: определять основное содержание 

текста; озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии его основное 

содержание; находить в тексте требуемую информацию (конкретные 

сведения, факты, описания явлений, процессов), заданную в явном виде; 

задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ 

примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с 

использованием словарей и другой справочной литературы; использовать 

простейшие приёмы анализа различных видов текстов: 

- для художественных текстов: делить текст на части, озаглавливать 

их; составлять простой план; устанавливать взаимосвязь между событиями, 

фактами, поступками, мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание 

текста; 

- для научнопопулярных текстов: делить текст на части, озаглавливать 

их; составлять простой план; устанавливать взаимосвязь между отдельными 

фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между 

отдельными частями текста, опираясь на его содержание; 

▪ использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

- для художественных текстов: формулировать простые выводы, 

основываясь на содержании текста; интерпретировать текст, опираясь на 

некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать 

связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую (например, соотносить 

ситуацию и поступки героев, объяснять /пояснять поступки героев, опираясь 

на содержание текста); 

- для научнопопулярных текстов: формулировать простые выводы, 

основываясь на тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в 

тексте напрямую (например, объяснять явления природы, пояснять 

описываемые события, соотнося их с содержанием текста); 

▪ ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, 

самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами (толькодля художественных текстов); 

▪ передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом 

специфики текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех 

видов текстов); 

▪ участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста 

(задавать вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, 

соблюдая правила речевого этикета и правила работы в группе), 
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опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов). 
Круг детского чтения (для всех видов текстов): 

▪ осуществлять       выбор       книги       в       библиотеке       по        
заданной тематике или по собственному желанию; 

▪ самостоятельно читать детские книги; 

▪ вести список прочитанных книг, в том числе для планирования своего 
круга чтения; 

▪ составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение 

по заданному образцу. 
Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов): 

▪ распознавать некоторые отличительные особенности художественных 
произведений (на примерах художественных образов и средств 

художественной выразительности); 

▪ отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

▪ различать художественные произведения разных жанров (рассказ, 

басня, сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих 

произведений; 
▪ находить средства художественной выразительности (метафора, эпитет); 

▪ сравнивать, сопоставлять, выполнять элементарный анализ различных 

текстов, используя литературоведческие понятия (фольклорная и 

авторская литература, структура текста, герой, автор) и средства 

художественной выразительности (сравнение, олицетворение, 

метафора, эпитет). 
Творческая деятельность (только для художественных текстов): 

▪ создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

▪ восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или 
пополняя его событиями; 

▪ составлять устный рассказ по репродукциям картин художников 

и/или на основе личного опыта; 

▪ составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с 

учётом коммуникативной задачи (для разных адресатов); 

▪ создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию 

прочитанного (прослушанного) произведения; 

▪ работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное 

(прослушанное, созданное самостоятельно) художественное 

произведение. 

Иностранный язык (английский языка) 

В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык» слабовидящие 

обучающиеся приобретут начальные навыки общения на иностранном языке, 

первоначальные представления о роли и значимости иностранного языка в жизни 

современного человека и в поликультурном мире. Слабовидящие обучающиеся 

освоят правила речевого и неречевого поведения, начальные знания и умения, 

необходимые для дальнейшего изучения иностранного языка, расширения словаря, 

закрепления умения соотнесения слова и образа, развития диалогической и 

монологической устной и письменной речи. У них будет формироваться 

дружелюбное отношение и толерантность к носителям другого языка на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы. Слабовидящие 

обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного языка как 

средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и 
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культуры других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным 

языком. 

Слабовидящий выпускник научится: 

Коммуникативные умения 
Говорение: 

▪ участвовать   в   элементарных   диалогах,   соблюдая   нормы
 речево
го этикета, принятые в англоязычных странах; 

▪ составлять небольшое описание предмета, иллюстрации, персонажа; 

▪ рассказывать о себе, своей семье, друге; 

▪ воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

▪ кратко излагать содержание прочитанного текста. 
Аудирование: 

▪ понимать на слух речь учителя и одноклассников при 
непосредственном общении и вербально/невербально реагировать на 
услышанное; 

▪ воспринимать на слух аудиозапись и понимать основное содержание 
небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на 

знакомом языковом материале; 
▪ воспринимать на слух аудиотекст и понимать содержащуюся в нём 

информацию; 

▪ использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии 
на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение: 

▪ соотносить графический образ английского слова с его произношением; 

▪ читать вслух небольшой простой текст, построенный на изученном 
языковом материале, соблюдая правила произношения и 
соответствующую интонацию; 

▪ читать «про себя» и понимать содержание небольшого

 простого текста, построенного в основном на изученном 

языковом материале; 
▪ читать «про себя» и находить в тексте необходимую информацию; 

▪ догадываться о значении незнакомых слов по контексту. 
Письмо: 

▪ выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

▪ писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём 
рождения (с опорой на образец); 

▪ писать по образцу краткое письмо зарубежному другу; 

▪ в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

▪ составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

▪ заполнять простую анкету; 

▪ правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной 
почты (адрес, тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 
Графика, каллиграфия, орфография: 

▪ воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 
английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, 
слов); 

▪ пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

▪ списывать текст; 
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▪ восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

▪ отличать буквы от знаков транскрипции; 

▪ сравнивать и анализировать буквосочетания английского
 языка и их транскрипцию; 

▪ группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

▪ уточнять написание слова по словарю; 

▪ использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на 
иностранный и обратно). 

Фонетическая сторона речи: 

▪ различать на слух и адекватно произносить все звуки английского 
языка, соблюдая нормы произношения звуков; 

▪ соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

▪ различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

▪ корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-
интонационных особенностей; 

▪ распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

▪ соблюдать интонацию перечисления; 

▪ соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах 
(артиклях, союзах, предлогах); 

▪ читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи: 

▪ узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические 
единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на ступени 
начальной школы; 

▪ оперировать в процессе общения активной лексикой в

 соответствии с коммуникативной задачей; 
▪ восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей; 

▪ узнавать простые словообразовательные элементы; 

▪ опираться на языковую догадку в процессе чтения и
 аудирования (интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи: 

▪ распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 
предложений; 

▪ распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 

существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем; 

существительные в единственном и множественном числе; глагол 

связку tobe; глаголы в Present, Past, FutureSimple; модальные глаголы 

can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; 

прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; 

наиболее употребительные предлоги для выражения временны 
´х и пространственных отношений; 

▪ узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

▪ использовать в речи безличные предложения (It’scold.It’s 5 o’clock.It’s 
interesting), предложения с конструкциейthere is/there are; 

▪ оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any 

(некоторые случаи употребления:Can I havesometea? Is there any milk in 

the fridge? — No, there isn’t any); 

▪ оперировать       в       речи        наречиями        времени        (yesterday,        

to morrow, never, usually, often, sometimes); наречиями степени (much, 
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little, very); 

▪ распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым 

признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые 

глаголы). 

Математика 

В результате изучения учебного предмета «Математика» слабовидящие 

обучающиеся овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, приобретут необходимые 

вычислительные навыки. Они овладеют навыками измерения, пересчета, 

вычисления, записи и выполнения алгоритмов с использованием тифлотехнических 

средств. 

Слабовидящие обучающиеся приобретут первоначальный опыт применения 

математических знаний для решения учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, использования математических знаний для описания процессов, явлений, 

оценки их количественных и пространственных отношений. Обучающиеся овладеют 

умением выполнять устные и письменные действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи. Они овладеют умением действовать в 

соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, таблицы, схемы, 

исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с 

таблицами, схемами, графиками. Слабовидящие обучающиеся овладевают 

пространственными представлениями, обеспечивающими освоение математических 

понятий, умений производить чертежно-измерительные действия. Обучающиеся 

приобретут навыки работы с раздаточным материалом, восприятия сенсорных 

эталонов формы, величины и цвета, разовьют чувство ритма, координацию 

движений, способствующих освоению навыков счета, последовательного 

выполнения арифметических действий. Обучающиеся овладеют навыками 

ориентировки 

в микропространстве (на плоскости стола, в книге, в тетради, на рабочем месте, на 

доске); приобретут первоначальные представления о компьютерной грамотности. 

Слабовидящий обучающийся научится: 
Числа и величины: 

▪ читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 

▪ устанавливать закономерность, по которой составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному 

или самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение 

числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько 

раз); 
▪ группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 

признаку; 

▪ читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, 

площадь, скорость), используя основные единицы измерения величин и 

соотношения между ними (килограмм — грамм; час — минута, минута 

— секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — 

сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр); 

▪ классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия; 

▪ выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, 

площади, времени), объяснять свои действия. 
Арифметические действия: 

▪ выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, 
вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в 



36 

 

пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и умножения 

чисел, алгоритмов письменных 
арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

▪ выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление 
однозначных, двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к 
действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и числом 1); 

▪ выделять неизвестный компонент арифметического действия и 

находить его значение; 

▪ вычислять значение числового выражения, содержащего 2—3 

арифметических действия (со скобками и без скобок); 
▪ выполнять действия с величинами; 

▪ использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

▪ проводить проверку правильности вычислений (с помощью 

обратного действия, прикидки и оценки результата действия и др.). 
Работа с текстовыми задачами: 

▪ устанавливать зависимость между величинами, представленными в 
задаче, планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор 
действий; 

▪ решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и 

задачи, связанные с повседневной жизнью; 

▪ использовать нарушенное зрение в учебно-познавательной 

деятельности и для установления контактов с окружающим; 

▪ использовать математические представления в пространственной и 

социально- бытовой ориентировке, в познавательной и учебной 

деятельности при решении задач; 
▪ оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи; 

▪ решать задачи на нахождение доли величины и величины по 
значению её доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

▪ решать задачи в 3—4 действия; 

▪ находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры: 

▪ описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на 

плоскости; 

▪ распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, 

отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 

▪ выполнять построение геометрических фигур с заданными 

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

угольника и других тифлотехнических средств; 
▪ использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

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

▪ соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур; 

▪ распознавать, различать и называть геометрические тела: 
параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины: 

▪ измерять длину отрезка; 

▪ вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, 

многоугольника, площадь прямоугольника и квадрата, площадь 

фигуры, составленной из прямоугольников, решать задачи на 

нахождение площади прямоугольника и квадрата; 



37 

 

▪ оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на 

глаз). 
Работа с информацией: 

▪ читать несложные готовые таблицы; 

▪ заполнять несложные готовые таблицы; 

▪ читать несложные готовые столбчатые диаграммы; 

▪ читать несложные готовые круговые диаграммы; 

▪ понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова 

(«…и…», 
«если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»); 

▪ составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), 
план поиска информации; 

▪ планировать несложные исследования, собирать и представлять 

полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

▪ интерпретировать информацию, полученную при проведении 

несложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, 

делать выводы и прогнозы). 

Окружающий мир (человек, природа, общество) 

В результате изучения учебного предмета «Окружающий мир (человек, природа, 

общество)» слабовидящие обучающиеся получат возможность расширить, 

систематизировать и углубить исходные представления о природных и социальных 

объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть основами практико-

ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести целостный 

взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур 

и религий. 

В результате изучения учебного предмета слабовидящие обучающиеся научатся 

понимать роль России в мировой истории. У них будет развиваться чувство гордости 

за национальные свершения, открытия, победы; формироваться уважительное 

отношения к России, родному городу (краю), своей семье, истории, культуре, 

природе нашей страны, её современной жизни, осознание целостности 

окружающего мира. Они освоят основы экологической грамотности, элементарные 

правила нравственного поведения в мире природы и людей, нормы 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде. Обучающиеся 

овладеют компенсаторными умениями и навыками познания окружающего мира с 

помощью нарушенного зрения; освоят доступные способы изучения 

природы и общества, овладеют умениями и навыками установления и выявления 

причинно-следственных связей в окружающем мире. 

Слабовидящий обучающийся научится: 
Человек и природа: 

▪ узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

▪ описывать на основе предложенного плана и алгоритма изученные 
объекты и явления живой и неживой природы, выделять их 
существенные признаки; 

▪ использовать зрительно-моторную координацию, пространственную 

ориентировку и зрительное восприятие для расширения знаний о 

живой и неживой природе, формирования целостных представлений о 

предметах окружающего мира посредством развития способности 

вести целенаправленное наблюдение для формирования умений 

анализировать свои восприятия, относить их к определенному 

предмету; 
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▪ сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств, используя зрительное 

восприятие и все анализаторы, проводить простейшую классификацию 

изученных объектов природы; 

▪ проводить несложные наблюдения в окружающей среде на основе 

зрительного восприятия и использования всех анализаторов, ставить 

опыты, используя простейшее лабораторное оборудование и 

измерительные приборы, средства оптической коррекции; 

▪ следовать инструкциям и правилам техники безопасности при 

проведении наблюдений и опытов; 

▪ использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и 

извлечения информации, ответов на вопросы, объяснений, создания 

собственных устных или письменных высказываний; 

▪ использовать различные справочные издания (словарь по 

естествознанию, определитель растений и животных на основе 

иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для 

поиска необходимой информации; 

▪ использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения 

явлений или описания свойств объектов; 
▪ мысленно воспроизводить топографию знакомого пространства; 

▪ обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой 

природой, взаимосвязи в живой природе; использовать их для 

объяснения необходимости бережного отношения к природе; 

▪ определять характер взаимоотношений человека и природы, находить 

примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и 

безопасность человека; 

▪ понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения; 

▪ использовать знания о строении и функционировании организма 

человека для сохранения и укрепления своего здоровья; 

▪ использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ 

(фото- и 

видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить 

небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов; 

▪ выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, 

природной среде, оказывать первую помощь при несложных 

несчастных случаях. 

Человек и общество: 

▪ узнавать государственную символику Российской Федерации и своего 
региона; описывать достопримечательности столицы и родного края; 

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

▪ различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные 

исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить 

место изученных событий на 
«ленте времени»; 

▪ оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных 
группах (семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции 

развития этических чувств, доброжелательности и эмоционально-
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нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и 

сопереживания им; 

▪ использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) 

и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска 

информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания 

собственных устных или письменных высказываний; 

▪ ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и 

фактах прошлого и настоящего; 

▪ проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договорённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми 

и сверстниками в официальной обстановке; 

▪ участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде; 

▪ определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения. 

Основы религиозных культур и светской этики 

В результате изучения учебного предмета «Основы религиозных культур и светской 

этики» у слабовидящих обучающихся будет развиваться способность к 

нравственному самосовершенствованию. У них сформируются первоначальные 

представления о светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли 

в культуре, истории. 
Слабовидящий обучающийся научится: 

▪ понимать значение нравственных норм, веры и место религии в жизни 
человека и общества; 

▪ осознавать ценность человеческой жизни; 

▪ понимать роль традиционных религий в становлении российской государственности; 

▪ соотносить свои поступки согласно своей совести, нравственности, 

основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России; 

▪ ориентироваться в первоначальных представлениях о светсткой этике. 

Музыка 

В результате изучения учебного предмета «Музыка» у слабовидящих обучающихся 

будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоционально активное 

восприятие. У слабовидящих обучающихся будут формироваться первоначальные 

представления о роли музыки в жизни человека, ее роли в духовно-нравственном 

развитии человека. Обучающиеся овладеют основами музыкальной культуры (в том 

числе на материале музыкальной культуры родного края), у них будет развиваться 

художественный вкус и интерес к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности. Они научатся воспринимать музыку и выражать свое отношение к 

музыкальному произведению; приобретут опыт использования музыкальных образов 

при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, 

исполнении вокально- 

хоровых произведений в процессе импровизации. Слабовидящие научатся 

организовывать свое культурное пространство и овладеют опытом самовыражения 

посредством музыки. 

Слабовидящий обучающийся научится: 

Музыка в жизни человека: 

воспринимать музыку различных жанров; размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека; эмоционально, 

эстетически откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в различных 

видах музыкальнотворческой деятельности; 
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ориентироваться в музыкальнопоэтическом творчестве, в многообразии 

музыкального фольклора России, в том числе родного края; сопоставлять различные 

образцы народной и профессиональной музыки; ценить отечественные народные 

музыкальные традиции; воплощать художественнообразное

 содержание иинтонационномелодические 

особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, 

движении, играх, действах и др.); 

организовывать культурный досуг, самостоятельную

 музыкально-творческую деятельность; музицировать. 
Основные закономерности музыкального искусства: 

▪ соотносить выразительные и изобразительные интонации; узнавать 
характерные черты музыкальной речи разных композиторов; 

воплощать особенности музыки в исполнительской деятельности на 
основе полученных знаний; 

▪ наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на 

основе сходства и различий интонаций, тем, образов и распознавать 

художественный смысл различных форм построения музыки; 

▪ общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, 

коллективного (хорового и инструментального) воплощения различных 

художественных образов; 

▪ реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах 

музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на 

детских элементарных музыкальных инструментах, музыкально-

пластическом движении и импровизации); 

▪ использовать систему графических знаков для ориентации в нотном 

письме при пении простейших мелодий; 

▪ владеть певческим голосом и участвовать в коллективной творческой 

деятельности. 
Музыкальная картина мира: 

▪ исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 
драматизация,     музыкально пластическое движение, 
инструментальное 

музицирование, импровизация и др.); 

▪ определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в 
звучании различных музыкальных инструментов, в том числе и 
современных электронных; 

▪ оценивать и соотносить музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира; 

▪ оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно 

массовых мероприятий; представлять широкой публике результаты 

собственной музыкально творческой деятельности (пение, 

инструментальное музицирование, драматизация 
и др.); 

▪ собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

Изобразительное искусство 

В результате изучения учебного предмета «Изобразительное искусство» у 

слабовидящих обучающихся будут сформированы первоначальные представления о 

роли изобразительного искусства в жизни и духовно-нравственном развитии 

человека. 

Обучающиеся овладеют основами художественной культуры (в том числе на 
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материале художественной культуры родного края), у них будет развиваться 

эстетическое отношение к миру. Слабовидящие обучающиеся научатся понимать 

красоту как ценность. У них будет развиваться потребность в художественном 

творчестве и общении с искусством. Они овладеют практическими умениями и 

навыками в восприятии, анализе и оценке произведений искусства; элементарными 

практическими умениями и навыками в доступных видах художественной 

деятельности, в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись и др.); научатся 

выражать в творческих работах свое отношение к окружающему миру. У 

обучающихся будет развиваться зрительное восприятие, внимание, память, 

зрительно-моторная координация, ориентировка в пространстве и возможность 

творческого самовыражения. Слабовидящие овладеют умениями и навыками 

выполнения реалистических изображений. 

Слабовидящий обучающийся научится: 
Восприятие искусства и виды художественной деятельности: 

▪ различать основные виды художественной деятельности (рисунок, 
живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, 

декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественно-
творческой деятельности, используя различные художественные 

материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного 

замысла; 

▪ различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать 

их специфику, участвовать в обсуждении их содержания; 

▪ узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать 

шедевры своего национального, российского и мирового искусства, 

изображающие природу, 

человека, различные стороны (разнообразие, красоту и т. д.) окружающего мира и 

жизненных явлений; 

▪ приводить примеры ведущих художественных музеев России и 

художественных музеев своего региона, показывать на примерах их 

роль и назначение. 
Азбука искусства. Как говорит искусство?: 

▪ создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в 

пространстве; 

▪ использовать выразительные средства изобразительного искусства: 

композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные 

художественные материалы для воплощения собственного 

художественно-творческого замысла; 

▪ различать основные и дополнительные, тёплые и холодные цвета; 

использовать их для передачи художественного замысла в собственной 

учебно-творческой деятельности; 

▪ создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно 

прикладного искусства образ человека; 

▪ рассматривать, сравнивать, сопоставлять и анализировать 

пространственную форму предмета на основе зрительного восприятия; 

изображать предметы различной несложной формы; использовать 

простые формы для создания выразительных образов в живописи, 

скульптуре, графике, художественном конструировании; 

▪ использовать декоративные элементы, геометрические, растительные 

узоры для украшения своих изделий и предметов быта; использовать 
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ритм и стилизацию форм для создания орнамента; передавать в 

собственной художественно творческой деятельности специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий); 

▪ пользоваться рисунком при изучении различных учебных

 предметов, в техническом творчестве, трудовой и 

практической деятельности; 

▪ читать рисунок и соотносить его с натурой; 

▪ выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, 
основанные на наблюдении окружающего мира, создавать образы 

природы, человека, фантастических существ, построек средствами 
изобразительного искусства и компьютерной графики. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство: 

▪ выбирать художественные материалы, средства художественной 
выразительности для создания образов природы, человека, явлений и 
передачи своего отношения к ним; решать художественные задачи 

(передавать характер и намерения объекта — 

природы, человека, сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, 

графике и скульптуре, выражая своё отношение к качествам данного объекта) с 

опорой на правила изображения перспективы, цветоведения, усвоенные способы 

действия; 
▪ видеть и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов; 

▪ изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своё отношение к 

ним; 

▪ участвовать в коллективных работах на заданные темы. 

Технология 

В результате изучения учебного предмета «Технология (труд)» у слабовидящих 

обучающихся будут формироваться первоначальные представления о созидательном 

и нравственном значении труда в жизни человека и общества, о мире профессий и 

важности правильного выбора профессии с учетом своих возможностей и 

противопоказаний. У них будет формироваться положительное отношение к труду и 

его значению в жизни человека. Слабовидящие обучающиеся приобретут 

первоначальные представления о материальной культуре как продукте предметно-

преобразующей деятельности человека; об опыте как основе обучения и познания, 

осуществления поисково-аналитической деятельности. У обучающихся будут 

развиваться трудовые умения, профессиональные интересы, способности и 

компенсаторные возможности в ходе овладения трудовыми навыками. 

Слабовидящие обучающиеся приобретут навыки самообслуживания, овладеют 

технологическими приемами ручной обработки материалов, усвоят правила техники 

безопасности. Обучающиеся научатся использовать приобретенные знания и умения 

для творческого решения конструкторских, технологических и организационных 

задач, приобретут первоначальные навыки совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; первоначальные 

знания о правилах создания предметной и информационной среды и умения 

применять их для выполнения учебно-познавательных задач. 

Слабовидящий обучающийся научится: 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание: 

▪ понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: 

соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), 

прочность, эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в 
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практической деятельности; 

▪ планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с 

опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить 

коррективы в выполняемые действия; 

▪ рациональным приемам использования зрения, слуха, осязания, 

кинестезии при выполнении различных трудовых действий; 

▪ использовать навыки пространственной ориентировки, зрительно-

моторной координации в выполнении предметно - практических действий; 

▪ выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда; 

▪ бережно относиться к материалам, оборудованию и окружающей среде; 

▪ уважительно относиться к труду людей; 

▪ понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под 
руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых 
группах; 

▪ разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в 

продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные 

работы). 
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты: 

▪ на основе полученных представлений о многообразии материалов, их 
видах, свойствах, происхождении,

 практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративно художественным и конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 
▪ отбирать и выполнять в зависимости от свойств изученных материалов 

оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной 

обработки (при разметке деталей, их выделении из заготовки, 

формообразовании, сборке и отделке изделия); 
▪ применять приёмы рациональной безопасной работы ручными 

инструментами: чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими 

(ножницы) и колющими (швейная игла); 
▪ представлять элементы техники, выполнять символические действия 

моделирования и преобразования модели и работать с простейшей 

технической документацией: распознавать простейшие чертежи и 

эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; 

изготавливать плоскостные и объёмные изделия по простейшим 

чертежам, эскизам, схемам, рисункам; 
▪ отбирать и выстраивать оптимальную технологическую 

последовательность реализации собственного или предложенного 

учителем замысла; 
▪ прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с 

конструктивной или декоративно художественной задачей. 
Конструирование и моделирование: 

▪ анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, 
определять взаимное расположение, виды соединения деталей; 

▪ решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению 

вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых 

свойств конструкции; 
▪ изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным 

условиям; 
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▪ соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных 

геометрических формах, с изображениями их развёрток; 
▪ создавать конструкции с целью решения определённой 

конструкторской задачи по алгоритму или образцу в материале. 
Практика работы на компьютере: 

▪ выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как 
техническим средством, его основными устройствами и их 
назначением базовые действия с компьютерами другими средствами 

ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорно-двигательного аппарата эргономичные приёмы работы; 
выполнять компенсирующие физические упражнения (мини зарядку); 

▪ пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения 

необходимой информации; 
▪ пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с 

простыми информационными объектами (текстом, рисунками, 

доступными электронными ресурсами). 

Физическая культура (Адаптивная физическая культура) 

Занятия по физической культуре проводятся с учетом имеющихся у обучающихся 

противопоказаний и рекомендаций врача-офтальмолога. 

В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» слабовидящие 

обучающиеся начнут понимать значение занятий физической культурой для 

укрепления своего здоровья, содействия гармоничному физическому, нравственному 

и социальному развитию, успешному обучению, физической подготовленности и 

трудовой деятельности. У них будут формироваться первоначальные умения 

саморегуляции средствами физической культуры. Они овладеют основными 

двигательными умениями и навыками (бег, ходьба и др.). У них будут 

формироваться основные физические качества (сила, быстрота, выносливость, 

координация, гибкость, равновесие). Занятия физической культурой будут 

способствовать профилактике вторичных нарушений физического развития. У 

слабовидящих обучающихся будут формироваться потребность в занятиях 

физической культурой. 

Слабовидящий обучающийся научится: 
Знания о физической культуре: 

▪ ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; 
понимать назначение утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на 
свежем воздухе, подвижных игр; понимать роль занятий спортом для 

укрепления здоровья, развития основных физических качеств; 
▪ раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической 

культурой на успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, 

укрепление здоровья и развитие физических качеств, повышение общей 

и зрительной работоспособности; 
▪ ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать 

основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, 

равновесие, гибкость) и демонстрировать физические упражнения, 

направленные на их развитие; 
▪ понимать роль ходьбы, бега, прыжков, лазанья, ползания, ходьбы на 

лыжах, плавания как жизненно важных способов передвижения 

человека; 
▪ характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической 
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культуры и организовывать места занятий физическими упражнениями 

и подвижными играми (как в помещениях, так и на открытом воздухе); 
▪ характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении 

здоровья. 
Способы физкультурной деятельности: 

▪ отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и 
физкультминуток и выполнять их в соответствии с изученными 
правилами; 

▪ участвовать в подвижных играх, дифференцировать их, соблюдать 

правила взаимодействия с игроками, сообщать и соблюдать правила 

безопасности; 
▪ использовать зрение в процессе физкультурной деятельности; 

▪ выполнять упражнения, способствующие развитию зрения,
 зрительного восприятия, мышечной силы кистей рук. 

Физическое совершенствование: 

▪ выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушений 
осанки, упражнения на развитие зрения, мелкой моторики рук; 

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, 
выносливости, гибкости, равновесия); 

▪ выполнять организующие строевые команды; 
▪ выполнять акробатические упражнения; 

▪ выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах 
(гимнастическая стенка, гимнастическое бревно); 

▪ выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метание и 
броски мячей разного веса и объёма); 

▪ выполнять игровые действия и упражнения из подвижных

 игр разной функциональной направленности; 
▪ совершенствовать знание «схемы тела», дифференцировать части 

тела, осваивать их двигательные возможности; 
▪ сохранять правильную осанку; 
▪ выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические 

комбинации; 

▪ соблюдать правила игры в баскетбол, футбол и волейбол; 
 

1.2.3. Планируемые предметные результаты освоения курсов коррекционно-

развивающей области. 

Самым общим результатом освоения слепыми обучающимися АООП НОО должно 

стать полноценное начальное общее образование, развитие социальных (жизненных) 

компетенций. 

Планируемые результаты освоения АООП НОО дополняются результатами 

освоения программы коррекционной работы. 

Результатами освоения слабовидящими обучающимися программы коррекционной 

работы выступают: 

овладение эффективными компенсаторными способами учебно¬познавательной и 

предметно-практической деятельности; 

овладение умением осуществлять учебно-познавательную деятельность с учетом 

имеющихся противопоказаний и ограничений; 

повышение возможностей в пространственной и социально-бытовой ориентировке: 

совершенствование навыков ориентировки в микропространстве и формирование умений 

в ориентировке в макропространстве; умение использовать в ориентировочной 
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деятельности все анализаторы, средства оптической коррекции и тифлотехнические 

средства; умение использовать освоенные ориентировочные умения и навыки в новых 

(нестандартных) ситуациях; умение адекватно оценивать свои зрительные возможности и 

учитывать их в учебно-познавательной деятельности и повседневной жизни; умение 

обращаться за помощью при внезапно возникших затруднениях; развитие элементарных 

навыков самообслуживания; 

развитие межличностной системы координат «слабовидящий-нормально 

видящий»: развитие навыков сотрудничества с нормально видящими взрослыми и 

сверстниками в различных социальных ситуациях; овладение вербальными и 

невербальными средствами общения; повышение стремления к расширению контактов со 

сверстниками; развитие умения использовать в процессе межличностной коммуникации 

все анализаторы; развитие умения четко излагать свои мысли; развитие сопереживания, 

эмоциональной отзывчивости; развитие самоконтроля и саморегуляции в процессе 

общения; 

повышение дифференциации и осмысления картины мира, в том числе: 

обогащение чувственного опыта познания и деятельности; расширение предметных 

(конкретных и обобщенных), пространственных, социальных представлений; расширение 

круга предметно-практических умений и навыков; готовность к построению целостной и 

дифференцированной картины происходящего; формирование умений пользоваться 

оптическими, тифлотехническими и техническими средствами в учебной деятельности и 

повседневной жизни; повышение познавательной и социальной активности; повышение 

самостоятельности в учебной деятельности и повседневной жизни; 

повышение способности к дифференцировке и осмыслению социального 

окружения, принятых ценностей и социальных ролей: развитие интереса к представителям 

ближайшего окружения; расширение представлений о различных представителях 

широкого социума; развитие внимания к состоянию, настроению, самочувствию 

окружающих; развитие дифференциации собственных эмоциональных реакций и 

понимание эмоциональных проявлений окружающих; расширение представлений о 

принятых в обществе правилах, нормах, ценностях; обогащение и расширение 

социального опыта. 

Результаты освоения слабовидящими обучающимся программы коррекционной 

работы проявляются в следующих достижениях: 

 использует все анализаторы и компенсаторные способы действия в учебно-

познавательном процессе и повседневной жизни; 

 сформировал основные навыки ориентировки в микропространстве; овладел 

основными навыками ориентировки в макропространстве; 

 имеет адекватные (в соответствии с возрастом) предметные (конкретные и 

обобщенные), пространственные, социальные представления; 

 проявляет познавательный интерес, познавательную активность; 

 имеет представления (соответствующие возрасту) о современных оптических, 

тифлотехнических и технических средствах, облегчающих познавательную и 

учебную деятельность, и активно их использует; 

 проявляет стремление к самостоятельности и независимости от окружающих (в 

учебных и бытовых ситуациях); 

 умеет адекватно использовать речевые и неречевые средства общения; 

 способен к проявлению социальной активности; 

 способен к соучастию, сопереживанию, эмоциональной отзывчивости; 

 способен проявлять настойчивость в достижении цели; 

 способен к самоконтролю и саморегуляции (в соответствии с возрастом); 

 знает и учитывает в учебно-познавательной деятельности и повседневной жизни 
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имеющиеся противопоказания и ограничения. 
Планируемые предметные результаты освоения курсов коррекционно-

развивающей области. 

 

Ритмика 

Занятия проводятся с учетом имеющихся у обучающихся противопоказаний и 

рекомендаций врача-офтальмолога. 

Слабовидящие обучающиеся осознают значимость ритмичных движений для 

жизнедеятельности человека и своего дальнейшего развития. У них будет 

развиваться чувство ритма, музыкально-ритмическая память, двигательная 

активность, координация движений, двигательные умения и навыки как 

необходимое условия для уверенного владения своим телом. У них будет 

формироваться понимание связи движений с музыкой. Слабовидящие обучающиеся 

научатся дифференцировать движения по степени мышечных усилий; овладеют 

специальными ритмичными упражнениями (ритмичная ходьба, упражнения с 

движениями рук и туловища, с проговариванием стихов и т.д.); упражнениями на 

связь движений с музыкой, направленными на коррекцию двигательных нарушений, 

развитие двигательных качеств и устранение недостатков физического развития. 

Обучающиеся овладеют умением выполнять подготовительные упражнения к 

танцам, элементы танцев, танцы. У них будут развиваться выразительность и 

пластичность движений, мобильность; ориентировочная, регулирующая и 

контролирующая роль зрения при выполнении различных видов ритмических 

упражнений. 

Слабовидящий обучающийся научится: 
Ритмика (теоретические сведения): 

▪ осознавать значение ритмической деятельности, её роль в жизни 
человека и для собственного развития; 

▪ дифференцировать и называть виды ритмической деятельности; 
▪ дифференцировать и называть формы музыкально-ритмической 

деятельности; 

▪ понимать связь движения с заданным ритмом, характером музыки, 
связь техники речи с характером движения; 

▪ понимать роль занятий ритмической деятельностью для развития 

музыкального слуха, ориентировочных умений; 
▪ соблюдать ограничения по зрению при выполнении музыкально-

ритмических упражнений, движений. 
Специальные ритмические упражнения: 

▪ реагировать на сигнальные слова «движение», «темп», «ритм»; 

▪ выполнять движения в соответствии с освоенным видом 
ритмического упражнения; 

▪ согласовывать темп движения с проговариванием; 

▪ прослеживать движения рук взглядом. 
Упражнения на связь движений с музыкой: 

▪ согласовывать характер, темп, направление движения в соответствии 
с видом упражнений; 

▪ понимать характер, ритм музыки, песни и двигаться под музыку; 

▪ новым видам ходьбы, бега и другим видами движений как средствам 
выражения простейших музыкально-двигательных образов. 

Упражнения ритмической гимнастики: 

▪ выполнять амплитуду движения в соответствии с видом упражнения; 
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▪ выполнять ритмические гимнастические движения без предмета, с 
предметом на счет, с хлопками, с проговариванием стихов, пословиц, 
речевой и др.; 

▪ правильно захватывать предмет для выполнения определённого 

упражнения ритмической гимнастики; 
▪ дифференцировать движения кисти, пальцев руки для захвата и 

удерживания предмета при выполнении упражнений под музыку; 
▪ зрительному прослеживанию за предметом; 
▪ стремиться к выразительности и красоте движений; 

▪ использовать свои двигательные и зрительные возможности при 
выполнении упражнений ритмической гимнастики. 

Подготовительные упражнения к танцам: 

▪ сознательно относиться к выполнению движений; 

▪ выполнять упражнения для ступней ног (вставание на полупальцы, 
выставление ноги на пятку и носок); 

▪ принимать положение полуприседания; 
▪ необходимым танцевальным движениям; 
▪ принимать и удерживать правильную осанку; 

▪ выполнять согласованные движения с партнёрами. 
Элементы танцев: 

▪ выполнять различные виды ходьбы, бега под музыку; 
▪ дифференцировать виды танцевальных движений, обозначать их точным 

словом; 

▪ выполнять элементы танцевальных движений. 
Танцы: 

▪ принимать базовые исходные позиции и выполнять движения изучаемого 

танца; 
▪ выполнять танцевальные движения в общем ритме и темпе совместно с 

партнером; 

▪ ориентироваться в пространстве зала и свободно передвигаться в нем с 
изменением темпа музыки и направления движения («Гопак», 
«Полька», «Хоровод» и др.); 

▪ выполнять самостоятельно движения под музыку; 
▪ технике и ультуре движений танца; 
▪ слушать танцевальную музыку, двигаться под музыку; 

▪ выполнять коллективные танцевальные движения. 
Музыкально-ритмические и речевые игры: 

▪ выполнять имитационные и образно-игровые движения под музыку; 
▪ принимать участие в музыкально-ритмических играх; 
▪ регулировать силу, высоту голоса, внятность произношения в речевых играх; 
▪ выполнять мимические и пантомимические движения; 

▪ самовыражению в музыкально-ритмических играх. 

Развитие зрительного восприятия 

Слабовидящие обучающиеся осознают значимость зрения для своего дальнейшего 

развития и успешного обучения. Они научатся рационально использовать 

нарушенное зрение в учебно-познавательной деятельности и повседневной жизни, 

научатся использовать полисенсорные способы чувственного познания 

предметов, объектов, 

процессов окружающего мира. Обучающиеся получат возможность узнать о роли 
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зрения в жизни человека, освоить приёмы его охраны, научатся правильно 

использовать тифлотехнические средства, повышающие различительную 

способность. 

У обучающихся будет развиваться зрительное восприятие, его механизмы и свойства 

(объём, константность, осмысленность, обобщённость, целостность и детальность, 

категоризация и др.). 

Слабовидящие обучающиеся освоят ориентировочно-поисковую, информационно- 

познавательную, регулирующую и контролирующую функции зрения, способы 

решения зрительных задач на поиск и обнаружение, на сличение, идентификацию, 

локализацию, соотнесение, узнавание и называние. Обучающиеся научатся 

ориентироваться во внешних признаках объектов: цвете, величине, форме, 

пространственных отношениях. У них будет развиваться зрительная 

работоспособность. 

Слабовидящие обучающиеся овладеют опытом визуализации чувственного опыта и 

его интериоризации, формирования точных, полных, дифференцированных 

зрительных образов; обогащения и расширения зрительных представлений как 

образов памяти об окружающей действительности; использования тонко 

координированных действий в системе зрительно-моторной координации. 

Слабовидящий обучающийся научится: 
Охрана зрения и стабилизация зрительных функций: 

▪ осознавать роль своего зрения в учебно-познавательной
 деятельности и повседневной жизни; 

▪ понимать разнообразие средств профилактики зрительного утомления, использовать их для своего зрения; 
▪ выполнять упражнения по снятию зрительного утомления, 

повышению тонуса глаз; 
▪ соблюдать гигиену глаз и гигиенические требования к оптическим 

средствам коррекции; 
▪ понимать роль правильной осанки, правильного дыхания для зрительной работоспособности; 
▪ использовать тифлотехнические средства для получения точной 

зрительной информации, тонкости, полноты, дифференцированности 

восприятия. 
Развитие регулирующей и контролирующей роли зрения: 

▪ выполнять простые содружественные движения глаз и рук; 

▪ использовать предметы окружения, в том числе учебные при 
выполнении предметно-практических действий; 

▪ выполнять точные графические действия: раскрашивать, штриховать, 

обводить по контуру и др.; 
▪ использовать остаточное зрение при овладении плоским письмом; 

▪ быстро и правильно ориентироваться на любом листе бумаги (находить 
вверх, низ, середину листа, нужную клетку и линейку); 

▪ использовать клетки как меры измерения; увеличивать и уменьшать 

изображения предметов, фигур; перемещать изображение в выбранном 

направлении; изменять направленность; 
▪ выполнять конструирование по замыслу и зарисовывать результат. 

Развитие ориентировочно-поисковой роли зрения: 

▪ классифицировать печатные буквы по разным основаниям; 

▪ оценивать взаиморасположение предметов в пространстве, узнавать 
положение предмета в пространстве; 

▪ переводить пространственные, линейные отношения в смысловые; 

оценивать на глаз расстояние до определённого предмета; 
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▪ при выполнении заданий составлять простой и сложный план, 
схемы, таблицы, диаграммы; 

▪ уметь видеть зависимость изменения характеристики предмета от 

изменения пространственных отношений между частями; 
▪ использовать зрение в преодолении препятствий в окружающей 

предметно- пространственной среде; 
▪ понимать возможности своего зрения в получении информации в 

познавательной деятельности, пространственной ориентировке, 

коммуникативной деятельности. 
Развитие информационно-познавательной роли зрения: 

▪ узнавать и называть цвета спектра; 

▪ узнавать с помощью зрения цвета, геометрические фигуры простой 

формы (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал, шар, куб, 

цилиндр), контуры, силуэты изображений окружающих предметов, 

простые пространственные отношения; 
▪ описывать цвета предметов находящихся на расстоянии; 

▪ конструировать предмет из знакомых геометрических фигур, 
составлять целое из частей предметного изображения; 

▪ узнавать, соотносить, локализовывать ранее усвоенные формы в новом пространственном положении; 
▪ определять величины предметов и соотношения величины, опираясь на 

единицы 
измерения; 

▪ понимать характер картины, осуществляя ее анализ и делая правильные 

выводы; 

▪ свободное и точное определять содержания картины, воспринимать и 

моделировать позы, движения тела, конечностей, головы, оценивать 

эмоциональное состояние людей, знать части суток, времена года, 

режим дня обучающегося; 
▪ понимать объективность природы времени; 

▪ узнавать и называть в процессе зрительного восприятия предметы и 

объекты, понимать предметно-пространственные отношения; 

причинно-следственные связи. Социально-бытовая ориентировка 
У слабовидящих обучающихся будут формироваться первоначальные и адекватные 

представления о бытовой и социальной сфере окружающей действительности. 

Обучающиеся овладеют знаниями о личной гигиене, о здоровом питании, о способах 

ухода за одеждой и обувью, о приемах, позволяющих поддерживать чистоту в 

жилых и учебных помещениях, о культуре поведения в различных социально-

бытовых ситуациях. У них будут развиваться социально-бытовые умения и навыки, 

необходимые для полноценной самостоятельной жизни. 

Обучающиеся осознают значимость навыков социально-бытовой ориентировки для 

адаптации к школьной жизни, самостоятельности и независимости от помощи 

окружающих. У обучающихся будет формироваться потребность в аккуратности. 

Обучающиеся получат сведения об окружающих их предметах, о взаимоотношениях 

с людьми, которые помогут им сформировать собственную позицию в жизни, 

расширят кругозор. 

У слабовидящих будут сформированы первоначальные, но адекватные 

представления о бытовой и социальной сферах жизни обучающихся, которые 

позволят сделать достаточно комфортным пребывание в школе, повысить статус в 

семье, обогатить знаниями и умения, расширить круг общения и перечень доступных 

видов предметно- практической деятельности. 
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Обучающиеся получат возможность познакомиться с различными службами и 

учреждениями; у них будет формироваться умение обращаться к их услугам. 

Слабовидящий обучающийся научится: 

Личная гигиена: 

▪ выполнять практические действия, направленные на формирование 
навыков самообслуживания, личной гигиены; 

▪ использовать и хранить разнообразные туалетные принадлежности по 

уходу за руками, лицом, волосами, зубами; 
▪ пользоваться часами, ориентироваться во времени; 

▪ применять в практической деятельности способы предупреждения 
зрительного переутомления и рационально использовать нарушенное 
зрение. 

Одежда: 

▪ называть предметы, части одежды; определять лицевую и 
изнаночную стороны одежды; 

▪ использовать по назначению: одежда школьная, домашняя, спортивная, повседневная, праздничная, рабочая; 
▪ использовать способы хранения одежды: в шкафу; складывание, 

развешивание на стуле, на вешалке, на крючок; 
▪ использовать необходимые материалы, инструменты по уходу за одеждой; 

▪ соблюдать требования техники безопасности при работе с утюгом, 
иглой, булавкой, ножницами; 

▪ соблюдать аккуратность при играх на улице, при приеме пищи. 
Обувь: 

▪ использовать обувь по назначению: обувь для дома и улицы, 
спортивная, повседневная, праздничная; по сезону: зимняя, летняя, 
демисезонная обувь; определять из каких материалов изготовлена 

обувь; 
▪ ухаживать за обувью: мыть, сушить мокрую обувь, чистить её; 

использовать принадлежности для ухода за обувью, хранить в 

специально отведенном месте; 
▪ рациональным способам размещения обуви. 

Жилище: 

▪ называть функциональное назначение, предметное наполнение 
школьных и домашних помещений; 

▪ соблюдать гигиенические требования, предъявляемые к жилым 

помещениям; использовать способы поддержания чистоты и уборки в 

помещении; использовать необходимый инвентарь для уборки 

помещений, знать способы его хранения; 
▪ соблюдать нормы освещения помещений; 

▪ ухаживать за комнатными растениями; соблюдать санитарно-
гигиенические требования и правила безопасности при уходе за 
комнатными растениями; 

▪ использовать сохранные анализаторы в социально-бытовой ориентировке; 

▪ пользоваться бытовыми приборами, соблюдая технику безопасности. 
Питание: 

▪ узнавать основные продукты питания по их названию, отличать по 
внешнему виду, вкусу, запаху; 

▪ отличать свежие продукты от испорченных; 
▪ мыть овощи, фрукты, ягоды; 

▪ извлекать продукты из упаковки: разворачивать, вскрывать упаковки, 
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выливать жидкие продукты, высыпать сыпучие продукты, выкладывать 
овощи и фрукты; 

▪ соблюдать технику безопасности при работе с режущими 

инструментами и приспособлениями; при приготовлении пищи; 
▪ готовить простейшие блюда; наливать кипяток в заварочный чайник и в 

чашку; 
▪ выполнять сервировку стола к завтраку, ужину или обеду; 

▪ соблюдать правила поведения за столом. 
Транспорт: 

▪ узнавать транспортные средства; 
▪ пользоваться наземным пассажирским транспортом, а также метро; 

▪ находить ближайшую остановку пассажирского транспортного 
средства; находить места размещения номеров пассажирских 
транспортных средств; 

▪ приобретать проездные билеты, обращаться с проездными документами; 
▪ соблюдать правила поведения в общественном транспорте; 

▪ использовать в речи формулы речевого этикета. 
Культура поведения: 

▪ соблюдать правила поведения в повседневной жизни и в общественных 

местах; 
▪ общаться со сверстниками и взрослыми с нормальным и нарушенным 

зрением; 

▪ соблюдать правила поведения при встрече и расставании со 
сверстниками и взрослыми; 

▪ обращаться с просьбой к сверстнику и взрослому; 

▪ соблюдать правила поведения в общественных местах при посещении 
кинотеатра, музея, библиотеки; 

▪ соблюдать правила поведения в магазине и обращаться за помощью; 
▪ соблюдать правила поведения в лесу, парке, на водоеме; 
▪ соблюдать правила поведения в гостях; 

▪ выбирать подарки. 
Медицинская помощь: 

▪ соблюдать правила хранения лекарств в домашней аптечке, применять лекарственные средства только по назначению врача; 
▪ пользоваться градусником; 
▪ оказывать первую помощь; 
▪ ухаживать за средствами оптической коррекции; 

▪ выполнять комплексы гимнастики для глаз для предупреждения или 
снятия зрительного переутомления; 

▪ обращаться к услугам различных служб и учреждений. 
Предприятия торговли: 

▪ ориентироваться в отделах магазинов; в отдельных видах
 магазинов; в ассортименте товаров различных 
видов магазинов; 

▪ находить указатели видов магазинов; 
▪ узнавать режим работы магазинов; 
▪ совершать покупки в предприятиях торговли; 
▪ соблюдать правила поведения при покупке товаров; 
▪ пользоваться денежными купюрами; 

▪ использовать формулы речевого этикета покупателя. 
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Развитие осязания и мелкой моторики 

В результате изучения курса «Развитие осязания и мелкой моторики» у 

слабовидящих обучающихся будут развиваться мелкие точные скоординированные 

движения рук и пальцев. 

Обучающиеся овладеют осязательными навыками, различными способами 

осязательного обследования. У них будет формироваться культура осязательного 

обследования, развиваться кожная чувствительность. Они овладеют тактильно – 

осязательными приемами обследования сенсорных эталонов, предметов 

окружающего мира различной степени сложности. У них будет развиваться 

мышечно-суставное чувство и мелкая моторика при выполнении предметно-

практических действий на общеобразовательных уроках, а также во внеклассной 

деятельности. 

Слабовидящий обучающийся научится: 

Роль осязания в жизнедеятельности слабовидящего: 

▪ понимать значение осязания для развития познания окружающего 
мира, отдельных предметов и явлений; 

▪ понимать значение осязания для развития активности и любознательности; 
.Формирование представлений о строении и возможностях рук: 

▪ выполнять различные движения кистями и пальцами рук; 

▪ совершать мелкие точные координированные движения с предметами необходимыми в быту и в учебной деятельности; 
▪ выполнять рациональные обследовательские действия; 
▪ владеть приемами и способами тактильно-осязательного восприятия 

для освоения предметно-пространственной среды. 
Формирование навыков осязательного обследования сенсорных эталонов: 

▪ осязательно обследовать форму сенсорных эталонов (объемных, 

плоскостных); 

▪ распознавать и называть геометрические фигуры и геометрические тела; 
Формирование представлений об осязательных признаках

 и фактуре предметов: 

▪ распознавать и выделять предметы по их основным осязательным 

признакам и свойствам, а также по характеру поверхности; 
▪ способам дифференцировки предметов окружающего мира по их 

признакам, свойствам и фактуре. 
Формирование представлений о величине предметов: 

▪ осязательно обследовать и сравнивать предметы разной величины; 

▪ выполнять обследование величины предметов с использованием 
осязательных ориентиров (ладонь, пальцы и т.д.). 

Развитие навыков осязательного восприятия предметов простой и сложной 

формы: 

▪ осязательно обследовать предметы простой формы, соотносить их с 

сенсорными эталонами; 
▪ осязательно обследовать предметы сложной формы, соотносить их 

структуру с сенсорными эталонами; 
Развитие навыков ориентировки на микроплоскости с помощью осязания: 

▪ посредством осязания выделять стороны, границы, середину 
микроплоскости (лист, стол), при помощи осязательных приемов 

находить середину горизонтали/вертикали, соотносить параллельность 
сторон; 

▪ ориентироваться в микропространстве (на индивидуальном 

фланелеграфе, на столе, на листе бумаги, в тетради, в книге); 
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▪ пользоваться тифлотехническими приборами. 
Развитие коммуникативной деятельности 

Слабовидящие обучающиеся осознают значимость общения в жизни человека и 

для своего дальнейшего развития. У них будет формироваться потребность в 

общении, в использовании средств общения. У обучающихся будут развиваться 

навыки коммуникации для установления контактов с окружающими, обогащаться 

представления о себе и своих возможностях; формироваться образы окружающих 

людей, развиваться вербальные и невербальные средства общения, будет 

расширяться и обогащаться социальный опыт. У них будет развиваться 

межличностная система координат «слабовидящий – нормально видящий». 

Слабовидящие обучающиеся расширят и углубят знания о себе, своих 

коммуникативных возможностях. 

Обучающиеся приобретут опыт самовыражения в мимике, жестах, пантомимике, в 

речи. У них сформируется положительная самооценка. 

Слабовидящий обучающийся научится: 
Общение и его роль в жизни человека: 

▪ понимать роль общения в жизни человека; 
▪ понимать основные нормы и правила общения; 
▪ понимать и дифференцировать средства речевого и неречевого общения; 

▪ осознавать роль зрения, речи, движений, слуха в общении. 
Формирование образа человека: 

▪ дифференцировать части тела, использовать движения тела 
адекватно ситуации общения; 

▪ дифференцировать, узнавать, называть базовые эмоции; 
▪ применять некоторые движения и действия человека в ситуации общения; 

▪ использовать способы обогащения опыта восприятия и понимания 
партнера по общению. 

Формирование коммуникативной грамотности: 

▪ использовать адекватно ситуации вербальные и невербальные средства 

общения; 

▪ практической дифференциации двигательно-мышечных
 ощущений в использовании невербальных и 
вербальных средств общения; 

▪ основам риторики; 

▪ использовать свои коммуникативные способности. 
Формирование знаний и умений в области социального взаимодействия: 

▪ создавать ситуацию общения; 

▪ использовать пространственные, социально-бытовые представления, 
умения и навыки в коммуникативной деятельности; 

▪ регулировать совместные с партнером действия. 
Формирование компенсаторных способов устранения коммуникативных 

трудностей: 

▪ осмысленному, целостному и детализированному зрительному 

восприятию, использованию сохранных анализаторов для ориентации в 

коммуникативной ситуации; 
▪ моделировать разные ситуации общения; 
▪ координировать свои действия и высказывания; 

▪ строить и использовать речевые модели. 
Предметно-пространственная ориентировка 

Слабовидящие обучающиеся осознают значимость овладения навыками 
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пространственной ориентировки для дальнейшего развития самостоятельности. 

Научатся при ориентировке в пространстве использовать своё функциональное 

зрение. Научатся использовать информацию, поступающую с сохранных органов 

чувств для ориентировки в пространстве. 

Обучающиеся научатся обращаться за помощью к знакомым и незнакомым людям 

в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила речевого этикета. У 

них будет формироваться потребность в активном познании окружающего и 

переноса, имеющихся навыков в новое пространство. 

Слабовидящий обучающийся научится: 
Оптимизация использования функционального зрения 

▪ использовать своё функциональное зрение оптимальным образом; 
▪ использовать соответствующие средства коррекции светобоязни; 

▪ создавать и использовать оптимальные для его нарушения зрения 
условия освещения; 

▪ определять, в каких ситуация оптимально, а в каких – нет, 

использовать зрительные стратегии; 

▪ использовать подобранные для него оптические и неоптические приборы. 
Развитие сохранных анализаторов: 

▪ использовать слух для ориентирования в замкнутом и открытом 

пространстве; 

▪ использовать осязание, в том числе инструментальное,

 для обследования предметов; 
▪ использовать запахи как вторичный ориентир открытом и закрытом 

пространстве; 

▪ определять, в каких ситуациях для него оптимально использовать 

незрительные стратегии. 
Развитие навыков ориентировки в микропространстве: 

▪ свободно ориентировать «на себе»; 

▪ выбирать оптимальные стратегии для выполнения задач в 

микропространстве; 
Формирование предметных и пространственных представлений: 

▪ узнавать предметы, наполняющие знакомое окружающее пространство; 
▪ представлять и отражать в макетах пространственное расположение 

предметов; 

▪ узнавать предметы и объекты, наполняющие пришкольный участок и 
определять их пространственное местоположение; 

▪ ориентироваться на ближайших к школе улице, на тротуаре, на 

остановке, в подземном и наземном переходе, в магазине, 

расположенном рядом со школой.  
Обучение ориентировке в замкнутом и свободном

 пространстве, формирование топографических представлений: 

▪ самостоятельно ориентироваться на основе непосредственного
 чувственного восприятия в небольшом замкнутом 
пространстве; 

▪ самостоятельно ориентироваться в школе и на пришкольном участке; 
▪ представлять и отражать в макетах и планах пространственные 

отношения 

предметов в замкнутом пространстве и пространственные представления по типу 
«карта-путь»; 

▪ отражать сформированные топографические представления «карта-
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план» в форме словесного описания замкнутого и свободного 
пространства. 

Обучение взаимодействию с окружающими в разных ситуациях: 
▪ определять в какой ситуации можно использовать компенсаторные позы, а в 

какой – нет; 

▪ объяснять своё нарушение зрения и связанные с ним нужды взрослым 
и сверстникам; 

▪ определять, в каких ситуациях нужно обращаться за помощью; 

▪ обращаться за помощью при совершении покупки в магазине, на 
почте и в других учреждениях. 

Обучение пользоваться тростью: 

▪ использовать соответствующую подтверждающую технику
 трости для передвижения в помещениях 
и на улице. 

 

1.3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

слабовидящими обучающимися АООП НОО. 

1.3.1. Общие положения. 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 

слабовидящими обучающимися АООП НОО 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 

слабовидящих обучающихся; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоении содержания АООП НОО для слабовидящих обучающихся, 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. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии 

с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются: 

1) оценка образовательных достижений обучающихся; 

2)  оценка результатов деятельности образовательных организаций 

3) оценка педагогических кадров.  

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы 

образования. 

Система оценки достижений слепыми 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 
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результатов освоения содержания учебных предметов начального общего 

образования, курсов коррекционно-развивающей области и формирование 

УУД; 

 обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП 

НОО, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и 

личностных результатов начального общего образования; 

 предусматривать оценку достижений обучающихся, освоивших АООП 

НОО; позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений 

обучающихся.  

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ результаты достижений слабовидящих 

обучающихся в овладении АООП НОО являются значимыми как для оценки качества 

образования, так и для оценки педагогических кадров, деятельности образовательной 

организации, состояния и тенденций развития системы образования в целом. 

Система оценки достижения 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. 

Оценка результатов освоения слепыми обучающимися АООП НОО осуществляется 

в соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Планируемые 
результаты 

Объект оценки и формы 

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 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. 

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 
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жизнедеятельности. 

Оценка 

метапредметных 

результатов 

Основным объектом оценки 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 уровня сформированности у обучающихся 

универсальных учебных действий проводится в форме 

неперсонифицированных процедур. Содержание оценки, 

критерии, процедура, состав инструментария оценивания, форма 

представления результатов разрабатывается с учетом 

психофизических особенностей обучающихся, их 

индивидуальных особых образовательных потребностей 

Оценка 
предметных 
результатов по 
отдельным 
предметам, курсам 
коррекционно- 

развивающей 

области. 

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 образовательную область (на уровне 

начального общего образования особое значение для 

продолжения образования имеет усвоение обучающимися 

опорной системы знаний по русскому языку, родному 

языку и математике); 

 овладение содержанием курсов коррекционно-

развивающей области, направленным на выравнивание 

стартовых возможностей в получении обучающимися 

образования за счет ослабления влияния нарушений 

развития на учебно-познавательную и практическую 

деятельность, профилактику возникновения вторичных 

отклонений в развитии. 

Оценка достижения обучающимися данной группы предметных 

результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных 

работ.  

В процессе оценки используются разнообразные методы и 

формы, взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные 

письменные и устные работы, проекты, практические работы, 

диагностические задания, творческие работы, самоанализ и 

самооценка, наблюдения). 

Система оценки предметных результатов, связанных с освоением 

учебных предметов, предполагает оценку динамики 

образовательных достижений слабовидящих и включает оценку 

динамики степени и уровня овладения действиями с предметным 

содержанием, оценку индивидуального прогресса в развитии 

обучающегося. 
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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. 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО 

предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести 

оценку достижения учащимися всех трех групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных. 

 В соответствии со Стандартом основное содержание оценки личностных 

результатов освоения слабовидящими АООП НОО строится вокруг оценки: 

 степени овладения навыками коммуникации;  

 уровня формирования (с помощью рационального использования 

нарушенного зрения) адекватной осмысленной картины мира, ее временно-

пространственной организации;  

 уровня развития способности к осмыслению социального окружения, своего 

места в нем, принятия соответствующих возрасту ценностей и социальных 

ролей;  

 степени принятия и освоения социальной роли ученика;  

 уровня сформированности внутренней позиции обучающегося;   

 уровня сформированности основ гражданской идентичности;  

 уровня развития способности к пониманию и сопереживанию чувствам других 

людей;  

 уровня сформированности мотивации учебной деятельности;   

 уровня сформированности эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

 уровня развития этических чувств; 

 уровня развития навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях;  

 уровня сформированности адекватной самооценки;  

 уровня сформированности установки на безопасный, здоровый образ жизни;  

 уровня развития мотивации к творческому труду;  

 уровня развития социально-бытовых умений, обеспечивающих социально-

бытовую независимость. 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования 

в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. 

оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и 

образовательной деятельности школы.  

Однако текущая (выборочная) оценка личностных результатов осуществляется  
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1) в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований 

специалистами, не работающими в школе и обладающими необходимой компетенцией в 

сфере психолого-педагогической диагностики развития личности 

2) в рамках системы внутренней оценки (ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов): 

— оценка личностного прогресса в форме портфеля достижений (или других 

форм накопительной оценки, используемых в образовательном учреждении); 

— оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических 

суждений о поступках и действиях людей (по ответам на задания по русскому языку, 

литературному чтению, окружающему миру, основам духовно-нравственной культуры); 

— психологическая диагностика (проводится по запросу родителей или педагогов 

и администрации при согласии родителей).  

Внутренняя оценка 

1. Оценка личностного прогресса. Она проводится по контекстной информации – 

интерпретации результатов педагогических измерений на основе портфеля достижений. 

Педагог может отследить, как меняются, развиваются интересы ребёнка, его мотивация, 

уровень самостоятельности, и ряд других личностных действий.  Главный критерий 

личностного развития – наличие положительной тенденции развития. 

2. Оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических 

суждений о поступках и действиях людей является также накопительной.  

Система проверочных, тестовых заданий УМК «Школа России» по предметам 

русский язык, литературное чтение, окружающий мир, основы религиозной культуры и 

светской этики предполагает включение заданий на знание моральных норм и 

сформированности морально-этических суждений. Результаты фиксируются в листах 

анализа проверочных, тестовых работ (+, –, +/–), накопительная оценка показывает 

освоенность данных учебных действий.  

3. Психологическая диагностика проводится психологом, имеющим специальную 

профессиональную подготовку в области возрастной психологии (по запросу родителей 

или педагогов и администрации при согласии родителей) по вопросам (возможны 

варианты):  

 сформированности внутренней позиции обучающегося; 

 ориентация на содержательные моменты образовательного процесса; 

 сформированность самооценки; 

 сформированность мотивации учебной деятельности. 

Оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность 

воспитательной и образовательной деятельности школы. 
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Планируемые 

Результаты 

(типы) 

Объект оценки Содержание 

оценивания 

Процедуры, механизмы и 

формы оценки 

Уровни 

оценки 

Фиксация 

результатов и их 

интеграция 

Личностные  Самоопределение

: 

- внутренняя 

позиции 

обучающегося 

(принятие и 

освоение новой 

социальной роли 

обучающегося); 

- гражданская 

идентичность 

личности как 

чувства гордости за 

свою Родину, народ, 

историю и осознание 

своей этнической 

принадлежности; 

- самоуважение и 

способность 

адекватно оценивать 

 Сформированность 

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. 

 Сформированность основ 

Неперсонифицированные 

мониторинговые 

исследования, 

направленные на решение 

задачи оптимизации 

личностного развития 

обучающегося, включают 

три основных компонента: 

- характеристика 

достижений и 

положительных качеств 

обучающегося; 

- определение 

приоритетных задач и 

направлений личностного 

развития с учетом, как 

достижений, так и 

психологических проблем 

развития ребенка; 

- система психолого-

В 

соответст

вии с 

инструме

нтарием 

дидактиче

ских 

задач. 

Опосредо

ванная 

оценка 

Портфолио 

достижений 

младшего школьника 

(контекстная 

информация, карты 

успехов, личностных 

достижений и т.д.). 

Ведется ребенком; 

при согласии ребенка 

пометки, дополнения 

могут внести 

учитель, члены 

семьи. 

 

Проблемно-

ориентированный 

анализ деятельности 

педагогического 

коллектива по 

результатам 
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себя и свои 

достижения, видеть 

сильные и слабые 

стороны своей 

личности. 

 Смыслообразова

ние: 

- поиск и 

установление 

личностного смысла 

(т.е. «значение для 

себя» учения 

обучающимися на 

основе устойчивой 

системы учебно-

познавательных и 

социальных 

мотивов; 

- понимание границ 

того, «что я знаю», и 

того, «что я не 

знаю», «незнании» и 

стремления к 

преодолению этого 

разрыва. 

 Морально-

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 

чувства других людей. 

 Сформированность 

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. 

 Сформированность 

мотивации учебной 

деятельности, включая 

социальные, учебно-

познавательные и внешние 

педагогических 

рекомендаций, призванная 

обеспечить успешную 

реализацию 

развивающихся и 

профилактических задач 

развития. 

Формы: технология 

портфолио; 

педагогический и 

психологический 

Мониторинг, мониторинг 

качеств воспитанности; 

специально 

сконструированные 

дидактические задачи, 

направленные на оценку 

уровня сформированность 

конкретного вида 

личностных 

универсальных учебных 

действий (см. Программу 

диагностики УУД); 

контрольно-

диагностические задания, 

построенные на основе 

трех компетенций ученика 

выполнения  АООП 

НОО за конкретный 

учебный год. 

(Составляется 

педагогами, 

администрацией) 
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этическая 

ориентация: 

- знание основных 

моральных норм и 

ориентация на их 

выполнение на 

основе понимания 

их социальной 

необходимости; 

- способность к 

моральной 

децентрации — 

учету позиций, 

мотивов и интересов 

участников 

моральной дилеммы 

при ее разрешении; 

- развитие этических 

чувств — стыда, 

вины, совести как 

регуляторов 

морального 

поведения. 

мотивы, любознательность и 

интерес к новому содержанию 

и способам решения проблем, 

приобретению новых знаний и 

умений, мотивации 

достижения результата, 

стремления к 

совершенствованию своих 

способностей. 

 Знание моральных норм и 

сформированность 

морально этических 

суждений, способности к 

решению моральных 

проблем на основе 

децентрации (координации 

различных точек зрения на 

решении моральной 

дилеммы); способности к 

оценке своих поступков и 

действий других людей с 

точки зрения 

соблюдения/нарушении 

моральной нормы. 

как субъекта учебной 

деятельности (личностно-

смысловая составляющая) 

Оценка индивидуального 

прогресса личностного 

развития обучающихся, 

которым необходима 

специальная поддержка. 

Формы: систематическое 

наблюдение за ходом 

психического развития 

ребенка; возрастно-

психологическое 

консультирование (по 

запросу родителей 

(законных 

представителей) или по 

запросу педагогов при 

согласии родителей 

(законных 

представителей). 

Психологический и 

медицинский мониторинг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карты 

индивидуального 

сопровождения детей  

(ведутся 

педагогом, 

психологом); 

медицинская карта 

ребенка (ведется 

школьным врачом). 
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Оценка метапредметных результатов. 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных 

учебных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. 

таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей 

познавательной деятельности и управление ею. К ним относятся: 

 умения учиться, межпредметными знаниями, способами решения проблем 

творческого и поискового характера;  

 способность обучающегося решать учебные и жизненные задачи и готовности к 

продолжению образования на следующей ступени; 

 умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации;  

 умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности;  

 освоение начальных формам познавательной и личностной рефлексии,  использование 

речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий для 

решения коммуникативных и познавательных задач, овладения логическими 

действиями;  

 умение вести диалог, признавать возможность существования различных точек 

зрения, аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 умение определять общую цель и пути ее достижения;  

 умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности 

и выстраивать свое поведение в соответствии с существующими договоренностями;  

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

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, коррекционного курса;  

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами;  

 умение работать в материальной и информационной среде ОО в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета, коррекционного курса 

 Основным объектом оценки метапредметных результатов освоения обучающимися 

АООП НОО служит уровень сформированности таких метапредметных действий как: 

 речевые, среди которых особое место занимают навыки осознанного чтения и 

работы с информацией; 

 коммуникативные, необходимые для учебного сотрудничества с педагогом и 

сверстниками (в том числе и с нормально развивающимися). 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, коррекционных курсов 

представленных в обязательной части учебного плана. 

 Оценка уровня сформированности у обучающихся универсальных действий 

проводится в форме неперсонифицированных процедур. 
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П
л
ан

и
р
у
ем

ы
е 

Р
ез

у
л
ь
та

ты
 

(т
и

п
ы

) 

Объект оценки Содержание 

оценивания 

Процедуры, механизмы и 

формы оценки 

Уровни 

оценки 

Фиксация 

результатов и их 

интеграция 

М
ет

ап
р
ед

м
ет

н
ы

е 

Регулятивные УУД: 

способность обучающегося 

принимать и сохранять 

учебную цель и задачи;. 

самостоятельно 

преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную; умение 

планировать собственную 

деятельность в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации и 

искать средства её 

осуществления; умение 

контролировать в 

оценивать свои действия, 

вносить коррективы в их 

выполнение на основе 

оценки и учёта характера 

Умение учиться: 

совокупность способов 

действий, 

обеспечивающая 

способность к 

самостоятельному 

усвоению новых знаний и 

умений, включая 

организацию этого 

процесса. 

Операционализированный 

перечень планируемых 

образовательных 

результатов 

(регулятивные 

универсальные учебные 

действия). 

Специально 

сконструированные 

дидактические задачи, 

направленные на оценку 

уровня сформированности 

конкретного вида 

регулятивных универсальных 

учебных действий (См. 

программу диагностики УУД). 

Инструментарий для итоговой 

оценки планируемых 

результатов по разным 

учебным предметам (См. 

Приложение к Примерной 

адаптированной основной 

общеобразовательной 

программе «Оценка 

достижения планируемых 

результатов в начальной 

школе. Система заданий. В 2-х 

 

Стартовый 

Базовый 

(опорный) 

Повышенн

ый 

 

Опосредова

нная 

оценка 

Оценочные листы, 

листы наблюдений 

педагога, психолога. 

 

Аналитические 

справки по 

результатам 

исследований и 

диагностических 

процедур. 

 

Протоколы 

совместного анализа 

уроков. 
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ошибок, проявлять 

инициативу и 

самостоятельность в 

обучении. 

ч. / Под редакцией 

Г.С.Ковалёвой, 

О.Б.Логиновой. — М.: 

Просвещение, 2009. Анализ 

успешности выполнения 

проверочных заданий по 

математике, русскому языку, 

чтению, окружающему миру, 

математике, технологии.  

Классификация характера 

ошибок, допущенных 

ребёнком.  

Наблюдения за процессом и 

результатами работы над 

ошибками. Контрольно-

диагностические задания, 

построенные на основе трёх 

компетенций ученика как 

субъекта учебной 

деятельности (регулятивная 

составляющая). 

Проектные задачи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маршрутные листы, 

дорожные карты, 

листы самооценки, 

сопровождающие 

решение проектных 

задач. 

Чтение. Работа с текстом: 

умение осуществлять 

Операциовализированный 

перечень планируемых 

Комплексные задания на 

межпредметной основе. 

Базовый 

Повышенн

Оценочные листы, 

листы наблюдений 
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информационный поиск, 

сбор 

и выделение существенной 

информации из различных 

информационных 

источников. 

образовательных 

результатов по 

разделам: 

-получение, поиск и 

фиксация 

информации, 

- понимание и 

преобразование 

информации, 

-применение и 

представление 

информации,  

- оценка достоверности 

получаемой информации. 

 

Система накопительной 

оценки — портфолио. 

 

Проектные задачи. 

 

Наблюдения учителя, 

учащихся в текущей 

оценочной деятельности: 

оценка, взаимооценка, 

самооценка. 

ый 

 

 

 

Опосредова

нная 

оценка 

педагога, психолога, 

родителей. 

 

Портфель 

достижений 

 

Читательский 

Дневник 

 

Аналитические 

справки по 

результатам 

исследований и 

диагностических 

процедур.  

Познавательные УУД 

(общеучебные, логические, 

постановка и решениие 

проблем): 

Умение использовать 

Операциовализированный 

перечень планируемых 

образовательных 

результатов 

(познавательные 

универсальные учебные 

Комплексные задания на 

межпредметной основе. 

Специально 

сконструированные 

дидактические задачи, 

направленные на оценку 

Стартовый 

Базовый 

(опорный) 

Повышенн

Оценочные листы, 

листы наблюдений 

педагога, психолога. 

учителей. 
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знаково-символические 

средства для создания 

моделей изучаемых 

объектов и их процессов, 

схем решения учебно-

познавательных и 

практических задач; 

способность к 

осуществлению логических 

операций сравнения, 

анализа, обобщения, 

классификации по 

родовидовым признакам, 

установлению аналогий, 

отнесению к известным 

понятиям. 

действия). уровня сформированности 

конкретного вида 

познавательных 

универсальных учебных 

действий (См. программу 

диагностики УУД). 

Инструментарий для итоговой 

оценки планируемых 

результатов по разным 

учебным предметам (См. 

Приложение к Примерной 

адаптированной основной 

общеобразовательной 

программе «Оценка 

достижения планируемых 

результатов в начальной 

школе. Система заданий. В 2-х 

ч. / Под редакцией 

Г.С.Ковалёвой, 

О.Б.Логиновой. — М.: 

Просвещение, 2009). 

ый  

Портфолио. 

 

Аналитические 

справки по 

результатам 

исследований и 

диагностических 

процедур. 

 

Протоколы 

совместного анализа 

уроков. 

Коммуникативные УУД: 

умение сотрудничать с 

педагогом и сверстниками 

при решении учебных 

проблем, принимать на себя 

Операционализированный 

перечень планируемых 

образовательных 

результатов 

(коммуникативные 

Проверочные задания, 

требующие совместной 

(командной) работы на общий 

результат. 

Специально 

сконструированные 

Стартовый 

Базовый 

(опорный) 

Повышенн

Оценочные листы, 

листы наблюдений 

педагога, психолога. 

Портфолио 
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ответственность за 

результаты своих действий. 

универсальные учебные 

действия). 

дидактические задачи, 

направленные на оценку 

уровня сформированности 

конкретного вида 

коммуникативных 

универсальных учебных 

действий (См. программу 

диагностики УУД). 

Неперсонифицированные 

процедуры. 

Педагогический 

мониторинг в рамках 

программы воспитания и 

социализации. 

 

Проектные задачи, 

Требующие коллективного 

участия на 

основе распределения 

функций. 

ый 

 

 

 

Опосредова

нная 

оценка 

Листы наблюдений. 

Технологические 

карты фиксации 

результатов 

исследований. 

Проблемно 

ориентированный 

анализ результатов 

мониторинговых 

процедур. 

Маршрутные листы, 

Дорожные карты, 

листы самооценки, 

сопровождающие 

решение проектных 

задач. 

Действия, выполняемые со звуками, буквами, Диктанты, изложения, В Материалы 
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обучающимися с 

предметным содержанием: 

• языковым 

 

словами, 

словосочетаниями и 

предложениями; 

сочинения. 

Иллюстрированные 

«авторские» работы, 

дневники 

соответств

ии с 

инструмент

арием 

оценки 

рефлексии и 

самоанализа 

 

• математическим 

 

с числами и 

математическими 

выражениями 

 

Математические 

диктанты, мини- 

исследования, решение задач, 

моделирование, сообщения на 

математические темы 

В 

соответств

ии с 

инструмент

арием 

оценки 

Опосредова

нная 

оценка 

 

Материалы 

рефлексии и 

самоанализа 

 

• речевым с высказываниями и 

текстами 

Пересказы, сочинения, 

элементарный 

литературоведческий анализ, 

творческие интерпретации 

В 

соответств

ии с 

инструмент

арием 

оценки 

Опосредова

Аудиозаписи, 

дневник 

достижений. 

Материалы 

рефлексии и 
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нная 

оценка 

самоанализа 

• природоведческим 

 

с объектами живой и 

неживой природы 

 

Мини исследования, 

творческие работы, 

дневники наблюдения, 

практические работы с картой. 

 

 

В 

соответств

ии е 

инструмент

арием 

оценки 

Опосредова

нная 

оценка 

Презентации, 

аудиозаписи 

выступлений, 

материалы 

рефлексии и 

самоанализа. 

• обществоведческим и 

историческим 

 

с фактами истории, 

событиями 

 

Мини исследования, 

творческие работы 

В 

соответств

ии е 

инструмент

арием 

оценки 

Опосредова

нная 

оценка 

Презентации, 

аудиозаписи 

выступлений, 

материалы 

рефлексии и 

самоанализа 

• искусства с музыкальными и Мини исследования, В 

соответств

Презентации, 

аудиозаписи 
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 художественными 

произведениями, 

произведениями 

изобразительного 

искусства 

 

творческие работы 

 

ии е 

инструмент

арием 

оценки 

Опосредова

нная 

оценка 

выступлений, 

материалы 

рефлексии и 

самоанализа 

• технологическим 

 

с чертежами, 

рисунками, объектами 

рукотворения 

 

Проверочные работы, 

творческие работы 

 

В 

соответств

ии е 

инструмент

арием 

оценки 

Опосредова

нная 

оценка 

Презентации 

творческих работ, 

проектов 

• физической культуры физическими 

упражнениями 

Составление режима дня, 

самооценка и самоанализ 

показателей физического 

развития, составление 

комплексов физических 

упражнений 

В 

соответств

ии с 

возрастным

и 

норматива

ми 

Дневник 

физического 

развития 

Портфолио 

достижений 



74 

 

Опосредова

нная 

оценка 
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Оценка предметных результатов 

  Оценка предметных результатов овладения АООП НОО представляет собой 

оценку достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам, 

курсам. 

 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, входящих в 

общеобразовательную область (на ступени начального общего образования 

особое значение для продолжения образования имеет усвоение обучающимися 

опорной системы знаний по русскому языку, родному языку и математике); 

 овладение содержанием курсов коррекционно-развивающей области, 

направленных 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 

ведётся 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 слабовидящих 

обучающихся и включает оценку динамики степени и уровня овладения действиями с 

предметным содержанием, оценку индивидуального прогресса в развитии обучающегося.  

 

Оценка достижения предметных результатов ведётся 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). 

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. 
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Предметные результаты, связанные с овладением обучающимися содержанием курсов, 

входящих в коррекционно-развивающую область, в соответствии с требованиями Стандарта не 

подлежат итоговой оценке. 

 

 

 



77 

 

П
л
ан

и
р
у
ем

ы
е 

р
ез

у
л
ь
та

ты
  

Объект оценки Содержание 

оценивания 

Процедуры, механизмы и 

формы оценки 

Уровни 

оценки 

Фиксация 

результатов и их 

интеграция 

Предметные Способность 

обучающихся 

решать учебно- 

познавательные и 

учебно- 

практические 

задачи с 

использованием 

средств, 

релевантных 

содержанию 

учебных 

предметов, в том 

числе на основе 

действий 

Система предметных знаний: 

 опорные знания (ключевые 

теории, идеи, понятия, факты, 

методы, лежащие в 

основе современной научной 

картины мира) и знания, 

 дополняющие, 

расширяющие и 

углубляющие 

систему знаний, а 

также служащие 

пропедевтикой для 

последующего 

изучения курсов. 

 действия с предметным 

содержанием (или 

предметные действия), в 

основе которых лежат те же 

Неперсонифицированные 

процедуры: 

педагогический 

мониторинг предметных 

знаний и умений; 

наблюдения педагога, 

самооценка, взаимооценка. 

 

Персонифицированные 

процедуры: текущая, 

промежуточная, итоговая 

оценка; накопительная 

оценка. 

Формы: 

 стандартизированные 

устные и письменные 

работы, контрольно- 

диагностические задания, 

Стартовый 

 

 

Базовый 

(опорный) 

 

 

Повышенн

ый 

 

 

 

 

 

Листы наблюдений 

Портфолио 

Оценочные листы 

Технологические карты 

фиксации 

результатов 

исследований. 

Проблемно 

метапредметных 

ориентированный анализ 

результатов 

мониторинговых 

процедур. 

Протоколы совместного 

анализа уроков. 

Листы самооценки и 

взаимной оценки. 
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универсальные 

учебные действия, 

прежде всего, познавательные: 

использование 

знаково-символических 

средств; моделирование; 

сравнение, группировка и 

классификация 

объектов;  

 действия анализа, синтеза 

и 

обобщения; установление 

связей и 

аналогий; поиск, 

преобразование, 

представление и 

интерпретация информации, 

рассуждения и т.д. 

построенные на основе трёх 

компетенций ученика как 

субъекта 

учения (когнитивная 

составляющая); 

 КИМы для  

тематического контроля; 

уровневые проверочные 

работы; 

 комплексные 

проверочные работы на 

межпредметной основе; 

 проекты, практические 

работы, творческие работы, 

дневники наблюдений, 

читательские дневники; 

портфолио, культурный 

дневник школьника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Творческий 

Рейтинговые листы. 

Индивидуальный 

электронный 

журнал фиксации 

достижении. 

Продукты творчества; 

материалы 

самоанализа и 

рефлексии. 

Аудиозаписи, 

фотовыставки и 

коллажи. 

Маршрутные листы, 

дорожные карты, листы 

самооценки, 

сопровождающие 

решение проектных 

задач. 
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1.3.3. Программа оценки предметных результатов слабовидящих 

обучающихся. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы – 

система заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, 

математике и окружающему миру. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью 

диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение 

уровня освоения темы учащимися.  Проводится мониторинг результатов выполнения 

трех итоговых работ – по русскому языку, математике – и итоговой комплексной 

работы на межпредметной основе.  

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

Обязательные формы и 

методы контроля 

Иные формы учета достижений 

текущая аттестация итоговая (четверть, 

год) аттестация 

урочная 

деятельность 

внеурочная 

деятельность 

• устный опрос 
• письменна

я самостоятельная 

работа 

• контро

льное 

списывание 

• тестовые задания 

• графическая 

работа 

• изложение 

• доклад 

• творческая работа 

• посещение уроков 

по  программам 

наблюдения 

-диагностическая 
контрольная работа 

- диктанты 

- изложение 

-контроль                          техники 

чтения 

Анализ 

динамики 

текущей 

успеваемости 

Участие в 

выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях 

-активность в 

проектах и 

программах 

внеурочной 

деятельности; 

-творческий  

отчет 

 

• портфолио 

• анализ психолого-

педагогических исследований 

Формы представления образовательных результатов: 

• табель успеваемости по предметам (с указанием требований, 

предъявляемых к выставлению отметок); 

• тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ 

их выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого 

знания – знания, понимания, применения, систематизации); 

• устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и 

рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 

• портфолио; 

• результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих 

динамику развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств 

обучающегося, УУД. 

Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование 

обучающегося стремиться к объективному контролю, а не сокрытию своего 

незнания и неумения, на формирование потребности в адекватной и конструктивной 

самооценке. 

Перечень результатов, прописанных в содержании Стандарта, которые 
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выступают в качестве критериев оценки представлен в АООП в пункт 1.2. 

Перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата. 

Для полноты оценки достижений планируемых 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). 

На итоговую оценку, результаты которой используются для принятия 

решения о возможности продолжения обучения на следующей ступени, выносятся 

предметные результаты, связанные с усвоением опорной системы знаний по 

учебным предметам и метапредметные результаты. 

Результаты, связанные с овладением обучающимися содержанием курсов 

коррекционно-развивающей области, в соответствии с требованиями Стандарта не 

подлежат итоговой оценке. 

Критериями оценивания являются:  

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных 

результатов обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной 

программы начального общего образования ФГОС;  

 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

Критерии трех уровней   успешности универсальны для всех случаев оценивания: 

Необходимый уровень (базовый) – решение типовой задачи, подобной тем, что 

решали уже много раз, где требовались отработанные действия (раздел «Ученик 

научится» примерной программы) и усвоенные знания, (входящие в опорную систему 

знаний предмета в примерной программе). Это достаточно для продолжения образования, 

это возможно и необходимо всем. Качественные оценки  «хорошо, но не отлично» или 

«нормально» (решение задачи с недочётами). 

Повышенный уровень (программный) – решение нестандартной задачи, где 

потребовалось:  

 либо действие в новой, непривычной ситуации (в том числе действия из 

раздела «Ученик получит возможность научиться» примерной программы);  

 либо использование новых, усваиваемых в данный момент знаний (в том 

числе выходящих за рамки опорной системы знаний по предмету). 

Умение действовать в нестандартной ситуации – это отличие от необходимого всем 

уровня. Качественные оценки: «отлично» или «почти отлично» (решение задачи с 

недочётами).  

Максимальный уровень (НЕобязательный)  решение не изучавшейся в классе 

«сверхзадачи», для которой потребовались либо самостоятельно добытые, не изучавшиеся 

знания, либо новые, самостоятельно усвоенные умения и действия, требуемые на 

следующих ступенях образования. Это демонстрирует исключительные успехи отдельных 

учеников по отдельным темам сверх школьных требований. Качественная оценка  

«превосходно». 

Уровни успешности 
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Не достигнут необходимый уровень  

Не решена типовая, много раз отработанная задача 

Необходимый (базовый) уровень 

Решение типовой задачи, подобной тем, что решали уже много  

раз, где требовались отработанные умения и уже усвоенные знания 

Повышенный (программный) уровень  

Решение нестандартной задачи, где потребовалось либо 

применить новые знаний по изучаемой в данный момент теме,  

 либо уже усвоенные знания и умения, но в новой, непривычной ситуации 

Максимальный (необязательный) уровень  

Решение задачи по материалу, не изучавшемуся в классе, где  

потребовались либо самостоятельно добытые новые знания, либо новые, 

самостоятельно усвоенные умения 

1.3.4. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 

реализуется в рамках накопительной системы – рабочего Портфолио.  

Рабочий Портфолио ученика: 

 является современным педагогическим инструментом сопровождения 

развития и оценки достижений учащихся, ориентированным на обновление и 

совершенствование качества образования; 

 реализует одно из основных положений Федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья – формирование универсальных учебных 

действий; 

 позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных 

учебных действий учащихся младших классов; лучшие достижения Российской школы на 

этапе начального обучения; а также педагогические ресурсы учебных предметов 

образовательного плана; 

 предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную 

деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического 

прогнозирования.  

Рабочий Портфолио представляет собой листы-разделители   формата А4 с 

названиями разделов (Титульный лист, Немного о себе, Моя учеба, По лестнице знаний, 

Моё творчество, Копилка достижений, Мои проекты).  
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Рабочий Портфолио как инновационный продукт носит системный характер. В 

образовательном процессе начальной школы он используется как:  

 процессуальный способ фиксирования достижений учащихся;  

 копилка полезной информации;  

 наглядные доказательства образовательной деятельности ученика;   

 повод для «встречи» школьника, учителя и родителя.   

 

Преимущества рабочего Портфолио как метода оценивания достижений учащихся: 

 сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов 

современного образования, которыми являются УУД (универсальные учебные действия); 

 содержание заданий Портфолио выстроено на основе УМК «Школа 

России», реализующего ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ;  

 учитывает особенности развития критического мышления учащихся путем 

использования трех стадий: вызов (проблемная ситуация) – осмысление – рефлексия; 

 позволяет помочь учащимся самим определять цели обучения, осуществлять 

активное присвоение информации и размышлять о том, что они узнали. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку 

работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в 

различных областях.  Портфель достижений является оптимальным способом 

организации текущей системы оценки.  

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые 

учеником не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: 

творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой 

деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её 

пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для 

оценки достижения планируемых результатов начального общего образования, 

целесообразно включать следующие материалы: 

1.Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе 

обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых 

учащимися коррекционных занятий, реализуемых в рамках образовательной программы 

образовательного учреждения (как её общеобразовательной составляющей, так и 

программы дополнительного образования). 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой 

диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным 

предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность 

демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более 
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высоких уровней формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут 

быть: 

- по русскому и литературному чтению, иностранному языку — диктанты и 

изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи 

монологических и диалогических высказываний, «дневники читателя», 

иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и 

т.п.; 

- по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини 

исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного 

счёта, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), 

материалы самоанализа и рефлексии и т.п.; 

- по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты мини-

исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие 

работы, материалы самоанализа и рефлексии и т.п.; 

- по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото и видеоизображения 

примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, 

иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи 

монологических высказываний-описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

- по технологии — фото и видеоизображения продуктов исполнительской 

деятельности, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты 

собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

- по физической культуре — видеоизображения примеров исполнительской 

деятельности, дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные 

расписания и режим дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и 

рефлексии и т. п. 

2.Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и 

листы наблюдений и т.п.) за процессом овладения универсальными учебными 

действиями, которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя-

предметника, и в роли классного руководителя), иные учителя-предметники, школьный 

психолог, организатор воспитательной работы и другие непосредственные участники 

образовательных отношений. 

 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеучебной 

(школьной и внешкольной) и досуговой деятельности, например результаты участия в 

олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, 

поделки и др. Основное требование, предъявляемое к этим материалам, – отражение в них 



84 

 

степени достижения планируемых результатов освоения примерной образовательной 

программы начального общего образования. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений 

в целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных 

результатов начального общего образования, закреплённых в Стандарте. 

Разделы рабочего Портфолио 

1 раздел «Титульный лист» 

Фамилия  __________ 

Имя          ___________ 

Отчество ____________ 

образовательная организация 

год образования портфолио 

2 раздел «Немного о себе» 

 сведения о семье 

 родословное дерево 

 портрет своей семьи  

 Чем я люблю заниматься 

Родители Отец Мать Законный 

представитель 

ФИО    

Год рождения    

Образование    

Место работы    

Рабочий телефон    

Сотовый телефон    

Домашний адрес:_____________________ 

Домашний телефон:____________________ 

3 раздел «Моя учеба» (рабочие материалы) 

Работы обучающихся по учебным предметам, рабочие тетради, тесты, творческие 

работы,  карта успеха, листы достижений по учебным предметам. 
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4 раздел «По лестнице знаний» 

Диагностическая  карта формирования УУД, лист общеучебных  достижений, лист 

индивидуальных достижений, «Главное, чему я научился в 1 классе». 

5 раздел «Моё творчество» 

Детские работы по изобразительному искусству и технологии. 

6 раздел «Копилка достижений» 

Дипломы, сертификаты, грамоты, благодарственные письма. 

 Моя лучшая работа 

 Задание, которое мне больше всего понравилось 

 Я прочитал (а) книги. 

 Что я теперь знаю, чего не знал раньше? 

 Что я теперь умею, чего не умел раньше? 

 Мои цели и планы на следующий учебный год: 

 Чему я еще хочу научиться? 

 Какие книги прочитать? 

 Мое участие в школьных и классных праздниках и мероприятиях 

 Мои проекты 

 Продукты совместного творчества (с родителями, одноклассниками) 

7 раздел «Мои проекты» 

 Продукты совместного творчества (с родителями, одноклассниками) 

Применение Рабочего Портфолио в учебном процессе начальной школы 

предполагает: 

- наличие квалифицированных педагогических кадров, имеющих представление об 

основных принципах ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и готовых к инновационной 

деятельности; 

- необходимое количество комплектов Портфолио соответствующее 

количеству учеников в классе; 

- папки-органайзеры с прозрачными файлами для хранения материалов. 

 



86 

 

1.3.5. Итоговая оценка выпускника  

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. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит 

единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода 

на следующую ступень обучения. 

Для полноты оценки достижений планируемых 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). 

На итоговую оценку, результаты которой используются для принятия решения о 

возможности продолжения обучения на следующем уровне, выносятся предметные 

результаты, связанные с усвоением опорной системы знаний по учебным предметам и 

метапредметные результаты. Предметные результаты, связанные с овладением 

обучающимися содержанием курсов коррекционно-развивающей области, в соответствии 

с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, не подлежат итоговой оценке. 
На итоговую оценку, результаты которой используются для принятия решения о 

возможности продолжения обучения на следующей ступени, выносятся предметные 

результаты, связанные с усвоением опорной системы знаний по учебным предметам и 

метапредметные результаты. Результаты, связанные с овладением обучающимися 

содержанием курсов коррекционно-развивающей области, в соответствии с требованиями 

Стандарта не подлежат итоговой оценке. 

Способность к решению иного класса задач является предметом различного рода 

неперсонифицированных обследований 

На ступени начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку и 

математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

• речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы 

с информацией; 

• коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за 

выполнение итоговых работ (по русскому языку, математике, комплексной работы на 

межпредметной основе). При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей 

совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 

обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как 

минимум, уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и 

математике, а также уровень овладения метапредметными действиями.  
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На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении 

планируемых результатов.  

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени, и способен 

использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-практических 

задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, как минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не 

менее 50% заданий базового уровня.  

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующей ступени, на уровне осознанного произвольного овладения 

учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, причём не менее чем по половине разделов выставлена оценка 

«хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 

50% от максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных 

по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным 

обучающимся адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования и переводе его на следующий уровень общего 

образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующую ступень общего образования принимается педагогическим советом с учётом 

динамики образовательных достижений выпускника, рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии и контекстной информации об условиях и особенностях его 

обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 
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Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики 

обучающегося, в которой: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

обучающегося; 

• определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с 

учётом как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

• даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить 

успешную реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены 

материалами портфеля достижений и другими объективными показателями. 

 Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование 

обучающегося стремиться к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и 

неумения, на формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценки. 

При оценке педагогических кадров (в рамках аттестации), деятельности образовательной 

организации (в ходе аккредитации), системы образования в целом учитывается оценка 

достижений слепыми обучающимися планируемых результатов освоения АООП НОО. 

Оценка достижения планируемых результатов освоения АООП НОО осуществляется с 

учётом результатов мониторинговых исследований федерального, регионального, 

муниципального уровней, где объектом оценки выступает интегративный показатель, 

свидетельствующий о положительной динамике обучающихся. 
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Приложение 1 

ИНСТРУМЕНТЫ ОЦЕНИВАНИЯ 

1) ЛИСТЫ НАБЛЮДЕНИЙ, отражающие динамику (начиная с 1 класса), как минимум, 

следующих показателей: 

 сформированности и индивидуального 

прогресса в развитии таких навыков учения, 

как: 

1. приобретение знаний, 

2. понимание, 

3. применение, 

4. анализ, 

5. синтез, 

6. оценка, 

7. диалектичность мышления, 

8. метазнание 

наблюдения ведутся учителем 

в течение всего учебного 

процесса в ситуациях 

– повседневных, связанных с 

формированием 

ориентировочных и 

исполнительских 

действий; 

– инициативной творческой 

работы; 

 сформированности и индивидуального 

прогресса в развитии социальных навыков: 

1. способность принимать ответственность; 

2. способность уважать других; 

3. умение сотрудничать; 

4. умение участвовать в выработке общего решения; 

5. способность разрешать конфликты; 

6. способность приспосабливаться к выполнению 

различных ролей при работе в группе 

наблюдения ведутся учителем 

в течение всего учебного 

процесса в ситуациях 

совместной (групповой и 

парной) работы учащихся 

 сформированности и индивидуального 

прогресса в развитии ряда коммуникативных 

навыков: 

1. слушание (слышать инструкции, слышать других, 

воспринимать информацию); 

2. говорения (ясно выражаться, высказывать мнение, 

давать устный отчет в малой и большой группе); 

3. чтения (способность читать для удовольствия, 

общения и получения информации); 

4. письма (фиксировать наблюдения, делать выписки, 

излагать краткое содержание, готовить отчеты, 

вести дневник) 

 

наблюдения ведутся учителем 

в течение всего учебного 

процесса в ситуациях 

– совместного обсуждения; 

– групповой и 

индивидуальной 

презентации; 

– «авторского 

собеседования»; 

– «ученик как инструктор»; 

– неформального общения в 

связи и по поводу 

прочитанного; 

они дополняются само- 

взаимооценками учащихся 

навыков работы в группе 
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 сформированности и индивидуального 

прогресса в развитии навыков поисковой и 

проектной деятельности: 

1. формулировать вопрос, ставить проблему; 

2. вести наблюдение; 

3. планировать работу, 

4. планировать время; 

5. собрать данные; 

6. зафиксировать данные; 

7. упорядочить и организовать данные; 

8. интерпретировать данные; 

9. представить результаты или подготовленный 

продукт 

 

наблюдения ведутся учителем 

в течение всего учебного 

процесса в ситуациях 

– направляемого учителем 

мини-исследования 

– группового мини-

исследования 

– самостоятельного мини-

исследования 

они дополняются самооценкой 

учащихся  

2) ОЦЕНКА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ, отражающая малочисленные, но существенно более 

объективные данные об особенностях выполнения отдельных видов учебной 

деятельности учащимися; причем все результаты, выводы и оценки в этом случае 

могут быть перепроверены, поскольку такая оценка делается на основе аудио и 

видеозаписей, письменной фиксации фактов. В силу трудоемкости этого метода, его 

рекомендуется использовать крайне экономно, при оценивании сформированности 

важнейших навыков совместной работы и коммуникативных навыков, на 

определенных рубежных этапах и в таких ситуациях, когда деятельность ребенка не 

завуалирована совместной групповой деятельностью; в ситуациях, к которым ребенок 

готовится. Так, в приводимых выше материалах, его рекомендуется использовать в 

ситуации «Чтение в паре», «Устная презентация». 

3) РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТИРОВАНИЯ, отражающие, как правило, учебные достижения 

учащихся в освоении материала отдельных тем курса. В приводимых рекомендациях 

этот метод рекомендуется использовать на этапе проведения тематических зачетных 

работ, а также на этапе стартовой диагностики. 

4) РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНОК ОТКРЫТЫХ И ЗАКРЫТЫХ ОТВЕТОВ УЧАЩИХСЯ, отражающих 

этапы формирования системы предметных знаний, важнейших технических навыков 

(чтения, письма, вычислений и т.д.).  

5) РЕЗУЛЬТАТЫ САМОАНАЛИЗА УЧАЩИХСЯ, отражающие меру осознанности каждым 

ребенком особенностей развития его собственного процесса обучения. Этот метод 

рекомендуется использовать в ситуациях, требующих от учащихся строгого 

самоконтроля и саморегуляции; на ключевых этапах становления важнейших 

предметных способов учебных действий, а также с целью самооценки своего 

поведения. 
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 Приложение 2 

МЕТОДЫ САМООЦЕНКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

   Для оценивания осознанности каждым учащимся особенностей развития его 

собственного процесса обучения наиболее целесообразно использовать методы: 

1. Самодиагностика (самоанализ)  

Насколько уверенно 

ты чувствуешь себя  

в следующих 

ситуациях?  

 Очень 

уверенно 

Уверенно Довольно 

уверенно  

Неуверенно  

1. Я могу …      

2. Я могу …     

3. Я могу …     

 

2. «Недельные отчеты» 

 Чему я научился за эту неделю?  

 Какие вопросы остались для меня неясными? 

 Какие вопросы я задал бы ученикам, если бы я был учителем, чтобы 

проверить, поняли ли они материал?  

 

Оценка результатов деятельности ОО начального общего образования осуществляется 

в ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она 

проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых 

результатов освоения АООП НОО с учётом: 

 результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

 условий реализации АООП НОО; 

 особенностей контингента обучающихся. 
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II. Содержательный раздел: 
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2.1. Программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов. 

2.1.1. Общие положения. 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка: 

начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера 

взаимодействия ребёнка с окружающим миром, изменяется социальный статус и 

увеличивается потребность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных 

действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Начальное образование призвано 

решать свою главную задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности 

ребёнка, включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, 

сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального образования является не 

только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и 

формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, 

познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации 

самостоятельной учебной деятельности, а также при формировании ИКТ-компетентности 

обучающихся. 

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

способов деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются 

средствами каждого учебного предмета, позволяет 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 школьников. Это определило 

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

видов деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое 

применение знаний для решения жизненных задач, начальные умения самообразования. 

Именно этот аспект примерных программ даёт основание для утверждения 

гуманистической, личностно ориентированной направленности процесса образования 

младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности 

самостоятельного познания окружающего мира, познавательной активности и 

инициативности в начальной школе является создание развивающей образовательной 

среды, стимулирующей активные формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог 

и пр. Младшему школьнику должны быть созданы условия для развития рефлексии — 

способности осознавать и оценивать свои мысли и действия как бы со стороны, 

соотносить результат деятельности с поставленной целью, определять своё знание и 

незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее 
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социальную роль ребёнка как ученика, школьника, направленность на саморазвитие. 

Начальная ступень общего образования вносит вклад в социально-личностное 

развитие ребёнка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная система 

представлений об окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, 

нравственно-этических нормах. Происходят изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь 

достаточно оптимистической и высокой, она становится всё более объективной и 

самокритичной. 

Программы по учебным предметам начальной школы разработаны в соответствии 

с требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным) освоения 

основной образовательной программы начального общего образования Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ. 

Рабочие программы разработаны на основе федеральных рабочих программ и 

включают следующие разделы: 

1) пояснительную записку: 

 в которой конкретизируются общие цели начального общего 

образования с учётом специфики учебного предмета, курса; 

 общую характеристику учебного предмета, коррекционного курса; 

 описание места учебного предмета, коррекционного курса в учебном 

плане; 

 описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

2)  содержание учебного предмета, курса; 

3) планируемые результаты освоения программы на уровне начального общего 

образования: 

 личностные,  

 метапредметные; 

 предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, курса; 

4) тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся; 

2.1.2. Основное содержание учебных предметов, курсов. 

2.1.2.Русский язык  

Пояснительная записка. 

Федеральная рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для 

слабовидящих обучающихся на уровне начального общего образования составлена 

на основе требований к результатам освоения программы начального общего 

образования ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Русский язык является основой всего процесса обучения в начальной школе, успехи 

в его изучении во многом определяют результаты обучающихся по другим 

предметам. Русский язык как средство познания действительности обеспечивает 

развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся на уровне 

начального общего образования, формирует умения извлекать и анализировать 

информацию из различных текстов, навыки самостоятельной учебной деятельности. 

Предмет «Русский язык» обладает значительным потенциалом в развитии 



95 

 

функциональной грамотности обучающихся, особенно таких её компонентов, как 

языковая, коммуникативная, читательская, общекультурная и социальная 

грамотность. Первичное знакомство с системой русского языка, богатством его 

выразительных возможностей, развитие умения правильно и эффективно 

использовать русский язык в различных сферах и ситуациях общения способствуют 

успешной социализации обучающегося. Русский язык, выполняя свои базовые 

функции общения и выражения мысли, обеспечивает межличностное и социальное 

взаимодействие, участвует в формировании самосознания и мировоззрения 

личности, является важнейшим средством хранения и передачи информации, 

культурных традиций, истории русского народа и других народов России. 

Свободное владение языком, умение выбирать нужные языковые средства во 

многом определяют возможность адекватного самовыражения взглядов, мыслей, 

чувств, проявления себя в различных жизненно важных для человека областях. 

Изучение русского языка обладает огромным потенциалом присвоения 

традиционных социокультурных и духовно-нравственных ценностей, принятых в 

обществе правил и норм поведения, в том числе речевого, что способствует 

формированию внутренней позиции личности. Личностные достижения 

обучающегося младшего школьного возраста непосредственно связаны с 

осознанием языка как явления национальной культуры, пониманием связи языка и 

мировоззрения народа. Значимыми личностными результатами являются развитие 

устойчивого познавательного интереса к изучению русского языка, формирование 

ответственности за сохранение чистоты русского языка. Достижение этих 

личностных результатов - длительный процесс, разворачивающийся на протяжении 

изучения содержания предмета. 

В начальной школе изучение русского языка имеет особое значение в развитии 

обучающегося. Приобретённые им знания, опыт выполнения предметных и 

универсальных действий на материале русского языка станут фундаментом 

обучения на уровне основного общего образования, а также будут востребованы в 

жизни. 

Изучение русского языка в начальной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

приобретение обучающимися первоначальных представлений о многообразии 

языков и культур на территории Российской Федерации, о языке как одной из 

главных духовно-нравственных ценностей народа; понимание роли языка как 

основного средства общения; осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации; понимание роли русского языка как 

языка межнационального общения; осознание правильной устной и письменной 

речи как показателя общей культуры человека; 

овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных 

представлений о нормах современного русского литературного языка: 

аудированием, говорением, чтением, письмом; 

овладение первоначальными научными представлениями о системе русского языка: 

фонетике, графике, лексике, морфемике, морфологии и синтаксисе; об основных 
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единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи; использование в 

речевой деятельности норм современного русского литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) 

и речевого этикета; 

развитие функциональной грамотности, готовности к успешному взаимодействию с 

изменяющимся миром и дальнейшему успешному образованию. 

Федеральная рабочая программа позволит педагогическому работнику: 

реализовать в процессе преподавания русского языка современные подходы к 

достижению личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, 

сформулированных в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ; 

определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание 

учебного предмета «Русский язык» по годам обучения в соответствии с ФГОС НОО 

обучающихся ОВЗ; 

разработать календарно-тематическое планирование с учётом особенностей 

конкретного класса, используя распределение учебного времени на изучение 

определённого раздела и (или) темы, а также предложенные основные виды учебной 

деятельности для освоения учебного материала разделов и (или) тем курса. 

В программе определяются цели изучения учебного предмета «Русский язык» на 

уровне начального общего образования, планируемые результаты освоения 

обучающимися предмета «Русский язык»: личностные, метапредметные, 

предметные. Личностные и метапредметные результаты представлены с учётом 

методических традиций и особенностей преподавания русского языка в начальной 

школе. Предметные планируемые результаты освоения программы даны для 

каждого года изучения предмета «Русский язык». 

Программа устанавливает распределение учебного материала по классам, объём 

учебных часов для изучения разделов и тем курса, а также рекомендуемую 

последовательность изучения тем, основанную на логике развития предметного 

содержания и учёте психологических и возрастных особенностей слабовидящих 

обучающихся младшего школьного возраста. 

Федеральная рабочая программа не ограничивает творческую инициативу 

педагогического работника и предоставляет возможности для реализации различных 

методических подходов к преподаванию учебного предмета «Русский язык» при 

условии сохранения обязательной части содержания курса. 

Содержание рабочей программы составлено таким образом, что достижение 

слабовидящими обучающимися младшего школьного возраста как личностных, так 

и метапредметных результатов обеспечивает преемственность и перспективность в 

освоении областей знаний, которые отражают ведущие идеи учебных предметов 

основной школы и подчёркивают пропедевтическое значение уровня начального 

образования, формирование готовности обучающегося к дальнейшему обучению. 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов 

обучения является признание равной значимости работы по изучению системы 

языка и работы по совершенствованию речи обучающихся. Языковой материал 

призван сформировать первоначальные представления о структуре русского языка, 
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способствовать усвоению норм русского литературного языка, орфографических и 

пунктуационных правил. Развитие устной и письменной речи обучающихся 

младшего школьного возраста направлено на решение практической задачи 

развития всех видов речевой деятельности, отработку навыков использования 

усвоенных норм русского литературного языка, речевых норм и правил речевого 

этикета в процессе устного и письменного общения. Ряд задач по 

совершенствованию речевой деятельности решаются совместно с учебным 

предметом «Литературное чтение». 

Общее количество часов, отведённых на изучение учебного предмета «Русский 

язык», составляет 743 часа. 

Получение слабовидящими обучающимися, осваивающими вариант 4.2 ФАОП НОО 

в пролонгированные сроки обучения (5 лет), определяет необходимость 

перераспределения учебного материала предмета «Русский язык» по годам 

обучения. Приоритетным является равномерное распределение содержания 

учебного материала по годам обучения, однако особенности психофизического 

развития контингента слабовидящих обучающихся на уровне начального общего 

образования могут стать обоснованием для реализации вариативного подхода к 

перераспределению учебного материала. В данном случае решение о выборе 

количественных, качественных и методических подходов к перераспределению 

учебного материала по годам обучения и учебным четвертям принимается 

педагогическим работником. 

Пролонгация сроков освоения слабовидящими обучающимися учебного предмета 

«Русский язык» на уровне начального общего образования осуществляется в 

соответствии со следующими принципами и подходами: 

Концентрический принцип. В содержании учебного предмета представлены разделы 

и темы, которые на каждом году обучения расширяются, дополняются и изучаются 

на более углубленном уровне. 

Резервность планирования учебного материала. Материал, который должен быть 

запланирован на учебный год, планируется из расчета - учебный год + одна учебная 

четверть. 

Связь учебного материала с жизнью. Основу этого принципа составляет 

конкретизация учебного материала. Распределение учебного материала должно 

осуществляться с учетом сезонности, связи с конкретными событиями, явлениями и 

фактами (праздники, знаменательные даты, общественно значимые явления, 

сезонные виды деятельности людей), общим укладом жизни. Свободным является 

перенос тем, изучение которых не носит сезонный характер. 

Обеспечение возможности интеграции учебного материала. Материал, при освоении 

которого обучающиеся испытывают трудности, может быть дополнительно изучен 

на последующих годах обучения посредством логического объединения с другим 

материалом. 

Пропедевтическая направленность обучения. Предполагается выделение времени на 

подготовку к освоению новых сложных разделов и тем; 

Обеспечение прочности усвоения знаний. Каждая четверть должна начинаться с 
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повторения и закрепления учебного материала, изученного в предыдущей четверти. 

Содержание обучения: 

1. Виды речевой деятельности: 

а) слушание: осознание цели и ситуации устного общения, адекватное восприятие 

звучащей речи, понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, 

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам; 

б) говорение: выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями 

общения для эффективного решения коммуникативной задачи, практическое овладение 

диалогической формой речи, овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, 

привлечь внимание, практическое овладение устными монологическими высказываниями 

в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение), овладение 

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

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

норм и правильной интонации; 

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

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

формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте, 

интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации, анализ и оценка 

содержания, языковых особенностей и структуры текста; 

г) письмо: письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе 

обучения грамоте, овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических 

требований к этому виду учебной работы, списывание, письмо под диктовку в 

соответствии с изученными правилами, письменное изложение содержания 

прослушанного и прочитанного текста (подробное, выборочное), создание небольших 

собственных текстов (сочинений) по интересной для обучающихся тематике (на основе 

впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра 

фрагмента видеозаписи). 

2. Обучение грамоте: 

а) фонетика: звуки речи, осознание единства звукового состава слова и его 

значения, установление числа и последовательности звуков в слове, сопоставление 

слов, различающихся одним или несколькими звуками, различение гласных и 

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

звонких и глухих, слог как минимальная произносительная единица. Деление слов 

на слоги, определение места ударения; 

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

позиционным способом обозначения звуков буквами, буквы гласных как 

показатель твёрдости-мягкости согласных звуков, функция букв «е, ё, ю, я», 

мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука, 

знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв; 

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

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

со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу обучающегося, 

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

с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания, развитие 

осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и 

стихотворений, знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению 

целыми словами), орфографическое чтение (проговаривание) как средство 

самоконтроля при письме под диктовку и при списывании; 

г) письмо: усвоение гигиенических требований при письме, развитие мелкой 



99 

 

моторики пальцев и свободы движения руки, развитие умения ориентироваться на 

листе, в тетради и на классной доске, овладение начертанием письменных 

прописных (заглавных) и строчных букв, письмо букв, буквосочетаний, слогов, 

слов, предложений с соблюдением гигиенических норм, овладение разборчивым, 

аккуратным письмом, письмо под диктовку слов и предложений, написание 

которых не расходится с их произношением, усвоение приёмов и 

последовательности правильного списывания текста, понимание функции 

небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса; 

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

анализа. Наблюдение над значением слова, различение слова и предложения, 

работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка; 

е) орфография: знакомство с правилами правописания и их применение: 

раздельное написание слов; обозначение гласных после шипящих (ча-ща, чу-щу, 

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

перенос слов по слогам без стечения согласных; знаки препинания в конце 

предложения; 

ж) развитие речи: понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении 

вслух и при его прослушивании, составление небольших рассказов 

повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам 

собственных игр, занятий, наблюдений. 

Систематический курс: 

а) фонетика и орфоэпия: различение гласных и согласных звуков, нахождение в 

слове ударных и безударных гласных звуков, различение мягких и твёрдых 

согласных звуков, определение парных и непарных по твёрдости - мягкости 

согласных звуков, различение звонких и глухих звуков, определение парных и 

непарных по звонкости - глухости согласных звуков, определение качественной 

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

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

парный - непарный, деление слов на слоги, ударение, произношение звуков и 

сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного 

языка, фонетический разбор слова; 

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

согласных звуков, использование на письме разделительных «ъ и ь», установление 

соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа «стол», 

«конь»; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми 

согласными, использование небуквенных графических средств: пробела между 

словами, знака переноса, абзаца, знание алфавита: правильное название букв, 

знание их последовательности. Использование алфавита при работе со словарями, 

справочниками, каталогами; 

в) лексика: понимание слова как единства звучания и значения, выявление слов, 

значение которых требует уточнения, определение значения слова по тексту или 

уточнение значения с помощью толкового словаря, представление об однозначных 

и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова, наблюдение за 

использованием в речи синонимов и антонимов; 

г) состав слова (морфемика): овладение понятием «родственные (однокоренные) 

слова», различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова, 

различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с 

омонимичными корнями, выделение в словах с однозначно выделяемыми 

морфемами окончания, корня, приставки, суффикса, различение изменяемых и 
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неизменяемых слов, представление о значении суффиксов и приставок, образование 

однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок, разбор слова по составу; 

д) морфология: части речи, деление частей речи на самостоятельные и служебные: 

имя существительное: значение и употребление в речи, умение опознавать 

имена собственные, различение имён существительных, отвечающих на вопросы 

«кто?» и «что?», различение имён существительных мужского, женского и среднего 

рода, изменение существительных по числам, изменение существительных по 

падежам, определение падежа, в котором употреблено имя существительное, 

различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов, определение 

принадлежности имён существительных к 1, 2, 3-му склонению, морфологический 

разбор имён существительных; 

имя прилагательное: значение и употребление в речи, изменение 

прилагательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -

ов, -ин, морфологический разбор имён прилагательных; 

местоимение: общее представление о местоимении, личные местоимения, 

значение и употребление в речи, личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного 

и множественного числа, склонение личных местоимений; 

глагол: значение и употребление в речи, неопределённая форма глагола, 

различение глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?», 

изменение глаголов по временам, изменение глаголов по лицам и числам в 

настоящем и будущем времени (спряжение), способы определения I и II спряжения 

глаголов (практическое овладение), изменение глаголов прошедшего времени по 

родам и числам, морфологический разбор глаголов; 

наречие: значение и употребление в речи; 

предлог: знакомство с наиболее употребительными предлогами, функция 

предлогов: образование падежных форм имён существительных и местоимений, 

отличие предлогов от приставок; 

союзы и, а, но, их роль в речи, частица не, её значение; 

е) синтаксис: различение предложения, словосочетания, слова (осознание их 

сходства и различия), различение предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные и побудительные, по эмоциональной окраске 

(интонации): восклицательные и невосклицательные, нахождение главных членов 

предложения: подлежащего и сказуемого, различение главных и второстепенных 

членов предложения, установление связи (при помощи смысловых вопросов) 

между словами в словосочетании и предложении, нахождение и самостоятельное 

составление предложений с однородными членами без союзов и с союзами «и, а, 

но», использование интонации перечисления в предложениях с однородными 

членами, различение простых и сложных предложений; 

ж) орфография и пунктуация: формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов выбора написания в зависимости от места 

орфограммы в слове, использование орфографического словаря, применение правил 

правописания: 

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

сочетания чк-чн, чт, щн; 

перенос слов; 

прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в

 корне слова; непроизносимые 
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согласные; 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

разделительные ъ и ь; 

мягкий знак после шипящих на конце имён существительных 

(ночь, нож, рожь, мышь); 

безударные падежные окончания имён

 существительных (кроме 

существительных на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

безударные окончания имён прилагательных; 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; не с 

глаголами; 

мягкий знак после шипящих на

 конце глаголов в форме 2-го лица 

единственного числа (пишешь, учишь); 

мягкий   знак   в   глаголах   в   сочетании -ться; 

безударные личные окончания глаголов; 

раздельное написание предлогов с другими словами; 

знаки препинания в конце предложения: точка,

 вопросительный и восклицательный знаки; 

знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами; 

з) развитие речи: осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где 

происходит общение, практическое овладение диалогической формой речи, 

выражение собственного мнения, его аргументация, овладение основными 

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

внимание), овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

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

просьбой), в том числе при общении с помощью средств  ИКТ,

 практическое   овладение  устными монологическими 

высказываниями на определённую тему с  использованием разных

 типов речи (описание, повествование, рассуждение), текст: 

признаки текста, смысловое единство предложений в тексте, заглавие текста, 

последовательность предложений в тексте, последовательность частей текста 

(абзацев), комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, 

корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев), работа с 

деформированным текстом, коллективное составление коротких рассказов после 

предварительного разбора, план текста, составление планов к данным текстам, 

создание собственных текстов по предложенным планам, типы текстов: описание, 

повествование, рассуждение, их особенности, знакомство с жанрами письма и 

поздравления, создание собственных текстов  и корректирование  заданных текстов  с  учётом точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах синонимов и антонимов, знакомство с основными видами 

изложений и сочинений (без заучивания определений): изложения подробные и 

выборочные, изложения с элементами сочинения; сочинения-повествования, 

сочинения- описания, сочинения-рассуждения. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета.  

Предметные результаты. 

В результате изучения учебного предмета «Русский язык» слабовидящие 

обучающиеся научатся осознавать язык как основное средство человеческого 

общения и явление национальной культуры. У них будут формироваться 

первоначальные представления о единстве и многообразии языкового и 
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культурного пространства России, о языке как основе национального 

самопознания; позитивное эмоционально- ценностное отношение к русскому и 

родному языкам, стремление к их грамотному использованию. Русский язык и 

родной язык станут средством развития их мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей. 

В результате изучения предмета у слабовидящих обучающихся будет сформирован 

учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому и 

родному языкам и способам решения новой языковой задачи. Обучающиеся 

овладеют первоначальными представлениями о нормах русского и родного языка, 

о нормах и правилах речевого этикета; научатся ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для 

успешного решения коммуникативных задач. Слабовидящие обучающиеся 

овладеют навыком безнаклонного письма. 

Слабовидящий обучающийся научится: 

I. Содержательная линия «Система языка»: 

1. Фонетика и графика: 

различать звуки и буквы; 

характеризовать звуки русского языка: гласные ударные или безударные; 

согласные твёрдые или мягкие, парные или непарные, твёрдые и мягкие; согласные 

звонкие или глухие, парные или непарные, звонкие и глухие; 

последовательности букв в русском алфавите, умением пользоваться алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации; проводить фонетико-графический (звуко - буквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму; 

оценивать правильность проведения фонетико графического (звуко-буквенного) 

разбора слов. 

2. Орфоэпия: 

использовать в речи словесное, логическое (смысловое) и эмоциональное ударение в 

предложениях; 

использовать словообразующую функцию ударения в соответствии с норами современного 

русского литературного языка; 

использовать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседника (в объёме представленного в 

учебнике материала); 

находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения 

слова ответ самостоятельно (по словарю учебника), либо обращаться за помощью к 

педагогическому работнику, родителям (законным представителям) и сверстникам. 

3. Состав слова (морфемика): 

различать изменяемые и неизменяемые слова; 

различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, 

суффикс; 

разбирать по составу слово с однозначно

 выделяемыми морфемами (в соответствии с 

предложенным в учебнике алгоритмом), оценивать правильность проведения 

разбора слова по составу. 

4. Лексика: 

выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 
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словаря; 

подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении 

(простые случаи); 

оценивать уместность использования слов в тексте; 

выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 

1. Морфология: 

различать части речи; 

определять грамматические признаки имён существительных - род, число, падеж, 

склонение; 

определять грамматические признаки имён прилагательных - род, число, 

падеж; 
определять грамматические признаки глаголов - число, 

время, род (в прошедшем времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение; 

определять грамматические признаки местоимения - лицо, число; 

проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность 

проведения морфологического разбора; 

находить в тексте такие части речи, как личные местоимения, наречия и предлоги 

вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, 

союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

2. Синтаксис: 

различать предложение, словосочетание, слово; 

устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и предложении; 

классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествовательные, 

побудительные, вопросительные предложения; 

определять восклицательную или

 невосклицательную интонацию 

предложения; 

находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены 

предложения; 

выделять предложения с однородными членами; 

выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность 

разбора; 

различать простые и сложные предложения (составленные из двух простых).  

II. Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

безошибочно списывать текст объёмом 80-90 слов; 

писать под диктовку тексты объёмом 75-80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 

проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки; 

осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; подбирать 

примеры с определённой орфограммой; 

при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 
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при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных 

работах. 

III. Содержательная линия «Развитие речи» 

оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств 

устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с 

людьми разного возраста; 

соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

выражать собственное мнение и аргументировать его; самостоятельно 

озаглавливать текст; 

определять тему текста и его части; составлять 

план текста; 

писать изложение текста (не более 70-80 слов по данному педагогическим 

работником и самостоятельно составленному плану); 

сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты 

для конкретных ситуаций общения; 

создавать тексты по предложенному заголовку; подробно или выборочно 

пересказывать текст; пересказывать текст от другого лица; 

составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение; 

анализировать и корректировать тексты с

 нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

корректировать тексты, в которых допущены нарушения

 культуры речи; анализировать последовательность 

собственных действий при работе над изложениями и сочинениями и соотносить их 

с разработанным алгоритмом; 

оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный 

текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения 

(для самостоятельно создаваемых текстов); 

соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении. 

Метапредметные результаты. 

В результате изучения учебного предмета у обучающегося формируются УУД в части: 

логические действия анализа, сравнения, установления

 причинно следственных связей; 

знаково-символические действия - замещения (например, звука буквой); 

структурирование знаний; 

актуализация, расширение, уточнение знаний; алгоритмизация учебных действий; 

построение логической цепочки рассуждений; 

осознанное и произвольное высказывание в устной и письменной речи; 

моделирование (например, состава слова путём составления схемы) и 

преобразование модели (видоизменение слова); 

планирование, контроль и действенная проверка результата деятельности; 

творческая самореализация, осмысление слепыми обучающимися «образа Я» как 

творца умственной деятельности; 
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рефлексия на основе вербальной информации из вне способов и условий 

взаимодействия, контроль и оценка процесса и результатов взаимодействия; 

использование адекватных возрасту форм и функций речи, включая компенсаторную 

функцию. 

2.1.2.1.Литературное чтение. 

Пояснительная записка. 

 

Цель обучения литературному чтению становление грамотного читателя, 

мотивированного к использованию читательской деятельности как средства 

самообразования и саморазвития, осознающего роль чтения в успешности обучения и 

повседневной жизни, эмоционально откликающегося на прослушанное или прочитанное 

произведение. 

Приобретённые обучающимися знания, полученный опыт решения учебных задач, а 

также сформированность предметных и УУД в процессе изучения предмета 

«Литературное чтение» станут фундаментом обучения на уровне основного общего 

образования, а также будут востребованы в жизни. 

Достижение заявленной цели определяется особенностями курса литературного чтения и 

решением следующих задач: 

формирование у обучающихся положительной мотивации к систематическому чтению и 

слушанию художественной литературы и произведений устного народного творчества; 

достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речевого 

развития; 

осознание значимости художественной литературы и произведений устного народного 

творчества для всестороннего развития личности человека; 

первоначальное представление о многообразии жанров художественных произведений и 

произведений устного народного творчества; 

овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознанного 

использования при анализе текста изученных литературных понятий: прозаическая и 

стихотворная речь; жанровое разнообразие произведений (общее представление о 

жанрах); устное народное творчество, малые жанры фольклора (считалки, пословицы, 

поговорки, загадки, фольклорная сказка); басня (мораль, идея, персонажи); литературная 

сказка, рассказ; автор; литературный герой; образ; характер; тема; идея; заголовок и 

содержание; композиция; сюжет; эпизод, смысловые части; стихотворение (ритм, рифма); 

средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 

овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, 

позволяющим понимать смысл прочитанного, адекватно воспринимать чтение 

слушателями). 

Рабочая программа представляет возможный вариант распределения предметного 

содержания по годам обучения с характеристикой планируемых результатов, отражает о 

времени с выделением резервных часов, позволяющие учитывать индивидуальные 

потребности и способности обучающихся и организовывать дифференцированный 

подход, а также предоставляет возможности для реализации различных методических 

подходов к преподаванию учебного предмета «Литературное чтение» при условии 

сохранения обязательной части содержания курса. 

Содержание учебного предмета «Литературное чтение» раскрывает следующие 

направления литературного образования обучающегося младшего школьного возраста: 

речевая и читательская деятельности, круг чтения, творческая деятельность. 

В основу отбора произведений положены общедидактические принципы обучения: 

соответствие возрастным возможностям и особенностям восприятия обучающимся 
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младшего школьного возраста фольклорных произведений и литературных текстов; 

представленность в произведениях нравственно¬эстетических ценностей, культурных 

традиций народов России, отдельных произведений выдающихся представителей мировой 

детской литературы. При отборе произведений для слушания и чтения учитывались 

преемственные связи с дошкольным опытом знакомства с произведениями фольклора, 

художественными произведениями детской литературы, а также перспективы изучения 

предмета «Литература» в основной школе. Важным принципом отбора содержания 

предмета «Литературное чтение» является представленность разных жанров, видов и 

стилей произведений, обеспечивающих формирование функциональной литературной 

грамотности обучающегося младшего школьного возраста, а также возможность 

достижения метапредметных результатов, способности обучающегося воспринимать 

различные учебные тексты при изучении других предметов учебного плана начальной 

школы. 

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за период 

обучения, а также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения в 

начальной школе. 

Предмет «Литературное чтение» преемственен по отношению к предмету «Литература», 

который изучается в основной школе. 

Освоение программы по предмету «Литературное чтение» в 1 классе начинается вводным 

интегрированным курсом «Обучение грамоте» (рекомендуется 180 часов, из них: 100 

часов предмета «Русский язык» и 80 часов предмета «Литературное чтение»). После 

периода обучения грамоте начинается раздельное изучение предметов «Русский язык» и 

«Литературное чтение», на курс «Литературное чтение» в 1 классе рекомендуется 

отводить не менее 10 учебных недель (40 часов) -132 часа, во 2-4 классах по 136 часов (4 

часа в неделю в каждом классе), в 5 классе 102 часа (3 часа в неделю). Всего: 642 часа. 

Получение слабовидящими обучающимися, осваивающими вариант 4.2 ФАОП НОО в 

пролонгированные сроки обучения (5 лет), определяет необходимость перераспределения 

учебного материала предмета «Литературное чтение» по годам обучения. Приоритетным 

является равномерное распределение содержания учебного материала по годам обучения, 

однако особенности психофизического развития контингента слабовидящих обучающихся 

на уровне начального общего образования могут стать обоснованием для реализации 

вариативного подхода к перераспределению учебного материала. В данном случае 

решение о выборе количественных, качественных и методических подходов к 

перераспределению учебного материала по годам обучения и учебным четвертям 

принимается педагогическим работником. 

Пролонгация сроков освоения слабовидящими обучающимися учебного предмета 

«Литературное чтение» на уровне начального общего образования осуществляется в 

соответствии со следующими принципами и подходами: 

концентрический принцип. В содержании учебного предмета представлены разделы и 

темы, которые на каждом году обучения расширяются, дополняются и изучаются на более 

углубленном уровне; 

резервность планирования учебного материала. Материал, который должен быть 

запланирован на учебный год, планируется из расчета - учебный год + одна учебная 

четверть; 

связь учебного материала с жизнью. Основу этого принципа составляет конкретизация 

учебного материала. Распределение учебного материала должно осуществляться с учетом 

сезонности, связи с конкретными событиями, явлениями и фактами (праздники, 

знаменательные даты, общественно значимые явления, сезонные виды деятельности 

людей), общим укладом жизни. Свободным является перенос тем, изучение которых не 
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носит сезонный характер; 

обеспечение возможности интеграции учебного материала. Материал, при освоении 

которого обучающиеся испытывают трудности, может быть дополнительно изучен на 

последующих годах обучения посредством логического объединения с другим 

материалом; 

пропедевтическая направленность обучения. Предполагается выделение времени на 

подготовку к освоению новых сложных разделов и тем; 

обеспечение прочности усвоения знаний. Каждая четверть должна начинаться с 

повторения и закрепления учебного материала, изученного в предыдущей четверти. 

Содержание обучения: 

1. Виды речевой и читательской деятельности: 

а) аудирование (слушание): восприятие на слух звучащей речи (высказывание 

собеседника, чтение различных текстов), адекватное понимание содержания звучащей 

речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, 

определение последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, 

умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и 

художественному произведению; 

б) чтение: 

чтение вслух: постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному 

чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным 

темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения, установка на нормальный для 

читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст, соблюдение орфоэпических 

и интонационных норм чтения, чтение предложений с интонационным выделением знаков 

препинания, понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, 

передача их с помощью интонирования; 

чтение про себя: осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 

объёму и жанру произведений), определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 

просмотровое, выборочное), умение находить в тексте необходимую информацию, 

понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения 

высказывания; 

работа с разными видами текста: общее представление о разных видах текста 

(художественный, учебный, научно-популярный) и их сравнение, определение целей 

создания этих видов текста, особенности фольклорного текста, практическое освоение 

умения отличать текст от набора предложений, прогнозирование содержания книги по её 

названию и оформлению, самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры 

текста; деление текста на смысловые части, их озаглавливание, умение работать с 

разными видами информации, участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на 

вопросы, выступать по теме, слушать выступления других обучающихся, дополнять 

ответы по ходу беседы, 

используя текст, привлечение справочных и иллюстративных материалов; 

библиографическая культура: книга как особый вид искусства. Книга как источник 

необходимых знаний, первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее 

представление), книга учебная, художественная, справочная, элементы книги: содержание 

или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации, виды информации в книге: 

научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, её справочно-

иллюстративный материал), типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, 

собрание сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, 

энциклопедии), выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого 

доступа к детским книгам в библиотеке, алфавитный каталог, самостоятельное 
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пользование соответствующими возрасту словарями и справочной литературой; 

работа с текстом художественного произведения: понимание заглавия произведения, его 

адекватное соотношение с содержанием, определение особенностей художественного 

текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью педагогического 

работника), осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих 

нравственных правил и отношений, понимание нравственного содержания прочитанного, 

осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм 

морали, осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в 

литературе разных народов (на примере народов России), схожесть тем, идей, героев в 

фольклоре разных народов, самостоятельное воспроизведение текста с использованием 

выразительных средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с 

использованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам 

педагогического работника), рассказ по иллюстрациям, пересказ, характеристика героя 

произведения с использованием художественно-выразительных средств данного текста, 

нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие, анализ (с 

помощью педагогического работника) мотива поступка персонажа, сопоставление 

поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к 

герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев, характеристика героя 

произведения, портреты, характеры героев, выраженные через поступки и речь, освоение 

разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий 

(передача основных мыслей), подробный пересказ текста: определение главной мысли 

фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ 

эпизода; деление текста на части, определение главной мысли каждой части и всего 

текста, озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных 

предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного 

высказывания, самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: 

характеристика героя произведения (отбор слов, 

выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия 

(выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе 

текста), вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности 

ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев; 

работа с учебными, научно-популярными и другими текстами: понимание заглавия 

произведения; адекватное соотношение с его содержанием, определение особенностей 

учебного и научно-популярного текстов (передача информации), понимание отдельных, 

наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам 

или небольшим текстам), знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов 

текста: установление причинно-следственных связей, определение главной мысли текста, 

деление текста на части, определение микротем, ключевые или опорные слова, 

построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста, воспроизведение текста с 

опорой на ключевые слова, модель, схему, подробный пересказ текста, краткий пересказ 

текста (выделение главного в содержании текста); 

говорение (культура речевого общения): осознание диалога как вида речи, особенности 

диалогического общения: понимание вопросов, умение отвечать на них и самостоятельно 

задавать вопросы по тексту; умение выслушивать, не перебивая, собеседника и в 

вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению 

(учебному, научно-познавательному, художественному), доказательство собственной 

точки зрения с опорой на текст или собственный опыт, использование норм речевого 

этикета в условиях внеучебного общения, знакомство с особенностями национального 

этикета на основе фольклорных произведений; 
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работа со словом (распознание прямого и переносного значения слов, их многозначности), 

целенаправленное пополнение активного словарного запаса; 

монолог как форма речевого высказывания, монологическое речевое высказывание 

небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде 

(форме) ответа на вопрос, отражение основной мысли текста в высказывании, передача 

содержания прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, 

учебного и художественного текста, передача впечатлений (из повседневной жизни, от 

художественного произведения, произведения изобразительного искусства) в рассказе 

(описание, рассуждение, повествование), самостоятельное построение плана собственного 

высказывания, отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, 

антонимы, сравнение) с учётом особенностей монологического высказывания, устное 

сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, 

короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему; 

в) письмо (культура письменной речи): нормы письменной речи: соответствие 

содержания заголовку (отражение темы, места действия, характеров героев), 

использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-

сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв; 

г) круг детского чтения: произведения устного народного творчества разных народов 

России, произведения классиков отечественной литературы XIX-XX вв., классиков 

детской литературы, произведения современной отечественной (с учётом 

многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступные для 

восприятия обучающихся младшего школьного возраста, представленность разных видов 

книг: историческая, приключенческая, фантастическая, научно-популярная, справочно-

энциклопедическая литература, детские периодические издания (по выбору), основные 

темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, детях, 

братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения; 

д) литературоведческая пропедевтика (практическое освоение): 

нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью 

педагогического работника) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, 

сравнений, метафор, гипербол; 

ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный 

образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, 

речь, поступки, мысли; отношение автора к герою; 

общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), 

рассуждение (монолог героя, диалог героев); 

прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма); 

фольклор и авторские художественные произведения (различение); 

жанровое разнообразие произведений, малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

потешки, пословицы и поговорки, загадки) - узнавание, различение, определение 

основного смысла, сказки (о животных, бытовые, волшебные), художественные 

особенности сказок: лексика, построение (композиция), литературная (авторская) сказка; 

рассказ, стихотворение, басня - общее представление о жанре, особенностях построения и 

выразительных средствах; 

е) творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений): 

интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

обучающихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное 

рисование, знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и 
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использование их (установление причинно-следственных связей, последовательности 

событий: соблюдение поэтапности в выполнении действий); изложение с элементами 

сочинения, создание собственного текста на основе художественного произведения (текст 

по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению 

или на основе личного опыта. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Предметные результаты. 

В результате изучения учебного предмета «Литературное чтение» слабовидящие 

обучающиеся осознают значимость чтения для своего личностного развития и 

успешности обучения по всем учебным предметам. У обучающихся будет формироваться 

потребность в систематическом чтении. Слабовидящие полюбят чтение художественных 

произведений, которые помогут им сформировать собственную позицию в жизни, 

расширят кругозор, обогатить словарный запас. 

У обучающихся сформируются представления о мире, российской истории и культуре, 

первоначальные этические представления, понятия о добре и зля, нравственности. 

Обучающиеся будут учиться осознанно воспринимать художественную литературу, 

эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать 

мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное 

произведение как особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства, 

познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного 

языка, используемыми в художественных произведениях. 

К концу обучения в начальной школе слабовидящие обучающиеся будут готовы к 

продолжению обучения на последующем уровне образования, достигнут необходимого 

уровня читательской компетентности, общего речевого развития (овладение техникой 

чтения вслух и «про себя», приёмами понимания прочитанного и прослушанного 

произведения, элементарными приёмами анализа, интерпретации и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов). 

Слабовидящие обучающиеся научатся самостоятельно выбирать интересующую 

литературу, пользоваться справочными источниками для получения информации. 

Обучающиеся научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 

правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) 

произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о 

произведении (героях, событиях), устно передавать содержание текста по плану, 

составлять небольшие тексты с элементами рассуждения и описания. Слабовидящие 

научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат 

возможность выступать перед знакомой аудиторией (другими обучающимися, родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками) с небольшими 

сообщениями, используя презентацию; 

в результате изучения учебного предмета у слабовидящих повысится уровень речевого 

развития, они научатся использовать речь как средство компенсации нарушений развития. 

В речевой и читательской деятельности слабовидящий обучающийся научится: 

осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать 

чтение с учётом его цели как источник эстетического, нравственного, познавательного 

опыта; 

читать сознательно, правильно и выразительно незнакомый текст целыми словами вслух 

(60-70 слов в минуту) и «про себя» (75-90 слов); 

читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения 

и декламировать стихотворные произведения (30 стихотворений) после предварительной 

подготовки (только для художественных текстов); 
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использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, просмотровое, 

поисковое и (или) выборочное - в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов); 

ориентироваться в содержании художественного и научно-популярного текста, понимать 

его смысл (при чтении вслух и «про себя», при прослушивании): 

для художественных текстов: определять главную мысль героев произведения; определять 

основные события и устанавливать их последовательность; озаглавливать текст, передавая 

в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую информацию 

(конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по 

содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; 

объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой 

справочной литературы; 

для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать 

текст, в краткой форме отражая в названии его основное содержание; находить в тексте 

требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), 

заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, 

подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с 

использованием словарей и другой справочной литературы; использовать простейшие 

приёмы анализа различных видов текстов: 

для художественных текстов: делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой 

план; устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступками, мыслями, 

чувствами героев, опираясь на содержание текста; 

для научно-популярных текстов: делить текст на части, озаглавливать их; составлять 

простой план; устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, событиями, 

явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, опираясь на его 

содержание; 

использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

содержании текста; интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, 

структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не высказанные в 

тексте напрямую (например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять и (или) 

пояснять поступки героев, опираясь на содержание текста); 

для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте; 

устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую (например, 

объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием 

текста); 

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для 

художественных текстов); 

передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики текста в 

виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

участвовать в обсуждении прослушанного и (или) прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и 

правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов 

текстов). 

В детском чтении (для всех видов текстов) слабовидящий обучающийся научится: 

осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике или по собственному 

желанию; 

самостоятельно читать детские книги; 

вести список прочитанных книг, в том числе для планирования своего круга чтения; 
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составлять аннотацию и краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному 

образцу. 

В литературоведческой пропедевтики (только для художественных текстов) 

слабовидящий обучающийся научится: 

распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на 

примерах художественных образов и средств художественной выразительности); 

отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить 

примеры прозаических и стихотворных текстов; 

различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, 

пословица), приводить примеры этих произведений; 

находить средства художественной выразительности (метафора, эпитет); 

сравнивать, сопоставлять, выполнять элементарный анализ различных текстов, используя 

литературоведческие понятия (фольклорная и авторская литература, структура текста, 

герой, автор) и средства художественной выразительности (сравнение, олицетворение, 

метафора, эпитет). 

В творческой деятельность (только для художественных текстов) слабовидящий 

обучающийся научится: 

создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его событиями; 

составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и (или) на основе 

личного опыта; 

составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учётом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов); 

создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения; 

работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, 

созданное самостоятельно) художественное произведение. 

Метапредметные результаты. 

В результате изучения учебного предмета у обучающегося формируются УУД в части: 

смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в 

системе личностных смыслов; 

самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями 

литературных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

чувства любви к своей Родине; нравственной оценки через выявление содержания и 

значения действий персонажей; 

развития чувства прекрасного и эстетического чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой; 

нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 

понимания контекстной речи на основе воссоздания картины событий и поступков 

персонажей; 

моделирования (воссоздания) образов героев, картин событий и поступков персонажей на 

основе получения вербальной и невербальной информации; 

произвольного и выразительного построения контекстной речи с учётом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе с использованием аудиовизуальных 

средств; 

установления логической причинно-следственной последовательности событий и 

действий героев произведения; 

построения плана литературного произведения с выделением существенной и 
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дополнительной информации; 

структурирования знаний; 

формулирования собственного мнения и позиции; 

смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделения 

существенной информации из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

владения компенсаторными способами познавательной деятельности; 

взаимодействия с партнерами в системе координат «слабовидящий - нормально 

видящий», «слабовидящий - слабовидящий при обсуждении прочитанных произведений. 

 

2.1.2.5.Окружающий мир. 

Пояснительная записка 

Федеральная рабочая программа по предмету «Окружающий мир» для 

слабовидящих обучающихся на уровне начального общего образования составлена 

на основе требований к результатам освоения ФАОП НОО, представленных в 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной программы воспитания. 

Изучение предмета «Окружающий мир», интегрирующего знания о природе, 

предметном мире, обществе и взаимодействии людей в нём, соответствует 

потребностям и интересам обучающихся младшего школьного возраста и 

направлено на достижение следующих целей: 

формирование целостного взгляда на мир, осознание места в нём человека на 

основе целостного взгляда на окружающий мир (природную и социальную среду 

обитания); освоение естественнонаучных, обществоведческих, нравственно 

этических понятий, представленных в содержании данного учебного предмета; 

формирование ценности здоровья человека, его сохранения и укрепления, 

приверженности здоровому образу жизни; 

развитие умений и навыков применять полученные знания в реальной учебной 

и жизненной практике, связанной как с поисково-исследовательской деятельностью 

(наблюдения, опыты, трудовая деятельность), так и с творческим использованием 

приобретённых знаний в речевой, изобразительной, художественной деятельности; 

духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России, 

понимание своей принадлежности к российскому государству, определённому 

этносу; 

проявление уважения к истории, культуре, традициям народов Российской 

Федерации; 

освоение обучающимися младшего школьного возраста мирового культурного 

опыта по созданию общечеловеческих ценностей, законов и правил построения 

взаимоотношений в социуме; 

обогащение духовного опыта обучающихся, развитие способности обучающегося к 

социализации на основе принятия гуманистических норм жизни, приобретение 

опыта эмоционально-положительного отношения к природе в соответствии с 

экологическими нормами поведения; 

становление навыков повседневного проявления культуры общения, гуманного 

отношения к людям, уважительного отношения к их взглядам, мнению и 

индивидуальности. 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов 

обучения является раскрытие роли человека в природе и обществе, ознакомление с 

правилами поведения в среде обитания и освоение общечеловеческих ценностей 

взаимодействия в системах «Человек и природа», «Человек и общество», «Человек 

и другие люди», «Человек и познание». Важнейшей составляющей всех указанных 
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систем является содержание, усвоение которого гарантирует формирование у 

обучающихся навыков здорового и безопасного образа жизни на основе 

развивающейся способности предвидеть результаты своих поступков и оценки 

возникшей ситуации. Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на 

основе следующих ведущих идей: 

раскрытие роли человека в природе и обществе; 

освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в системах «Человек и 

природа», «Человек и общество», «Человек и другие люди», «Человек и его самость», 

«Человек и познание». 

На изучение курса «Окружающий мир» рекомендуется общее количество часов 

- 271 (1 час в неделю в 1 и 2 классах, 2 часа в неделю в 3 и 4 ( « ) классах: 1 

класс - 33 часа, 2 класс - 34 часа, 3 и 4 (2) - по 34 часа. 

Получение слабовидящими обучающимися, осваивающими вариант 4.2 ФАОП 

НОО в пролонгированные сроки обучения (5 лет), определяет необходимость 

перераспределения учебного материала предмета «Окружающий мир» по годам 

обучения. Приоритетным является равномерное распределение содержания 

учебного материала по годам обучения, однако особенности психофизического 

развития контингента слабовидящих обучающихся на уровне начального общего 

образования могут стать обоснованием для реализации вариативного подхода к 

перераспределению учебного материала. В данном случае решение о выборе 

количественных, качественных и методических подходов к перераспределению 

учебного материала по годам обучения и учебным четвертям 

Пролонгация сроков освоения слабовидящими обучающимися учебного Предмета 

«Окружающий мир» на уровне начального общего образования осуществляется в 

соответствии со следующими принципами и подходами: 

концентрический принцип. В содержании учебного предмета представлены 

разделы и темы, которые на каждом году обучения расширяются, дополняются и 

изучаются на более углубленном уровне; 

резервность планирования учебного материала. Материал, который должен быть 

запланирован на учебный год, планируется из расчета - учебный год + одна учебная 

четверть; 

связь учебного материала с жизнью. Основу этого принципа составляет 

конкретизация учебного материала. Распределение учебного материала должно 

осуществляться с учетом сезонности, связи с конкретными событиями, явлениями и 

фактами (праздники, знаменательные даты, общественно значимые явления, 

сезонные виды деятельности людей), общим укладом жизни. Свободным является 

перенос тем, изучение которых не носит сезонный характер; 

обеспечение возможности интеграции учебного материала. Материал, при освоении 

которого обучающиеся испытывают трудности, может быть дополнительно изучен 

на последующих годах обучения посредством логического объединения с другим 

материалом; 

пропедевтическая направленность обучения. Предполагается выделение времени на 

подготовку к освоению новых сложных разделов и тем; 

обеспечение прочности усвоения знаний. Каждая четверть должна начинаться с 

повторения и закрепления учебного материала, изученного в предыдущей четверти. 

Содержание обучения: 

1.Человек и природа. 

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

Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные 
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размеры). Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад, листопад, 

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

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

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

практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

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

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

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

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

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

Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг 

Солнца как причина смены времён года. Смена времён года в родном крае на 

основе наблюдений. 

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

Наблюдение за погодой своего края на основе использования всех анализаторов 

(в том числе нарушенного зрения). Предсказание погоды и его значение в жизни 

людей. 

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

представление, условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности 

поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений и 

изучения географической карты). 

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

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

наблюдений и изучения географической карты). 

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

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

значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот 

воды в природе. 

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

отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края 

(2-3 примера на основе восприятия реальных объектов). 

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

человека. 

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

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

Наблюдение роста растений, фиксация изменений на основе наблюдений реальных 

объектов посредством использования всех анализаторов (в том числе нарушенного 

зрения). 

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

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

родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений 

посредством зрительного восприятия реальных объектов, а также использования 

всех анализаторов. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, 

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

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

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

животных в природе и жизни людей, бережное отношение человека к животным. 
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Животные родного края, их названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений посредством зрительного восприятия реальных объектов, а также 

использования всех анализаторов. 

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

вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном 

сообществе: растения - пища и укрытие для животных; животные - 

распространители плодов и семян растений. Влияние человека на природные 

сообщества. Природные сообщества родного края (2-3 примера на основе 

наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 

растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека 

на природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек как часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 

эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов 

жизни природы посредством практической деятельности. Народный календарь 

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

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том 

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

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

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

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

Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответственность 

каждого человека за сохранность природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно 

двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы 

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

Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Личная ответственность 

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

2.Человек и общество. 

Общество как совокупность людей, которые объединены общей культурой и 

связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно 

нравственные и культурные ценности как основа жизнеспособности общества. 

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

общества и каждого его члена. Общее представление о вкладе в культуру 

человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. 

Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с 

представителями разных национальностей, социальных групп: проявление 

уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний 

мир человека: общее представление о человеческих свойствах и качествах. 

Понятие семьи. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье и взаимопомощь 

членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, 

престарелых, больных есть долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. 

Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории 

семьи. Духовно- нравственные ценности в семейной культуре народов России и 

мира. 

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

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

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

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной 
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помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура 

поведения в школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, 

одноклассникам, плохо владеющим русским языком, помощь им в ориентации в 

учебной среде и окружающей обстановке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно 

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

ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное 

мастерство. 

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

водный транспорт. Правила пользования транспортом. Средства

 связи: почта, телеграф, телефон, электронная почта, аудио- 

и видеочаты, форум. 

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

Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях 

сохранения духовно-нравственного здоровья. 

Наша Родина.   Ценностно-смысловое содержание    понятий «Родина», 

«Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: Государственный 

герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила 

поведения при прослушивании гимна. Конституция - Основной закон Российской 

Федерации. Права ребёнка. 

Президент Российской Федерации. Ответственность главы государства за социальное 

и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной 

солидарности и упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. 

Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День 

Победы, День России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. 

Праздники и памятные даты своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к 

общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва как столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная 

площадь, Большой театр. Характеристика отдельных исторических событий, 

связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля). Герб Москвы. 

Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, 

памятник Петру I «Медный всадник», разводные мосты через Неву). 

Города Золотого кольца России (по выбору). Достопримечательности городов 

России. Главный город родного края: достопримечательности, история и 

характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним. 

Многонациональность России. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 

характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: 

православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и 

другим народам, их религии, культуре, истории. Проведение спортивного 

праздника на основе традиционных детских игр народов своего края. 

Родной край, родной город (населённый пункт), регион (область, край, 

республика):  название, основные достопримечательности,  музеи, театры, спортивные комплексы. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, проживающих в данной  местности, их обычаи, 

характерные  особенности быта. Важные сведения из  истории  родного края. Достопримечательности родного края. 

История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события 

общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: 

Древняя Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, Российская 
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Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственные и культурные традиции 

людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как 

носители базовых национальных ценностей. Охрана памятников истории и 

культуры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры своего края. 

Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного 

наследия своего края. 

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

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

особенностями): название, расположение на политической карте, столица, главные 

достопримечательности. 

3. Правила безопасной жизни. 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и 

укрепления здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и 

укрепление своего физического и нравственного здоровья. Номера телефонов 

экстренной помощи. Первая помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), 

обморожении, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, в 

парке и других местах в разное время года. Правила пожарной безопасности, 

основные правила обращения с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей - нравственный долг каждого 

человека. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Предметные результаты. 

В результате изучения учебного предмета «Окружающий мир» слабовидящие 

обучающиеся получат возможность расширить, систематизировать и углубить 

исходные представления о природных и социальных объектах и явлениях как 

компонентах единого мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний 

о природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

Слабовидящие обучающиеся научатся понимать роль России в мировой истории. 

У них будет развиваться чувство гордости за национальные свершения, открытия, 

победы; формироваться уважительное отношение к России, родному городу (краю), 

своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

осознание целостности окружающего мира. Они освоят основы экологической 

грамотности, элементарные правила нравственного поведения в мире природы и 

людей, нормы здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде. 

Обучающиеся овладеют компенсаторными умениями и навыками познания 

окружающего мира с помощью нарушенного зрения; освоят доступные способы 

изучения природы и общества, овладеют умениями и навыками установления и 

выявления причинно - следственных связей в окружающем мире. 

Слабовидящий обучающийся научится: 

1. Человек и природа: 

узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

описывать на основе предложенного плана и алгоритма изученные объекты и 

явления живой и неживой природы, выделять их существенные признаки; 

использовать зрительно-моторную координацию, пространственную ориентировку и 
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зрительное восприятие для расширения знаний о живой и неживой природе, 

формирования целостных представлений о предметах окружающего мира 

посредством развития способности вести целенаправленное наблюдение для 

формирования умений анализировать свои восприятия, относить их к 

определенному предмету; 

сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков 

или известных характерных свойств, используя зрительное восприятие и все 

анализаторы, проводить простейшую классификацию изученных объектов 

природы; 

проводить несложные наблюдения в окружающей среде на основе зрительного 

восприятия и использования всех анализаторов, ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы, средства 

оптической коррекции; 

следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении 

наблюдений и опытов; 

использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, 

Интернет) с целью поиска и извлечения информации, ответов на вопросы, 

объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том 

числе и компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или 

описания свойств объектов; 

мысленно воспроизводить топографию знакомого пространства; обнаруживать 

простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости 

бережного отношения к природе; 

определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния 

этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

понимать необходимость здорового образа жизни,

 соблюдения правил безопасного поведения; 

использовать знания о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья; 

использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и 

видеокамеру, микрофон) для записи и обработки информации, готовить небольшие 

презентации по результатам наблюдений и опытов; 

выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, 

оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях. 

2. Человек и общество: 

узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте 

мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его 

главный город; 

различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические 

события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на 

«ленте времени»; 

оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 

(семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических 

чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 
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понимания чувств других людей и сопереживания им; 

использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую 

литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на 

вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных 

высказываний; 

ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого 

и настоящего; 

проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договорённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и 

сверстниками в официальной обстановке; 

участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде; 

определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения. 

Метапредметные результаты. 

В результате изучения учебного предмета у обучающегося формируются У УД, в 

том числе: 

формирование чувства гордости за свою Родину, знание знаменательных для 

Отечества исторических событий; 

чувство любви к своей стране, городу (краю); осознание своей национальности; уважение 

культуры и традиций народов России и мира; 

формирование умения различать в историческом времени прошлое, настоящее, 

будущее; умение фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, 

своего региона; 

умение принимать и сохранять учебную задачу; 

формирование экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

знание основных моральных норм и правил взаимоотношений человека с 

другими людьми, социальными группами и сообществами; ориентацию на их 

выполнение; 

установка на здоровый образ жизни (в том числе охрану всех анализаторов и 

нарушенного зрения) и реализацию её в реальном поведении и поступках; 

использование знаково-символических средств, в том числе готовых моделей для 

объяснения явлений или выявления свойств объектов; 

осуществление аналитико-синтетической деятельности сравнения, сериацию и 

классификацию объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков 

или известных характерных свойств; 

установление причинно-следственных связей в окружающем мире на основе 

распознавания объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

осуществление алгоритмизации действий как основы компенсации; 

структурирование знаний; 

адекватное использование информационно-познавательной и ориентировочно 

поисковой роли зрения; 

адекватное использование всех анализаторов для формирования компенсаторных способов действия; 

умение взаимодействовать с партнерами в системе координат: 

«слабовидящий 

- нормально видящий», «слабовидящий - слабовидящий» в 

процессе изучения окружающего мира; 

адекватно использовать речевые средства для решения различных 
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коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи; 

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 
осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации, об окружающем мире и о себе самом, 

в том числе с помощью инструментов ИКТ 

Основное содержание учебных предметов, курсов, предусмотренных к изучению на 

уровне начального общего образования, в соответствии со структурой, установленной в 

Стандарте, приведено в Рабочих программах по учебным предметам, курсам, которые 

являются Приложениями к данной образовательной программе и разработаны на 

основании ФРП учебных предметов. 

2.1.2.1. Рабочая программа по предмету «Русский язык» см. Приложение № 1 к п.2.1; 

2.1.2.2. Рабочая программа по предмету «Литературное чтение» см. Приложение № 2 к 

п.2.1; 

2.1.2.3. Рабочая программа по предмету «Иностранный язык» см. Приложение № 3 к п.2.1; 

2.1.2.4. Рабочая программа по предмету «Математика» см. Приложение № 4 к п.2.1; 

2.1.2.5. Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» см. Приложение № 5 к п.2.1; 

2.1.2.6. Рабочая программа по предмету «Музыка» см. Приложение № 6 к п.2.1; 

2.1.2.7. Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» см. Приложение № 

7 к п.2.1; 

2.1.2.8. Рабочая программа по предмету «Технология» см. Приложение № 8 к п.2.1; 

2.1.2.9. Рабочая программа по предмету «Физическая культура (АФК)» см. Приложение № 

9 к п.2.1; 

2.1.2.10. Рабочая программа по предмету «Основы религиозных культур и светской 

этики» см. Приложение № 10 к п.2.1; 

2.1.2.11. Рабочая программа коррекционного курса «Ритмика» см. Приложение № 11 к 

п.2.1; 

2.1.2.12. Рабочая программа коррекционного курса «Адаптивная физическая культура 

(АФК)» см. Приложение № 12 к п.2.1; 

2.1.2.13. Рабочая программа коррекционного курса «Развитие зрительного восприятия» 

см. Приложение № 13 к п.2.1; 

2.1.2.14. Рабочая программа коррекционного курса «Социально-бытовая ориентировка» 

см. Приложение № 14 к п.2.1; 

2.1.2.15. Рабочая программа коррекционного курса «Пространственная ориентировка» см. 

Приложение № 15 к п.2.1; 

2.1.2.17. Рабочая программа коррекционного курса «Развитие коммуникативной 

деятельности» см. Приложение № 16 к п.2.1; 

2.1.2.19. Рабочая программа коррекционного курса «Индивидуальные коррекционные 

занятия» см. Приложение № 17 к п.2.1; 

2.1.2.20. Рабочая программа коррекционного курса «Спортивный школьный клуб 

«Колибри» см. Приложение № 18 к п.2.1; 

2.1.2.21. Рабочая программа коррекционного курса «Объединение «Наш дом-Земля» см. 

Приложение № 19 к п.2.1; 



122 

 

2.1.2.22. Рабочая программа коррекционного курса «Функциональная грамотность» см. 

Приложение № 20 к п.2.1; 

2.1.2.23. Рабочая программа коррекционного курса «Логика и алгоритмика» см. 

Приложение № 21 к п.2.1; 

2.1.2.24. Рабочая программа коррекционного курса «Разговор о важном» см. Приложение 

№ 22 к п.2.1. 

2.2.  Программа формирования универсальных учебных действий у 

слабовидящих обучающихся. 

2.2.1. Цели и задачи программы  

формирования универсальных учебных действий 

Программа формирования УУД, имея междисциплинарный характер, служит основой 

для разработки Федеральных рабочих программ учебных предметов, курсов 

коррекционно-развивающей области. 

Программа формирования УУД направлена на обеспечение системно-деятельностного 

подхода, положенного в основу ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, и призвана 

способствовать реализации развивающего потенциала начального общего образования 

слабовидящих с учетом их особых образовательных потребностей за счет развития УУД, 

лежащих в основе умения учиться. Это достигается путём освоения слабовидящими 

обучающимися знаний, умений и навыков по отдельным учебным предметам, курсам 

коррекционно-развивающей области. При этом знания, умения и навыки рассматриваются 

как производные от соответствующих видов целенаправленных действий, если они 

формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с практическими действиями 

самих обучающихся. Качество усвоения знаний, умений и навыков слабовидящим 

определяется освоением им УУД. 

Цель программы: формировать универсальные учебные действия как систему 

действий учащегося, обеспечивающих культурную идентичность, социальную 

компетентность, толерантность, способность к самостоятельному усвоению новых знаний 

и умений. 

Задачи программы: 

 устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования данной 

группы обучающихся; 

 определяет состав и характеристики УУД, доступных для освоения 

слабовидящими обучающимися в младшем школьном возрасте; 

 выявляет связь УУД с содержанием учебных предметов, курсов коррекционно-

развивающей области. 

Формирование УУД выступает основой реализации ценностных ориентиров начального 

общего образования в единстве процессов обучения и воспитания, познавательного и 

личностного развития обучающихся 

2.2.2. Ценностные ориентиры содержания образования при получении начального 

общего образования. 

Ценностными ориентирами начального общего образования выступают: 
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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 партнёра, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников; 

адекватного использования компенсаторных способов для решения различных 

коммуникативных задач; 

опоры на опыт взаимодействий в системе координат «слабовидящий - нормально 

видящий», «слабовидящий - слабовидящий»; 

развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

принятия и уважения ценностей семьи, 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 целеустремлённости 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 у обучающихся УУД, представляющих обобщённые действия, открывает 

слабовидящим возможность широкой ориентации в учебных предметах, в строении самой 

учебной деятельности, способствует освоению компонентов учебной деятельности, 
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развитию познавательных и учебных мотивов, что оптимизирует протекание процесса 

учения. 

Функции УУД: 

 обеспечение слабовидящему обучающемуся возможности 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 УУД; 

 обеспечение преемственности образовательного процесса. 

 

2.2.3. Связь УУД с содержанием учебных предметов. 

Формирование УУД, обеспечивающих решение задач общекультурного, 

ценностноличностного, 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. 

На ступени начального общего образования формирование универсальных учебных 

действий осуществляется на таких учебных предметах, как «Русский язык», «Литературное 

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

«Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Физическая культура 

(Адаптивная физическая культура)» и на курсах коррекционно-развивающей области: 

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

зрительного восприятия», «Развитие коммуникативной деятельности», «Ритмика». 

Каждый учебный предмет, курс коррекционно-развивающей области раскрывает 

определённые возможности для формирования универсальных учебных действий у 

слабовидящих обучающихся. 

В рамках учебных предметов формируются следующие универсальные учебные 

действия: 

«Русский язык»: 

логические действия анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей; 

знаково-символические действия - замещения (например, звука буквой); 

структурирование знаний; 

алгоритмизация учебных действий; 

построение логической цепочки рассуждений; 

осознанное и произвольное высказывание в устной и письменной речи; 

моделирование (например, состава слова путём составления схемы) и преобразования 

модели (видоизменения слова); 

планирование, контроль и действенная проверка результата деятельности; 

регулирующая и контролирующая роль зрения - осознание слабовидящим 

использования своего зрения как канала освоения, контроля, коррекции, оценки 

выполнения практического действия; 

ориентировочно-поисковая роль зрения - осознание слабовидящим использования 

своего зрения как канала получения информации; 
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творческая самореализация, то есть осмысление слабовидящими обучающимися 

«образа Я» как творца умственной деятельности; 

рефлексия на основе вербальной информации извне, способов и условий 

взаимодействия, контроль и оценка процесса и результатов взаимодействия; 

адекватные возрасту формы и функции речи, включая обобщающую, планирующую и 

компенсаторную функции. 

«Литературное чтение»: 

смыслообразование через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося 

в системе личностных смыслов; 

самоопределение и самопознание на основе сравнения образа «Я» с героями 

литературных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

чувство любви к своей Родине; нравственная оценка через выявление содержания и 

значения действий персонажей; 

развитие чувства прекрасного и эстетического чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой; 

нравственно-этическое оценивание через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 

понимание контекстной речи на основе воссоздания картины событий и поступков 

персонажей; 

моделирование (воссоздание) образов героев, картин событий и поступков 

персонажей на основе получения вербальной и невербальной информации; 

произвольное и выразительное построение контекстной речи с учётом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе с использованием аудиовизуальных 

средств; 

установление логической причинно-следственной последовательности событий и 

действий героев произведения; 

построение плана литературного произведения с выделением существенной и 

дополнительной информации; 

структурирование знаний; 

формулирование собственного мнения и позиции; 

смысловое восприятие художественных и познавательных текстов, выделение 

существенной информации из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

владение компенсаторными способами познавательной деятельности; 

взаимодействие с партнерами в системе координат «слабовидящий - нормально 

видящий», «слабовидящий-слабовидящий при обсуждении прочитанных произведений. 

 «Иностранный язык»: 

принятие и сохранение учебной задачи; 

адекватное использование коммуникативных, прежде всего речевых средств, для 

решения различных коммуникативных задач, владение диалогической и монологической 

формой коммуникации; 

построение речевого высказывания в устной и письменной речи; 

знаково-символические действия, их дифференциация в сопоставлении с русским 

языком; 

структурирование знаний; 

учет разных мнений и стремление к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

умение слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать свое 

мнение в понятной для собеседника форме; 



126 

 

умения взаимодействовать с партнерами в системе координат: «слабовидящий - 

нормально видящий», «слабовидящий-слабовидящий» при изучении иностранного языка; 

внутренняя позиция обучающегося на уровне положительного отношения к другим 

странам и народам. 

 «Математика»: 

действия организации и решения математических задач (в том числе логические и 

алгоритмические); 

планирования своих действий в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

осуществление итогового и пошагового контроля по результату; 

различение способа и результата действия решения задач; 

выбор способа достижения поставленной цели; 

использование знаково-символических средств для моделирования математической 

ситуации представления информации; 

сравнение и классификация (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по 

существенному основанию; 

общие приёмы решения задач; 

восприятие «образа Я» как субъекта учебной деятельности; 

структурирование знаний; 

умение взаимодействовать с партнерами в системе координат: «слабовидящий - 

нормально видящий», «слабовидящий - слабовидящий» при решении математических и 

практических задач; 

осознанное использование математической речи при выполнении математического 

задания; 

планирование, контроль и действенная проверка результата практической 

деятельности. «Окружающий мир» 

формирование чувства гордости за свою Родину, знание знаменательных для Отечества 

исторических событий; 

чувство любви к своей стране, городу (краю); осознание своей национальности; 

уважение культуры и традиций народов России и мира; 

формирование умения различать в историческом времени прошлое, настоящее, 

будущее; умение фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего 

региона; 

формирование экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

знание основных моральных норм и правил взаимоотношений человека с другими 

людьми, социальными группами и сообществами; ориентацию на их выполнение; 

установка на здоровый образ жизни (в том числе охрану всех анализаторов и 

нарушенного зрения) и реализацию её в реальном поведении и поступках; 

умение принимать и сохранять учебную задачу; 

использование знаково-символических средств, в том числе готовых моделей для 

объяснения явлений или выявления свойств объектов; 

осуществление аналитико-синтетической деятельности сравнения, сериации и 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств; 

установление причинно-следственных связей в окружающем мире на основе 

распознавания объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 
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осуществление алгоритмизации практических учебных действий как основы 

компенсации; 

структурирование знаний; 

адекватное использование информационно-познавательной и ориентировочно-

поисковой роли зрения; 

адекватное использование всех анализаторов для формирования компенсаторных 

способов действия; 

умение взаимодействовать с партнерами в системе координат: «слабовидящий - 

нормально видящий», «слабовидящий - слабовидящий» в процессе изучения окружающего 

мира; 

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи; 

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации, об окружающем мире и о 

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ.  

«Музыка»: 

личностное самоопределение, восприятия «образа Я» как субъекта музыкальной 

деятельности; 

развитие чувство прекрасного и эстетического чувства на основе знакомства с мировой 

и отечественной музыкальной культурой разных жанров; 

овладение доступными видами музыкального искусства; 

овладение эстетическими представлениями о музыкальном искусстве; 

формирование основ гражданской принадлежности через приобщение к музыкальной 

культуре; 

развитие эмоционального восприятия музыки; 

развитие положительных личностных свойств и качеств характера, создающих основу 

для жизненного оптимизма, потребности в музыкальном самовыражении; 

умение принимать и сохранять учебную задачу; 

адекватное использование анализаторов для формирования компенсаторных способов 

действия на музыкальном материале; 

участие в коллективной музыкальной деятельности; 

умение взаимодействовать с партнерами в системе координат: «слабовидящий - 

нормально видящий», «слабовидящий - слабовидящий» в процессе освоения музыкальной 

деятельности (хоровое пение); 

освоение системы социально принятых знаков и символов, существующих в 

современной культуре и необходимых как для его обучения, так и для социализации. 

«Искусство»: 

личностное самоопределение, восприятие «образа Я» как субъекта художественно-

продуктивной деятельности; 

развитие чувство прекрасного и эстетического чувства на основе знакомства с мировой 

и отечественной художественной культурой; 

овладение доступными видами изобразительной деятельности; 

понимание значения смысла собственного учения, его результата; 

умение принимать и сохранять учебную задачу; 

формирование чувства любви к стране, городу (краю); 

учебно-познавательный интерес к учебному материалу и результату художественной 

деятельности; 
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осуществление аналитико-синтетической деятельности (сравнение, сериация, 

классификация, выделение существенных признаков и их синтез) в процессе овладения 

изобразительными умениями; 

установление причинно-следственных связей, аналогий в изучаемом окружаемом мире; 

организация своих действий в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

решения; 

осуществление действий сравнения и анализа в художественно-продуктивной 

деятельности; 

установление связи чувственного и логического; 

адекватное использование информационно-познавательной и ориентировочно-

поисковой роли зрения; 

умение задавать вопросы (познавательного, уточняющего, коммуникативного 

характера); 

адекватное использование сенсорных умений, компенсаторных способов в 

осуществлении продуктивной деятельности; 

расширение опыта самовыражения в доступных видах изобразительной деятельности; 

умение взаимодействовать с партнерами в системе координат: «слабовидящий - 

нормально видящий», «слабовидящий - слабовидящий» в процессе освоения 

изобразительной деятельности.  

«Технология»: 

личностное самоопределение, восприятия «образа Я» как субъекта трудовой 

деятельности; 

личностная готовность осуществлять предметно-преобразующую деятельность; 

овладение представлениями о трудовых профессиях и понимание роли труда в жизни 

человека; 

понимание значения предметно-практической деятельности для жизни в социуме; 

умение принимать и сохранять учебную задачу; 

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату предметно- 

преобразующей деятельности; 

использование знаково-символических средств, в том числе моделей и схем, для 

решения предметно-практических задач; 

умение выполнять доступные трудовые операции при решении предметно-

практических задач; 

осуществление аналитико-синтетической деятельности (сравнение, анализ, 

классификация выделение существенных признаков и их синтез) в процессе овладения 

трудовыми операциями; 

использование всех анализаторов (в том числе нарушенного зрения) в предметно-

практической деятельности; 

умение задавать вопросы (познавательного, уточняющего, коммуникативного 

характера) для ориентации в совместной деятельности с педагогического работника и 

сверстниками; 

адекватное использование коммуникативных средств для решения различных 

коммуникативных задач в учебном сотрудничестве с педагогическим работником и 

сверстниками в процессе предметно-практической деятельности; 

умение взаимодействовать с партнерами в системе координат: «слабовидящий - 

нормально видящий», «слабовидящий - слабовидящий» в процессе овладения доступными 

трудовыми умениями и навыками.  
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«Физическая культур (Адаптивная физическая культура)»: 

личностное самоопределение, восприятие «образа Я» как субъекта физкультурной 

деятельности; 

чувство гордости за достижения в мировом и отечественном спорте российских 

спортсменов; 

понимание значения занятий физической культурой для сохранения и укрепления 

здоровья; 

понимание значения соблюдения режима дня для развития самостоятельности и 

социально-бытовой независимости; 

овладение опытом выполнения основных видов движений; 

ориентация на двигательную активность, самореализацию; 

умение принимать и сохранять учебную задачу в процессе выполнения физических 

упражнений; 

накопление, расширение опыта выполнения доступных физических упражнений; 

овладение умением придерживаться заданной последовательности действий при 

выполнении физических упражнений; 

развитие мотивации к преодолению трудностей при выполнении физических 

упражнений; 

понимание своих достижений, умение оценивать правильность выполнения 

физических упражнений; 

умение предвидеть ближайший результат выполнения физических упражнений; 

умение принимать и запрашивать необходимую практическую помощь при 

выполнении физических упражнений; 

умение привносить необходимые коррективы в движение для достижения его 

результативности; 

использование зрительного анализатора при выполнении произвольных движений; 

умение различать способ и результат деятельности; 

установка на здоровый и безопасный образ жизни, здоровьесберегающее поведение; 

освоение правил здорового и безопасного образа жизни; 

использование речи для организации и регуляции движения; 

умение взаимодействовать со взрослыми и сверстниками в системе координат: 

«слабовидящий - нормально видящий», «слабовидящий - слабовидящий» в процессе 

овладения физическими упражнениями; 

умение адекватно воспринимать, понимать и воспроизводить вербальные и 

невербальные средства общения на занятиях физической культурой. 

В рамках коррекционных курсов формируются следующие УУД. 

«Социально-бытовая ориентировка»  

личностное самоопределение, восприятие «образа Я» как субъекта социально- бытовой 

деятельности; 

оценивание усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных 

ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор; 

понимание значения овладения навыками социально-бытовой ориентировки для 

самостоятельности; 

ориентация на социально-бытовую независимость; 

ориентация в оценках взрослых и сверстников, понимание причин успеха и (или) 

неуспеха в бытовой, коммуникативной сферах деятельности; 

овладение конкретными представлениями об окружающих предметах и действиях с 

ними; 

развитие учебно-познавательного интереса к социально-бытовой ориентировке; 
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алгоритмизация действий как компенсаторный способ достижения результата по 

социально-бытовой ориентировке; 

выбор наиболее эффективных способов решения социально-бытовых задач в 

зависимости от конкретных условий; 

выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов 

социально-бытовой ориентировки; 

использование всех анализаторов для овладения практическими умениями и навыками 

по социально-бытовой ориентировке; 

овладение сравнением, анализом, группировкой окружающих объектов (предметов) в 

процессе обучения социально-бытовой ориентировке; 

развитие коммуникативной компетентности слабовидящих обучающихся на основе 

организации совместно-продуктивной деятельности; 

умение вносить в ранее освоенные бытовые и ориентировочные действия необходимые 

коррективы для достижения искомого результата; 

развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности в процессе совместной социально- бытовой 

деятельности; 

построение речевого высказывания в устной и письменной форме при общении в 

социально-бытовой ситуации; 

умение взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в системе координат: 

«слабовидящий - нормально видящий», «слабовидящий - слабовидящий» в совместной 

продуктивной деятельности; 

умение адекватно воспринимать, понимать и использовать вербальные и невербальные 

средства общения в процессе социально-бытовой ориентировки.  

«Пространственная ориентировка»:  

личностное самоопределение, восприятие «образа Я» как субъекта, 

взаимодействующего с окружающим пространством; 

понимание значения овладения навыками пространственной ориентировки для 

самостоятельности, мобильности и независимости; 

определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного 

результата; составление плана и последовательности действий при овладении 

топографическими представлениями; 

ориентация в оценках взрослых и сверстников, понимание причин успеха и (или) 

неуспеха в самостоятельной пространственной ориентировке в микро- и 

макропространстве; 

овладение конкретными пространственными представлениями об окружающих 

предметах и действиях с ними; 

развитие учебно-познавательного интереса к пространственной ориентировке; 

овладение элементарными навыками пространственной ориентировки; 

самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

алгоритмизация действий как компенсаторный способ достижения результата в 

пространственной ориентировке; 

выбор наиболее эффективных способов решения задач ориентировки в пространстве в 

зависимости от конкретных условий; 

использование всех анализаторов при овладении практическими умениями и навыками 

пространственной ориентировки; 

овладение сравнением, анализом, группировкой окружающих объектов (предметов) в 

процессе обучения пространственной ориентировке; 
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умение взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в системе координат: 

«слабовидящий-нормально видящий», «слабовидящий- слабовидящий» при овладении 

навыками пространственной ориентировки; 

умение придерживаться заданной последовательности пространственно-

ориентировочных действий как основы самостоятельной ориентировки в пространстве; 

умение вносить в ранее освоенные ориентировочные действия необходимые 

коррективы для достижения искомого результата; 

умение адекватно воспринимать, понимать и использовать вербальные и невербальные 

средства общения в процессе пространственной ориентировки.  

«Развитие зрительного восприятия»: 

осознание необходимости охраны нарушенного зрения, умение им пользоваться в 

учебной и практической деятельности; 

установление связи между целью деятельности по развитию зрения и зрительного 

восприятия, мотивом, результатом развития базовых зрительных функций; 

развитие потребности к сенсорно-перцептивной деятельности, использование 

адекватных учебным задачам способов чувственного познания; 

развитие зрительного восприятия как перцептивного познавательного процесса; 

осуществление итогового и пошагового контроля зрительного перцептивного действия 

по результату с целью корректировки действий; 

умение оценивать правильность выполнения перцептивного действия на уровне 

соответствия результатов требованиям поставленной задачи; 

самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели в условиях 

зрительной перцептивной деятельности; 

алгоритмизация зрительных действий как компенсаторный способ достижения 

результата деятельности; 

анализ объектов с целью выделения опознавательных признаков (цвет, форма, 

величина); 

адекватное использование информационно-познавательной и ориентировочно-

поисковой роли зрения; 

осуществлять аналитико-синтетическую деятельность сравнения, классификации, 

выбирать основания и критерии для указанных логических операций; 

развитие зрительно-моторной координации; 

развитие зрительно-пространственного восприятия; 

умение взаимодействовать с партнерами в системе координат: «слабовидящий - 

нормально видящий», «слабовидящий - слабовидящий» с использованием нарушенного 

зрения.  

«Развитие коммуникативной деятельности»:  

личностное самоопределение, восприятия «образа Я» как субъекта коммуникативной 

деятельности; 

установление связи между целью коммуникативной деятельности, мотивом и 

результатом общения; 

понимание значения овладения навыками коммуникации для осмысления социального 

окружения и своего места в нем; 

установка на деловое общение, социальное взаимодействие в учебной и внеурочной 

деятельности; 

использование знаний и умений в области вербальной и невербальной коммуникации; 

адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных 

задач, владение диалогической формой речи; 
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моделирование ситуаций общения, социального взаимодействия как способа 

устранения коммуникативных трудностей; 

использование компенсаторных способов нарушенного зрения для решения различных 

коммуникативных задач; 

постановка вопросов, необходимых для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнерами в системе координат «слабовидящий - нормально видящий», 

«слабовидящий - слабовидящий»; 

умение произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей 

коммуникации, особенностей слушателя.  

«Ритмика»: 

установление связи между целью занятий ритмической деятельностью, мотивом и 

результатом выполнения ритмического упражнения; 

двигательная самореализация слабовидящего обучающегося; 

восприятие «образа Я» как субъекта музыкально-двигательной, танцевальной 

деятельности; 

приобщение к достижениям национальной, российской и мировой танцевальной 

культуры, традициям, многообразию танцевального фольклора России, образцам народного 

танца; 

планирование и умение придерживаться заданной последовательности движений, 

действий; 

эстетические и смысловые ориентации, направленные на развитие потребности в 

двигательном и творческом самовыражении; 

развитие чувства ритма, связи движений с музыкой, координации движений; 

саморегуляция как способность к выполнению движений, двигательных действий; 

аналитико-синтетические умения и навыки в дифференциации и оценке содержания и 

характера двигательных действий, органов движения и их функций; 

установка на здоровьесберегающее поведение, ориентация на выполнение правил 

здорового и безопасного образа жизни; 

развитие мотивации к преодолению трудностей; 

умение принимать и сохранять учебную задачу; 

потребность в двигательной активности и самореализации; 

активное использование всех анализаторов для формирования компенсаторных 

способов действия, овладения специальными ритмическими упражнениями; 

развитие пространственного мышления, совершенствование навыков 

пространственной ориентировки как основы самостоятельного и результативного 

выполнения ритмических движений; 

умение различать способ и результат деятельности при выполнении танцевальных 

движений; 

умение взаимодействовать со сверстниками и взрослыми на занятиях ритмической 

гимнастикой; 

алгоритмизация практических действий при выполнении танцевальных движений; 

умение взаимодействовать с социальным окружением при овладении элементами 

танцев, танцами; 

развитие умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и передавать 

свои чувства и эмоции с помощью ритмических движений и элементов танцев, 

двигательного самовыражения; 

умение адекватно воспринимать, понимать и использовать вербальные и невербальные 

средства общения на занятиях ритмикой; 
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умение взаимодействовать со взрослыми и сверстниками в системе координат: 

«слабовидящий-нормально видящий», «слабовидящий- слабовидящий» в процессе 

овладения ритмическими упражнениями.  

 

2.2.4. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных 

 универсальных учебных действий обучающихся с ОВЗ. 

В результате изучения всех без исключения предметов и курсов коррекционно-

развивающей области АООП НОО для слабовидящих обучающихся будут сформированы 

личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные УУД: 

Личностные УУД включают: 

внутреннюю позицию обучающегося на уровне положительного отношения к школе, 

ориентацию на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

мотивационную основу учебной деятельности, включающую социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

учебно-познавательный интерес к учебному материалу; 

развитие потребности в сенсорно-перцептивной деятельности, способность к 

использованию адекватных учебным задачам способов чувственного познания; 

ориентацию на понимание причин успеха и (или) неуспеха в учебной деятельности, 

на понимание оценок учителей, сверстников, родителей (законных представителей); 

способность к оценке своей учебной деятельности; 

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятия 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

знание основных моральных норм и ориентацию на их выполнение; 

установку на здоровый образ жизни (в том числе охрану анализаторов и 

нарушенного зрения) и её реализацию в реальном поведении и поступках; 

потребность в двигательной активности, мобильность; 

ориентацию на самостоятельность, активность, социально-бытовую независимость в 

доступных видах деятельности; 

принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности 

нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

развитие чувство прекрасного и эстетического чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой; 

овладение доступными видами искусства. 

Регулятивные УУД представлены следующими умениями: 

принимать и сохранять учебную задачу; 

учитывать выделенные педагогическим работником ориентиры - действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

адекватно воспринимать предложения и оценку педагогических работников, других 

обучающихся, родителей (законных представителей) и других людей; 

адекватно использовать все анализаторы для формирования компенсаторных 

способов действия; различать способ и результат действия; 

вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 
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оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать запись результатов решения 

задачи; 

использовать регулирующую и контролирующую функцию зрения в бытовой и 

учебной деятельности; 

осуществлять алгоритмизацию действий как основу компенсации. 

Познавательные УУД представлены следующими умениями: 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), Интернет; 

осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации, об окружающем мире и 

о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы, для 

решения задач; 

строить сообщения в устной и письменной форме; 

ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

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

осуществлять аналитико-синтетическую деятельность (сравнение, сериацию и 

классификацию), выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

устанавливать аналогии; 

владеть рядом общих приёмов решения задач; 

предупреждать вербализм знаний и умений; устанавливать связь чувственного и 

логического; 

адекватно использовать информационно-познавательную и ориентировочно-

поисковую роль зрения; 

владеть компенсаторными способами познавательной деятельности. 

Коммуникативные УУД представлены следующими умениями: 

адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в 

том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической 

формой коммуникации, используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

формулировать собственное мнение и позицию; 

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи; 

научится адекватно использовать компенсаторные способы, зрительное восприятие 

для решения различных коммуникативных задач; 

использовать невербальные средства общения для взаимодействия с партнером. 

Формирование УУД, 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 
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внешкольной деятельности. 

 

2.2.5. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий 

Задания для формирования личностных универсальных учебных действий: 

участие в проектах; 

подведение итогов урока; 

 творческие задания; 

 зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки; 

 мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма; 

 самооценка события, происшествия; 

 дневники достижений; 

Задания для диагностики и формирования познавательных универсальных учебных 

действий: 

 «найди отличия»; 

 «на что похоже?»; 

 поиск лишнего; 

 «лабиринты»; 

 упорядочивание; 

 «цепочки»; 

 хитроумные решения; 

 составление схем-опор; 

работа с разного вида таблицами; 

 составление и распознавание диаграмм; 

работа со словарями. 

Задания для диагностики и формирования регулятивных универсальных учебных 

действий: 

«преднамеренные ошибки»; 

 поиск информации в предложенных источниках; 

 взаимоконтроль; 

 взаимный диктант; 

 заучивание материала наизусть в классе; 

 «ищу ошибки»; 

контрольный опрос на определенную проблему. 

Задания для диагностики и формирования коммуникативных универсальных учебных 
действий: 

 составь задание партнеру; 

 отзыв на работу товарища; 

групповая работа по составлению кроссворда; 

формулировка вопросов для обратной связи; 

 «подготовь рассказ…», «опиши устно…», «объясни…» и т. д. 

Целесообразно практиковать выполнение такого рода заданий детьми, объединенными в 

пары или микрогруппы по 3–4 человека, когда они, например, должны выработать общее 

мнение или создать общее описание. Такой прием придаст этим заданиям психологически 

полноценный характер деятельности детей, устранит тягостную для них искусственность 

необходимости «рассказывать самому себе». 

2.2.6. Преемственность программы формирования универсальных учебных 
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действий при переходе от дошкольного к начальному и основному общему 

образованию. 

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы, а именно: переходы из дошкольного 

образовательного учреждения (предшколы) в образовательное учреждение, реализующее 

основную образовательную программу начального общего образования и далее основную 

образовательную программу основного и среднего образования, и, наконец, в высшее 

учебное заведение. При этом, несмотря на огромные возрастно-психологические различия 

между обучающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов имеют много 

общего. 

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием задачи 

целенаправленного формирования таких универсальных учебных действий, как 

коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент 

поступления детей в школу (при переходе из предшкольного звена на ступень начального 

общего образования) и в период перехода обучающихся на ступень основного общего 

образования. 

Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях 

перехода обучающихся на новую ступень образовательной системы, имеет следующие 

причины: 

 недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания 

обучения, которое при переходе на ступень основного общего образования, а затем 

среднего образования приводит к падению успеваемости и росту психологических 

трудностей у учащихся; 

 обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает достаточной 

готовности обучающихся к успешному включению в учебную деятельность нового, более 

сложного уровня.  

Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от 

предшкольного к начальному общему образованию показали, что обучение должно 

рассматриваться как комплексное образование, включающее в себя физическую и 

психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных 

навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной 

работоспособности. 

Психологическая готовность к школе – сложная системная характеристика 

психического развития ребёнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность 

психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой 

социальной позиции школьника; возможность выполнения им учебной деятельности 
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сначала под руководством учителя, а затем переход к её самостоятельному 

осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребёнком новых форм 

кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и 

одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная 

готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 

готовность, сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. 

Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов 

(стремление к социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив 

социального долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения 

этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста 

желание детей поступить в школу, с другой — развитие любознательности и умственной 

активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 

доминированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность 

выступает как готовность ребёнка к произвольному общению с учителем и сверстниками 

в контексте поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная 

готовность создаёт возможности для продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и 

трансляции культурного опыта в процессе обучения. Сформированность Я-концепции и 

самосознания характеризуется осознанием ребёнком своих физических возможностей, 

умений, нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения к 

нему взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных качеств, 

самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в освоении ребёнком 

социальных норм выражения чувств и в способности регулировать своё поведение на 

основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной 

готовности к школьному обучению является сформированность высших чувств – 

нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических 

чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к школе является 

сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность 

ребёнка принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с 

высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная 

готовность к школе включает особую познавательную позицию ребёнка в отношении 

мира (децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание причинности 

явлений, развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, способность 

действовать в умственном плане, определённый набор знаний, представлений и умений. 

Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, лексической, 

грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, 

обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных 

форм контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ребёнка в 



138 

 

отношении речевой действительности и выделение слова как её единицы. Восприятие 

характеризуется всё большей осознанностью, опирается на использование системы 

общественных сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных действий, 

основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание приобретают 

черты опосредованности, наблюдается рост объёма и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и 

поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, 

целеполагании и сохранении цели, способностях прилагать волевое усилие для её 

достижения. Произвольность выступает как умение строить своё поведение и 

деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять 

планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, используя 

соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени 

начального общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских 

видов деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, 

конструирования, восприятия сказки и пр. 

Для учащихся 1 класса разработан мониторинг преемственности от предшкольного к 

начальному общему образованию. (см. приложение №3)  

Предшкольная уровень образования 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные- 

самоопределение и 

смыслообразование 

ВПШ (внутренняя позиция 

школьника) 

Мотивация УД 

Общепознавательные и 

коммуникатиные 

Преодоление эгоцентризма 

и децентрация в мышлении 

и межличностном 

взаимодействии 

Предпосылки 

формирования понятия 

числа. Условие освоения 

математики 

Общепознавательные 

знаково - символические 

Дифференциация планов – 

знак - символ 

Предпосылка и условие 

успешности овладения 

чтением (грамотой) и 

письмом 

Регулятивные УУД Произвольность поведения – 

действие по образцу и 

правилу 

Направленность на 

овладение эталонами 

обобщённых способов 

действий 

Коммуникативные УУД Коммуникация как общение, 

кооперация, условие 

Развитие учебного 

сотрудничества с учителем 
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осознания и усвоения и сверстниками. Осознание 

и усвоение учебного 

содержания 

 

Показатели сформированности универсальных учебных действий при переходе от 

дошкольного к начальному общему образованию  

 Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при 

переходе обучающихся на ступень основного общего образования. Трудности такого 

перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к 

учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения — 

обусловлены следующими причинами: 

 необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и 

содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

 совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, 

со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения 

со сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

 недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и 

главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной 

деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка). 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных 

учебных действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы может стать 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — 

формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием 

системы универсальных учебных действий. Для учащихся 4 - 5 классов разработан 

мониторинг преемственности от начального общего образования к основному общему.  

(см. приложение №4) 

Начальное образование 

             УУД Результаты развития 

УУД 

Значение для обучения 

Личностные УУД 

смыслообразование и 

самоопределение 

Адекватная школьная 

мотивация 

Обучение в зоне 

ближайшего развития 

ребёнка 

Личностные и регулятивные 

УУД 

Рефлексивная адекватная 

самооценка 

Адекватная постановка 

целей – Высокая 

самоэффективность 
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Регулятивные, личностные, 

познавательные, 

коммуникативные 

Сформированность 

учебной деятельности 

(УД). Произвольность 

восприятия, внимания, 

воображения 

Высокая успешность в 

усвоении учебного 

содержания. Предпосылка 

перехода к 

самообразованию 

Коммуникативные 

(речевые), регулятивные 

Внутренний план 

действия 

Способность действовать 

«в уме» 

Коммуникативные, 

регулятивные 

Рефлексия Осознанность и 

критичность учебных 

действий 

 

2.2.7. Информационно-коммуникационные технологии — инструментарий УУД. 

Формирование ИКТ компетентности слабовидящих обучающихся 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 

формировании универсальных учебных действий, наряду с традиционными методиками, 

целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей 

современной информационно-образовательной среды. Ориентировка младших 

школьников в информационных и коммуникативных технологиях (ИКТ) и формирование 

способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются одними из важных 

элементов формирования универсальных учебных действий обучающихся на ступени 

начального общего образования. Поэтому программа формирования универсальных 

учебных действий на ступени начального общего образования содержит настоящую 

подпрограмму, которая определяет необходимые для этого элементы 

ИКТ-компетентности. 

Одновременно ИКТ могут широко применяться при оценке сформированности 

универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность 

имеет использование информационно-образовательной среды, в которой планируют и 

фиксируют свою деятельность и результаты учителя и слабовидящие обучающиеся. 

В ИКТкомпетентности выделяется учебная ИКТкомпетентность как способность 

решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе 

инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными 

потребностями и возможностями слабовидящего младшего школьника. Решение задачи 

формирования ИКТкомпетентности должно проходить не только на занятиях по 

отдельным учебным предметам, коррекционным курсам (где формируется предметная 

ИКТкомпетентность), но и в рамках надпредметной программы по формированию УУД. 

     Активное применение программного обеспечения интерактивной доски SMART 

Notebook в тифлопедагогической деятельности расширяет возможности слабовидящих 

обучающихся в получении информации, помогает сформировать адекватный зрительный 

образ, развивает их познавательную и творческую активность, повышает самооценку. 
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Документ-камера позволяет мгновенно преобразовывать любой объект в цифровой 

материал. Она позволяет привлекать слабовидящих учащихся к работе, отображая 

учебные материалы или работу учащихся в реальном времени. 

При освоении личностных ведётся формирование: 

 потребности слабовидящего обучающегося в самостоятельной результативной 

деятельности; 

 самоактуализации, самореализации слабовидящего обучающегося в учебной 

деятельности; 

 смыслообразования, т.е. установление слабовидящим обучающимся связи 

между целью учебной деятельности с использованием цифровых инструментов 

и возможностей современной информационно-образовательной среды и её 

мотивом, между результатом учения в такой ситуации и тем, что побуждает к 

деятельности, ради чего она осуществляется; 

 критическое отношение к информации и избирательность 

её восприятия; 

 уважения к информации о частной жизни и информационным результатам 

деятельности других людей; 

 основ правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных УУД обеспечивается: 

 оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 

информационной среде; 

 использование результатов действия, размещённых в информационной среде, 

для оценки и коррекции выполненного действия; 

 создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

При освоении познавательных УУД ИКТ играют ключевую роль в таких 

общеучебных универсальных действиях, как: 

 поиск информации; 

 фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

 структурирование информации, её организация и представление в виде 

диаграмм, картосхем, линий времени и пр.; 

 создание простых гипермедиасообщений; 

 построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

УУД. Для этого используются: 

 обмен гипермедиасообщениями; 

 выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

 фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

 общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, 

блог). 

Формирование ИКТкомпетентности слабовидящих обучающихся происходит в 

рамках системнодеятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения 

предметов учебного плана, отдельных специальных курсов, в лечебно-восстановительном 
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процессе (развитие зрения посредством использования лечебных компьютерных 

программ). Вынесение формирования ИКТкомпетентности в программу формирования 

УУД позволяет образовательному учреждению и учителю формировать соответствующие 

позиции планируемых результатов, помогает с учётом специфики каждого учебного 

предмета избежать дублирования при освоении разных умений, осуществлять интеграцию 

и синхронизацию содержания различных учебных курсов. Освоение умений работать с 

информацией и использовать инструменты ИКТ также может входить в содержание 

факультативных курсов, кружков, внеклассной деятельности школьников. 

Раздел формирования ИКТ-компетентности включает следующие темы. 

Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для 

здоровья, зрения приёмов работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих 

упражнений, в т.ч. упражнений для глаз, зрительной гимнастики. Организация системы 

файлов и папок, запоминание изменений в файле, именование файлов и папок. Распечатка 

файла. Наглядное перемещение объектов, рисование с помощью руки. 

Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото- и 

видеокамеры. Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение) вводимой 

информации. Распознавание текста, введённого как изображение. Учёт ограничений в 

объёме записываемой информации, использование сменных носителей (флешкарт). 

Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное 

письмо. Основные правила и инструменты создания и оформления текста. Работа в 

простом текстовом редакторе. Полуавтоматический орфографический контроль. Набор 

текста на родном и иностранном языках, экранный перевод отдельных слов. 

Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. Создание 

планов территории. Создание диаграмм. 

Редактирование сообщений. Редактирование текста фотоизображений и их цепочек 

(слайдшоу), видео- и аудиозаписей. 

Создание новых сообщений путём комбинирования имеющихся. Создание 

сообщения в виде цепочки экранов. Добавление на экран изображения, звука, текста. 

Презентация как письменное и устное сообщение. Использование ссылок из текста для 

организации информации. Пометка фрагмента изображения ссылкой. Добавление 

объектов и ссылок в географические карты и «ленты времени». Составление нового 

изображения из готовых фрагментов (аппликация). 

Создание структурированных сообщений. Создание письменного сообщения. 

Подготовка устного сообщения c аудиовизуальной поддержкой, написание пояснений и 

тезисов. 

Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных данных в 

естественнонаучных наблюдениях и экспериментах с использованием фото или 

видеокамеры, цифровых датчиков. Графическое представление числовых данных: в виде 

графиков и диаграмм. 

Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых 

источниках. Поиск информации в Интернете, формулирование запроса, интерпретация 

результатов поиска. Сохранение найденного объекта. Составление списка используемых 

информационных источников. Использование ссылок для указания использованных 
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информационных источников. Поиск информации в компьютере. Организация поиска по 

стандартным свойствам файлов, по наличию данного слова. Поиск в базах данных. 

Заполнение баз данных небольшого объёма. 

Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация 

деятельности. Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ — 

электронной почты, чата, форума, аудио и видеоконференции и пр. Выступление перед 

небольшой аудиторией с устным сообщением с ИКТподдержкой. Размещение 

письменного сообщения в информационной образовательной среде. Коллективная 

коммуникативная деятельность в информационной образовательной среде. 

Непосредственная: фиксация хода и результатов обсуждения на экране и в файлах. 

Ведение дневников, социальное взаимодействие. Планирование и проведение 

исследований объектов и процессов внешнего мира с использованием средств ИКТ. 

Проектирование объектов и процессов реального мира, своей собственной деятельности и 

деятельности группы. Моделирование объектов и процессов реального мира и управления 

ими с использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из 

конструктора. 

Основное содержание работы по формированию ИКТкомпетентности обучающихся 

реализуется средствами различных учебных предметов. Важно, чтобы формирование 

того или иного элемента или компонента ИКТкомпетентности было непосредственно 

связано с его применением. Тем самым обеспечиваются: 

 естественная мотивация, цель обучения; 

 встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 

 повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете; 

 формирование цифрового портфолио по предмету, что 

важно для оценивания результатов освоения данного предмета. 

При этом специфика ИКТ-компетентности сказывается и в том, что зачастую сам 

учитель не обладает достаточным уровнем профессиональной ИКТ-компетентности. Тем 

самым естественным образом создаётся контекст, в котором учитель сам осуществляет 

универсальные учебные действия и демонстрирует обучающимся, «как это делается». 

Распределение материала по различным предметам не является жёстким, начальное 

освоение тех или иных технологий и закрепление освоенного может происходить в ходе 

занятий по разным предметам. Предлагаемое в данной программе распределение 

направлено на достижение баланса между временем освоения и временем использования 

соответствующих умений в различных предметах. 

Вклад каждого предмета в формирование ИКТкомпетентности обучающихся: 

«Русский язык». Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, 

иероглиф, рисунок). Источники информации и способы её поиска: словари, 

энциклопедии, библиотеки, в том числе компьютерные. Овладение квалифицированным 

клавиатурным письмом. Знакомство с основными правилами оформления текста на 

компьютере, основными инструментами создания и простыми видами редактирования 

текста. Использование полуавтоматического орфографического контроля. 

«Литературное чтение». Работа с мультимедиа сообщениями (включающими текст, 

иллюстрации, аудио- и видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых 
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особенностей и структуры мультимедиа сообщения; определение роли и места 

иллюстративного ряда в тексте. 

Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций, 

видео и аудиофрагментов. Создание информационных объектов как иллюстраций к 

прочитанным художественным текстам. Презентация (письменная и устная) с опорой на 

тезисы и иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации для проектной 

деятельности на материале художественной литературы, в том числе в контролируемом 

Интернете. 

«Иностранный язык». Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе 

гипермедиа); выступление с сообщением. Создание небольшого текста на компьютере. 

Фиксация собственной устной речи на иностранном языке в цифровой форме для 

самокорректировки, устное выступление в сопровождении аудио и видеоподдержки. 

Восприятие и понимание основной информации в небольших устных и письменных 

сообщениях, в том числе полученных компьютерными способами коммуникации. 

Использование компьютерного словаря, экранного перевода отдельных слов. 

«Математика». Применение математических знаний и представлений, а также 

методов информатики для решения учебных задач, начальный опыт применения 

математических знаний и информатических подходов в повседневных ситуациях. 

Представление, анализ и интерпретация данных в ходе работы с текстами, таблицами, 

диаграммами, несложными графами: извлечение необходимых данных, заполнение 

готовых форм (на бумаге и компьютере), объяснение, сравнение и обобщение 

информации. Выбор оснований для образования и выделения совокупностей. 

Представление причинноследственных и временны́х связей с помощью цепочек. Работа с 

простыми геометрическими объектами в интерактивной среде компьютера: построение, 

изменение, измерение, сравнение геометрических объектов. 

«Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с 

использованием инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных 

наблюдений, сбор числовых данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. 

Поиск дополнительной информации для решения учебных и самостоятельных 

познавательных задач, в том числе в контролируемом Интернете. Создание 

информационных объектов в качестве отчёта о проведённых исследованиях. 

Использование компьютера при работе с картой (планом территории, «лентой 

времени»), добавление ссылок в тексты и графические объекты. 

«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами 

ИКТ: назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми 

информационными объектами: текстом, рисунком, аудио и видеофрагментами; 

сохранение результатов своей работы. Овладение приёмами поиска и использования 

информации, работы с доступными электронными ресурсами. 

«Искусство.». Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами 

изображений, освоение простых форм редактирования изображений: поворот, вырезание, 

изменение контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение 

последовательности экранов в слайдшоу. Создание творческих графических работ, 

несложных видеосюжетов, натурной мультипликации и компьютерной анимации 
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с собственным озвучиванием, музыкальных произведений, собранных из готовых 

фрагментов и музыкальных «петель» с использованием инструментов ИКТ. 

Содержание работы по формированию ИКТ  компетентности обучающихся 

реализуется и средствам специальных курсов коррекционно-развивающей области. 

В рамках коррекционных курсов: 

 совершенствуются умения использования безопасных для здоровья приемов 

работы со средствами ИКТ; 

 формируются знания и умения в области охраны зрения, выполнения 

компенсирующих упражнений для глаз; 

 совершенствуется организация системы файлов и папок, запоминание 

изменение в файле, наименование файлов и папок; распечатка файла для сбора 

материалов по решению задач на пространственную и социально-бытовую 

ориентировку, активизации зрения и слуха и др.; 

 создание информационных объектов как иллюстраций к освоенным знаниям и 

представлениям в области пространственной и социально- бытовой 

ориентировки, зрительного, осязательного, слухового восприятия, 

коммуникативной деятельности; 

 поиск информации для проектной деятельности на материале коррекционных 

курсов; 

 работа с простыми геометрическими объектами в интерактивной среде 

компьютера: построение, изменение, измерение, сравнение геометрических 

объектов; 

 работа с цветовыми объектами в интерактивной среде компьютера: 

локализация, сличение, сравнение, построение, изменение цветовых объектов; 

 работа с объектами разных величин в интерактивной среде компьютера: 

локализация, сличение, сравнение, построение, изменение величин объектов; 

 работа с объектами разной структуры в интерактивной среде компьютера: 

локализация, сличение, сравнение, построение, изменение структуры (частей, 

деталей и пространственной характеристики) объектов; 

 фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с использованием 

инструментов ИКТ (составление индивидуального режима дня; фиксация 

режима зрительных нагрузок; картотека упражнений зрительной гимнастики 

по рекомендации врача; листок значимых дат; листок наблюдений за 

изменением антропометрических данных и др.); 

 выполнение простых редактирований изображений; 

 наглядное перемещение объектов, рисование с помощью руки, втягивают 

ребёнка в поисковый процесс, позволяют активизировать зрительные 

функции: ориентировочно-поисковой, регулирующей и   контролирующей 

зрительной деятельности, расширение поля зрения, развитие совместной 

координированной деятельности зрительного и моторного анализатора, таким 

образом, обеспечивают наращивание зрительной работоспособности, 

повышают потенциальные и реальные возможности слабовидящих учащихся; 
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 применение электронного продукта в процессе коррекции зрительных 

нарушений позволяет сочетать коррекционно-развивающие задачи 

тифлопедагогического воздействия, с учётом этапа офтальмологического 

лечения. Например, это могут быть игры на развитие фузионных резервов:   

упражнения на совмещение, слияние, накладывание одного изображения на 

другое; подборка цветного изображения контурному или силуэтному и точное 

совмещение их; выполнение действий по словесным описаниям в 

определённой последовательности. 

 

2.3. Программа духовно-нравственного воспитания, развития слабовидящих 

обучающихся при получении начального общего образования. 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания слабовидящих 

обучающихся  направлена на духовно-нравственное развитие обучающихся, их 

социализацию, организацию нравственного уклада школьной жизни в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической 

работе образовательной организации, семьи и других институтов общества. 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания слабовидящих 

обучающихся является воспитание высоконравственного, ответственного, 

творческого, инициативного, компетентного гражданина России, обладающего 

значимыми для него качествами личности: активности, самостоятельности, 

коммуникабельности, развитие мотивационно - потребности сферы. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания слабовидящих 

обучающихся: 

• гражданско-патриотическое воспитание, направленное на формирование и 

развитие личности; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) - 

способности обучающегося выполнять собственные нравственные обязательства, 

давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

• формирование основ нравственного отношения к жизни в обществе зрячих; 

формирование трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

• воспитание положительного и бережного отношения к природе, 

окружающей среде, любознательности и взаимодействия с миром живой и 

неживой природы; 

• формирование способности к преодолению трудностей, развитие мобильности; 

• формирование эстетического сознания, нравственных и эстетических 

ценностей и культуры поведения; 

• формирование навыков организации сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями в решении общих проблем; 

• развитие доброжелательности, эмоциональной отзывчивости, понимание 

других людей и сопереживание им; 

• воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

• воспитание потребности в социальных контактах, социально-

бытовой и пространственно-ориентировочной деятельности; 

• формирование уважительного отношения к родителям, заботливого 

отношения к старшим и младшим; 

• формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных 

ролях и уважения к ним; 
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• воспитание бережного отношения к своему здоровью, сохранным 

анализаторам, в том числе к остаточному зрению и здоровому образу жизни. 

В основу содержания программы духовно-нравственного развития, воспитания 

слабовидящих обучающихся положены как общие (ориентация на идеал, следование 

нравственному примеру, идентификация, диалогическое общение, полисубъектность 

воспитания, системно-деятельностная организация воспитания, аксиологический 

принцип), так и специальные принципы (учет образовательных потребностей, опора 

на сохранные анализаторы, развитие нравственных чувств и представлений 

слабовидящих, обогащение социально-нравственного опыта, создание условий, 

максимально приближенных к реальной жизни). 

Реализация программы духовно-нравственного развития, воспитания 

слабовидящих обучающихся осуществляется по следующим направлениям, 

включающим духовные, нравственные и культурные традиции нашей страны: 

Разделы программы Ценности 

Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям 

человека. 

любовь к России, своему народу, своему краю, своей 

школе; правовое государство; 

гражданское общество; закони правопорядок; 

поликультурный мир; 

свобода личная и национальная; 

доверие к людям, институтам государства и 

гражданского общества; 

знание своих прав и обязанностей. 

Воспитание нравственных чувств 

и этического сознания. 

выбор; справедливость; милосердие; честь; достоинство; 

уважение достоинства человека, равноправие, 

ответственность и чувство долга; 

забота и помощь, мораль, честность, щедрость, свобода 

совести и вероисповедания; - толерантность, 

представление о вере, духовной культуре и светской 

этике; социальные контакты; 

общение, самопознание, знания о другом человеке, 

самостоятельность, независимость. 

Формирование ценностного 

отношения к семье, здоровью и 

здоровому образу жизни: 

уважение к родителям; 

забота о старших и 

младших; 

физическое и психическое здоровье, физическое 

самосовершенствование; стремление к здоровому образу 

жизни; 

нравственное здоровье; охрана остаточного зрения, 

социально-бытовая активность; 
социально-бытовая независимость, мобильность. 

Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

учению, труду, жизни. 

уважение к труду и творчеству; 

настойчивость; бережливость; трудолюбие; 

самореализация, познание себя, чувство 

нового. 
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Воспитание положительного 

отношения к природе, 

окружающей   среде 

(экологическое воспитание). 

родная земля; заповедная природа; планета Земля; 

экологическое сознание; чувство нового. 

Воспитание 
эмоциональноположительного 
отношения к прекрасному, 
формирование представлений об 
эстетических идеалах и 
ценностях (эстетическое 
воспитание). 

красота; гармония; 
духовный мир человека; 
эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и 
искусстве; чувство нового. 

Реализация перечисленных направлений, включающих духовные, нравственные и 

культурные традиции нашей страны, способствует личностно-социальному развитию 

слабовидящих обучающихся, их социализации. 

Основное содержание духовно - нравственного развития, воспитания 

слабовидящих  обучающихся: 

Направление Основное содержание 
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Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения 

к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

элементарные представления о политическом устройстве 

Российского государства, его институтах, их роли в жизни 

общества, важнейших законах государства; 

представления о символах государства — Флаге, Гербе России, 

о флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в котором 

находится образовательное учреждение; 

элементарные представления об институтах гражданского 

общества, о возможностях участия граждан в общественном 

управлении; 

элементарные представления о правах и 

обязанностях гражданина России; 

интерес к общественным явлениям, понимание 

активной роли человека в обществе; 

уважительное отношение к русскому языку как 

государственному, языку межнационального 

общения; 

ценностное отношение к своему национальному языку 

и культуре; 

начальные представления о народах России, об их общей 

исторической судьбе, о единстве народов нашей страны; 

элементарные представления о национальных героях и 

важнейших событиях истории России и её народов; 

интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям 

в жизни России, субъекта Российской Федерации, края 

(населённого пункта), в котором находится образовательное 

учреждение; 

начальные представления слабовидящих обучающихся о своих 

правах и обязанностях; 

стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, 

своего села, города; 

любовь к образовательному учреждению, своему селу, 

городу, народу, России; 

уважение к защитникам Родины; 

умение отвечать за свои поступки; 

позитивное, доверительное отношение к окружающим 

негативное отношение к нарушению порядка в классе, дома, 

на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей. 

Воспитание

 нравственных 

чувств и этического 

сознания 

первоначальные представления о базовых национальных 

российских ценностях; 

различение хороших и плохих поступков; 

представления о правилах поведения в образовательной 

организации, дома, на улице, в населённом пункте, в 

общественных местах, на природе; 

элементарные представления о религиозной картине мира, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в 

истории и культуре нашей страны. 
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Формирование 

ценностного отношения 

к семье, здоровью и 

здоровому образу 

жизни: 

Уважительное отношение к родителям, старшим, 

доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 

стремление к социальным контактам, социально - 

бытовой активности и независимости; 

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

бережное, гуманное отношение ко всему живому; знание правил 

этики, культуры речи; 

стремление к проявлению волевых усилий; к 

преодолению иждивенчества; 

стремление избегать плохих поступков, не капризничать, 

не быть упрямым; умение признаться в плохом поступке и 

проанализировать его; 

представления о возможном негативном влиянии на морально - 

психологическое состояние человека компьютерных игр, 

кинофильмов, телевизионных передач, рекламы; 

отрицательное отношение к аморальным поступкам, 

грубости, оскорбительным словам и действиям. 

Воспитание

 трудолюбия, 

творческого отношения 

к учению, труду, 

жизни: 

первоначальные представления о нравственных основах учёбы, 

ведущей роли образования, труда и значении творчества в 

жизни человека и общества; 

уважение к труду и творчеству старших и 

сверстников; 

элементарные представления о профессиях; ценностное 

отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

элементарные представления о роли знаний, науки, 

современного производства в жизни человека и общества; 

первоначальные навыки коллективной работы; 

умение проявлять дисциплинированность, 

последовательность и настойчивость в выполнении учебных и 

учебно-трудовых заданий; 

умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

бережное отношение к результатам своего труда, труда других 

людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и 

учёбе, небережливому отношению к результатам труда людей. 

Воспитание 

положительного 

отношения к природе, 

окружающей

 среде 

(экологическое 

воспитание): 

развитие интереса к природе, природным явлениям и 

формам жизни, понимание активной роли человека в 

природе; 

ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

бережное отношение к растениям и животным. 
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Воспитание 

эмоционально- 

положительного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях 

(эстетическое 

воспитание): 

представления о душевной и физической красоте 

человека; 

формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; 

умение видеть красоту природы, труда и творчества; 

интерес к чтению, произведениям искусства, детским 

спектаклям, концертам, выставкам, музыке; 

интерес к занятиям художественным творчеством; 

стремление к опрятному внешнему виду; 

отрицательное отношение к некрасивым поступкам и 

неряшливости. 

В ОГКОУ «Ивановская школа-интернат №2» созданы все необходимые 

условия, обеспечивающие включение слабовидящего обучающегося в разные виды 

деятельности, что создает основу для                                                  деятельностного освоения базовых 

национальных, нравственно-этических, эстетических ценностей. 

В Программе воспитания школа-интернат для детей с нарушениями зрения 

планируются мероприятия, способствующие интеграции слабовидящих обучающихся 

в широкий социум. 

В качестве таких мероприятий выступают: 

• участие в творческой деятельности, творческих конкурсах; 

• освоение навыков творческого применения знаний, полученных при 

изучении учебных предметов на практике; 

• расширение кругозора о жизни зрячего социума; 

• знакомство с деятельностью различных организаций и сотрудничество с ними; 

• участие в игровых программах, позволяющих школьникам приобретать 

опыт ролевого нравственного партнёрского взаимодействия в системе координат 

«слепой- слепой», «слепой - зрячий»; 

• участие в коллективных играх, досуговых мероприятиях; 

• расширение опыта позитивного взаимодействия в семье в процессе 

проведения открытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно 

с родителями (законными представителями) творческих проектов, проведения 

других мероприятий; 

• участие в экскурсиях для ознакомления с различными видами труда, 

профессиями; 

• участие в игровых ситуациях по мотивам различных профессий; 

• приобретение умений и навыков самообслуживания в школе и дома; 

• участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы; 

• получение первоначального опыта эмоционально-

чувственного непосредственного взаимодействия с природой, в ходе экскурсий, 

прогулок, туристических походов; 

• посещение конкурсов и фестивалей; 

• получение первоначального опыта самореализации в доступных видах 

творческой деятельности (на уроках и в условиях дополнительного образования). 

Важным условием эффективной реализации задач духовно-нравственного 

развития, воспитания слабовидящих обучающихся является эффективность 

педагогического взаимодействия различных социальных субъектов (семья, 

организаций дополнительного образования, культуры, спорта) при ведущей роли 

педагогического коллектива образовательной организации. 
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Для организации нравственного уклада жизни слепого обучающегося 

решающее значение имеет взаимодействие образовательной организации и семьи. 

Образовательная организация, с одной стороны, направляет свои усилия на: 

• содействие родителям (законным представителям) в решении 

индивидуальных духовно-нравственных проблем воспитания, в том числе в 

решении вопросов удовлетворения индивидуальных особых образовательных и 

личностных потребностей слепого обучающегося; 

• повышение педагогической культуры каждого из родителей 

(законных представителей) слепого обучающегося; 

• сочетание педагогического просвещения с педагогическим 

самообразованием родителей (законных представителей) по вопросам духовно- 

нравственного воспитания слабовидящих обучающихся, формирования 

адекватного отношения к запросам и возможностям своего ребёнка. 

С другой стороны, школа-интернат во взаимодействии с семьёй опирается на 

положительный опыт семейного воспитания слепого обучающегося и продуктивно 

его используют в образовательном процессе. 

В работе с родителями (законными представителями) используются различные 

организационные формы, в том числе: родительские собрания, родительские 

лектории, страница на сайте для ответов на вопросы родителей, дни открытых дверей 

школы, и др. 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания 

• расширение, обогащение духовно-нравственных представлений, 

нивелирование негативных качеств характера и личностных проявлений 

слабовидящих обучающихся, что проявляется в: 

• воспитании любви к своей Родине: любви к своей стране, городу (родному 
краю);  

• воспитании любви к своему национальному языку, культуре; 
сформированности основ нравственного сознания личности (совести) - 
способности обучающегося выполнять определенные (доступные) нравственные 
обязательства, 

• сформированности основ нравственного поведения в обществе, т.е. 

сформированные умения придерживаться в своём поведении освоенных 

моральных норм; 

• воспитании позитивного отношения к семье в жизни человека, знание 

традиций российской семьи; 

• воспитании уважительного отношения к родителям, заботливого отношения 

к старшим и младшим; 

• воспитании трудолюбия, усердия; 

• воспитании положительного и бережного отношения к природе, 

окружающей среде, проявление интереса к взаимодействию с миром живой и 

неживой природы; 

• развитии чувства прекрасного, развитие умения находить и прекрасное в 

окружающей жизни и самореализовываться в доступных видах художественной 

деятельности; 

• сформированности культуры поведения (вербальной и невербальной); 

• развитии доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания 

чувств других людей и сопереживания им; 

• развитии потребности в двигательной активности, участие в предметно- 
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практической деятельности (социально-бытовой, ориентировочной и др.); 

• воспитании бережного отношения к своему здоровью, сохранным 

анализаторам. 

 Особыми достижениями в духовно-нравственном развитии, воспитании 

слабовидящих обучающихся выступает развитие у них способности 

использовать сформированные представления (нравственные и социальные), 

способы деятельности, положительные личностные качества в реальной жизни. 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

• Процесс формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни, являясь составной частью воспитательного процесса слабовидящих 

обучающихся, опирается на общие (систематичность, непрерывность, 

междисциплинарность, преемственность урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности) и специальные (учет особых образовательных потребностей, учет 

состояния зрительных функций, опора на сохранные анализаторы, обогащение и 

расширение практического опыта с опорой на компенсаторные возможности 

обучающихся, необходимость офтальмологической поддержки обучающихся) 

принципы. 

• Программа построена на основе общенациональных ценностей российского 

общества, таких как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, 

безопасность человека и государства. 

• 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 слепыми 

обучающимися правил собственной безопасности жизнедеятельности в предметно- 

пространственной среде школы. 

• Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни cформирована с учётом факторов, оказывающих негативное влияние на 

состояние здоровья слабовидящих обучающихся: 

• неблагоприятные экологические, социально-экономические условия; 

• факторы риска, имеющие место в образовательных организациях и приводящие 

к ухудшению здоровья обучающихся (факторы негативного влияния на остаточное 

зрение, сохранные анализаторы и др.); 

• факторы риска, отражающие трудности пространственной ориентировки при 

преодолении препятствий в условиях осуществления практической деятельности на 

суженой сенсорной основе. 
Цель программы: формирование основ экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни путем расширения и обогащения опыта экологически 

сообразного и безопасного поведения в социальной и природной среде. 

Задачами программы выступают: 

• формирование элементарных экологических знаний, представлений; 

представлений о факторах риска для здоровья человека; представлений о факторах 

риска для остаточного зрения (бесконтрольные физические нагрузки, 

нерегламентированная зрительная работа, несоблюдение светового режима и др.); 

• развитие потребности в использовании средств оптической коррекции 
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(для слабовидящих обучающихся с остаточным зрением), тифлотехнических средств и 

приемов, облегчающих пространственную ориентировку и овладение обучающимися 

предметно-практической деятельностью; 

• развитие позитивного отношения к выполнению правил личной 

гигиены, в том числе гигиены глаз, выполнение режимных моментов, соблюдение 

принципов правильного питания); 

• 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 и др.); 

• воспитание бережного отношения к живой и неживой природе; 
• воспитание потребности обращаться по любым вопросам, связанным с 

состоянием здоровья, к медицинским работникам, находящимся в образовательной 

организации. 

• Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни слабовидящих обучающихся является 

направляемая и организуемая взрослыми практическая работа обучающихся с учетом 

их особых образовательных потребностей, способствующая: 

• практическому освоению ими знаний основ здорового образа жизни; 

• адаптации к предметно-пространственной среде образовательной 

организации; 

• развитию потребности взаимодействия с природной средой; 

• 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 (для слабовидящих с остаточным зрением). 

• При реализации программы необходимо учитывать наряду с возрастными 

особенностями психофизиологические характеристики слабовидящих, их особые 

образовательные потребности. 

Этапы организации работы образовательной организации по реализации 

программы. 

Первый этап направлен на анализ состояния и планирование работы образовательной 

организации по данному направлению и включает: 

• анализ имеющихся в образовательной организации условий, необходимых для 

реализации программы с учетом особых образовательных потребностей слабовидящих 

обучающихся; 

• организацию здоровьесберегающей среды в образовательной организации с 

учетом особых образовательных потребностей слабовидящих обучающихся (создание 

безбарьерной предметно-пространственной и социальной среды, строгое соблюдение 

регламента физических нагрузок и др.); 

• выделение приоритетных направлений работы с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей обучающихся. 

• Второй этап направлен на реализацию работы по формированию экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни. Работа со слепыми обучающимися 

включает: 

• формирование представлений об экологически сообразном поведении человека 

в быту и природе; 
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• освоение предметно-пространственной среды образовательной организации; 

• организацию и расширение практического опыта экологически сообразного и 

безопасного взаимодействия обучающихся с природной и социальной средой с 

использованием сохранных анализаторов; 

• формирование и развитие специальных умений, необходимых в процессе 

взаимодействия обучающихся с природной и социальной средой (умения 

ориентироваться в знакомом и незнакомом пространстве, в замкнутом, свободном 

пространстве, умения самообслуживания и др.); 

• закрепление полученных знаний и умений на курсах коррекционно- 

развивающей области, в процессе изучения учебных предметов, во внеурочной и 

внеклассной работе. 

Реализация указанного направления требует проведения мероприятий, направленных на 

экологическое просвещение обучающихся, сохранение и укрепление их здоровья, 

профилактику вредных привычек. 

Реализация работы по формирование основ экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни требует сотрудничества с педагогическими работниками, 

родителями (законными представителями), которое может реализовываться за счет: 

• просветительской работы по вопросам формирования у слабовидящих 

обучающихся основ экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 

• привлечения педагогических работников, родителей (законных 

представителей) к участию в спортивно-оздоровительных, лечебных, природоохранных 

мероприятиях и др. 

Основные направления реализации программы 

Направление Основное содержание 

Система работы 

по 

формированию 

экологической 

культуры, 

здорового и 

безопасного 

образа жизни 

предполагает 

реализацию 

следующих 

направлений: 

создание экологически  безопасной, 

здоровьесберегающей инфраструктуры, безбарьерной среды 

для слепого обучающегося в образовательной организации; 

организация учебной, внеучебной и внешкольной деятельности с учетом 

реализации задач по формированию экологической культуры здорового 

и безопасного образа жизни; 

организация спортивно-оздоровительной работы с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей 

слабовидящих обучающихся; 

формирование экологически сообразного поведения в быту и природе; 

организация лечебно-восстановительной и профилактической работы; 

организация работы с родителями (законными представителями) и 

другими организациями. 

Экологически 
безопасная, 
здоровьесберега
ющая 
инфраструктура, 
Безбарьерная 
среда для слепого 
обучающегося в 
образовательной 
организации 
предполагает: 

соответствие здания и всех его помещений эпидемиологическим 
требованиям, санитарным и гигиеническим нормам (в том числе нормам 
освещения для слабовидящих с остаточным зрением), нормам пожарной 
безопасности; организацию качественного горячего питания 
обучающихся. 

оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок 

необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём, 

адаптированным к особым образовательным потребностям 

слабовидящих обучающихся; 

наличие помещений для медицинского персонала; наличие 

оборудованных помещений для формирования у слабовидящих 
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обучающихся специальных умений и навыков, повышающих их 

безопасность, способствующих охране 

здоровья (кабинеты АФК, ритмики, пространственной и социально-

бытовой ориентировки); 
наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и 
квалифицированного состава специалистов,  обеспечивающих 
оздоровительную работу со слепыми обучающимися, способных 
обеспечить профилактику травм (в том числе психологических), 
обеспечить их психоэмоциональное благополучие. 

Организация урочной, внеурочной внешкольной деятельности включает: соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму 
урочной и внеурочной нагрузки, к организации занятий, 
предполагающих участие остаточного зрения; 

использование   методов   и   методик   обучения, адекватных 

возрастным возможностям, особым образовательным потребностям
 и индивидуальным возможностям 

слабовидящих обучающихся; 
освоение    медицинскими    и    педагогическими работниками правил 
взаимодействия в системе координат «слепой-зрячий»; 

необходимость строгого контроля со стороны педагогических и 

медицинских работников состояния остаточного зрения, сохранных 

анализаторов, психо-эмоционального состояния обучающихся; 

строгое соблюдение всех требований к использованию 
технических и тифлотехнических средств обучения в работе с 
обучающимися, имеющими нарушения зрения, в том числе 
компьютеров и аудиовизуальных средств; 

осуществление   индивидуального   контроля   за соблюдением режима 
зрительной нагрузки в учебной деятельности (для слабовидящих с 
остаточным зрением), физических нагрузок на занятиях физической 
культурой, соблюдение слепыми обучающимися имеющихся 
противопоказаний. 

Организация 
спортивно-
оздоровительной 
работы, 
проводимая под 
контролем 
медицинских 
работников 
направлена на 
соблюдение 
оптимального 
двигательного 
режима, 
повышение 
адаптационных 
возможностей, 
сохранение и 
укрепление 
здоровья 

физическое развитие слабовидящих обучающихся на уроках 
физкультуры, занятиях адаптивной физической  культурой, ритмикой 
учетом имеющихся у обучающихся противопоказаний; организацию 
часа активных движений (динамической паузы между 3-4 уроками); 
организацию  динамических перемен, физкультминуток на уроках, 
способствующих поддержанию работоспособности, снятию мышечного 
напряжения (мышц рук, кистей, спины и шеи), обеспечивающих 
профилактику осязательного и зрительного утомления, 
способствующих эмоциональной  разгрузке и 
повышению двигательной активности, психо- эмоционального 
тонуса; 
организацию работы спортивных секций и создание условий для их 
эффективного функционирования; 
регулярное проведение спортивно- оздоровительных мероприятий 
(дней спорта, соревнований, спартакиад, олимпиад, походов и др.). 
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обучающихся с 
учетом особых 
образовательных 
потребностей и 
индивидуальных 
особенностей 
слабовидящих 
обучающихся и 
включает: 

Формирование 
экологически 
сообразного 
поведения в быту 
и природе 
предусматривает 

медицинскую реабилитацию, направленную на коррекцию и 

поддержание функций органа зрения, улучшение зрения или принятие 

мер по сохранению остаточного зрения, предотвращение рецидивов 

заболеваний, ухудшающих зрение; 

контроль соблюдением офтальмо-гигиенических условий (в том числе 

учет противопоказаний) воспитания и обучения слабовидящих 

обучающихся; 

неукоснительный контроль за выполнением лечебных рекомендаций и 

организации жизнедеятельности обучающегося в 

соответствии с задачами и этапом медицинской реабилитации; 
мероприятия для слабовидящих с остаточным зрением, способствующие
 развитию и совершенствованию зрительного анализатора, 
улучшению питания глаз, укреплению склеры и мышц глаз (рацион 
питания полезный для глаз, освоение и систематическое выполнение 
обучающимися комплексов упражнений для глаз); 

педагогические мероприятия, направленные на укрепление физического 

и психического здоровья обучающегося, поддержание его 

психоэмоционального тонуса; 

воспитание у обучающихся и их родителей (законных 

представителей) сознательного отношения к охране остаточного зрения; 
организацию офтальмологического сопровождения обучающегося с 
остаточным зрением в учебном процессе 

Работа с 
родителями 
(законными 
представителями) 
включает 

повышение педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) по вопросам включения слепого обучающегося в 

чувственно-практическое взаимодействие с окружающим социумом, 

природной средой; 

Повышение педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) по вопросам поддержания и укрепления здоровья 

обучающегося, в том числе охраны и развития остаточного зрения, 

сохранных анализаторов, коррекции его физического развития; 

организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней 

здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и др. 

Планируемые результаты освоения слепыми обучающимися программы 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

• сформированность элементарных экологических знаний, представлений; 

представлений о факторах риска для здоровья человека, для остаточного зрения 

(бесконтрольные физические нагрузки, нерегламентированная зрительная работа, 
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обострение хронических заболеваний); 

• развитие позитивного отношения к использованию тифлотехнических средств и 

приемов, облегчающих учебно-познавательную деятельность;

 позитивного отношения к выполнению правил личной гигиены (в том числе 

гигиены глаз), использованию средств оптической коррекции (для слабовидящих с 

остаточным зрением); 

• сформированность элементарных представлений о здоровом образе жизни, и 

способах его поддерживания; представлений о возможных чрезвычайных 

обстоятельствах и основных правилах поведения в экстремальных ситуациях; способов 

безопасного поведения в различных видах деятельности (учебной, трудовой, 

спортивной и др.); 

• воспитание бережного отношения к живой и неживой природе; потребности 

обращаться по любым вопросам, связанным с состоянием здоровья, к медицинским 

работникам, находящимся в образовательной организации. 

В качестве обобщенных результатов реализации программы выступают 

следующие показатели: 

 динамика показателей здоровья обучающихся (общего показателя здоровья, 

состояния зрительной системы, сохранных анализаторов и др.); 

 травматизма, связанного как с несоответствием образовательной среды 

образовательной организации с точки зрения её безопасности (случаи 

травматизма), так и низким уровнем развития у обучающихся умений и навыков 

безопасного поведения в социальной и природной среде;  

 показателей количества пропусков по болезни и др. 

2.5. Программа коррекционной работы 

Целью программы коррекционной работы выступает оказание слабовидящим 

обучающимся помощи в освоении АООП НОО, коррекции недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии обучающихся, их социальной адаптации. 

Задачами программы выступают: 

1. Создание образовательной среды, обеспечивающей максимально благоприятные 

условия для личностного развития каждого слабовидящего обучающегося. 

2. Создание условий для формирования у слабовидящих умений и навыков, 

способствующих их социальной адаптации и интеграции. 

3. Профилактика возникновения вторичных отклонений в развитии, коррекция 

физического развития. 

4. Оптимизация процесса освоения слабовидящими АООП НОО. 

5. Оказание педагогическим работникам, родителям (законным представителям) 

консультативной помощи по вопросам обучения и воспитания слабовидящих. 

Программа коррекционной работы направлена на: 

а) выявление особых образовательных потребностей обучающихся; 

б) реализацию курсов коррекционно-развивающей области и осуществление 

индивидуальной коррекционной работы с обучающимися, имеющими индивидуальные 

особые образовательные потребности; 

в) корректировку организационно-содержательных характеристик программы 

коррекционной работы с учетом результатов диагностических исследований; 

г) закрепление и развитие сформированных в процессе групповой и индивидуальной 

коррекционной работы специальных знаний и умений в урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности; 



159 

 

д) повышение компетентности всех участников образовательного процесса, включая 

родителей (законных представителей) по вопросам воспитания и обучения слабовидящих. 

Программа коррекционной работы предусматривает: 

а) 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; 

б) реализацию групповой и индивидуальной коррекционной работы (в том числе и 

логопедической) с учетом особых образовательных потребностей обучающихся; 

в) осуществление мероприятий, способствующих социальной адаптации и 

интеграции слабовидящих обучающихся; 

г) осуществление текущей диагностики, позволяющей получать информацию о 

состоянии психоэмоционального статуса обучающихся, продвижении слабовидящих в 

овладении специальными знаниями, умениями и навыками; 

д) корректирование программы коррекционной работы с учетом результатов 

диагностических исследований; 

е) обеспечение непрерывности коррекционной поддержки обучающихся в 

образовательном процессе и в повседневной жизни; 

ж) оценку достижения планируемых результатов обучающихся в освоении курсов 

коррекционно-развивающей области. 

Программа коррекционной работы со слабовидящими обучающимися 

включает в себя взаимосвязанные направления работы, отражающие ее основное 

содержание: 

1. Диагностическое направление предполагает как проведение диагностических 

процедур, так и анализ их результатов с целью учета полученных данных в организации и 

реализации коррекционной работы и реализуется посредством: 

 изучения и анализа данных, представленных ПМПК на каждого обучающегося; 

 изучения социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

слабовидящего обучающегося; 

 наблюдения за обучающимся с целью выявления трудностей адаптации к условиям 

образовательной организации; 

 проведения обследования слабовидящих обучающихся с целью выявления особых 

образовательных (в том числе и индивидуальных) потребностей; 

 осуществления текущей диагностики, позволяющей получать информацию о 

состоянии психоэмоционального статуса обучающихся, о их продвижении в овладении 

специальными знаниями, умениями и навыками; 

 мониторинга достижений планируемых результатов обучающихся в освоении 

курсов коррекционно-развивающей области. 

2. Коррекционно-развивающее направление предполагает обеспечение 

благоприятных условий для личностного развития каждого обучающегося, овладение 

специальными знаниями, умениями и навыками, необходимыми для социальной 

адаптации и интеграции, коррекцию недостатков физического развития, что реализуется 

посредством: 

 создания образовательной среды, способствующей личностному развитию каждого 

обучающегося; 

 обогащения чувственного опыта, активного и систематического включения в 

деятельность слабовидящих обучающихся всех анализаторов; 

 проведения групповой коррекционной работы посредством реализации курсов 

коррекционно-развивающей области ("Ритмика", "Адаптивная физическая культура", 

"Социально-бытовая ориентировка", "Пространственная ориентировка", "Развитие 
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зрительного восприятия", "Развитие коммуникативной деятельности") с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся; 

 проведения индивидуальной коррекционной работы с обучающимися, имеющими 

наряду с типологическими индивидуальные особые образовательные потребности; 

 закрепления сформированных в процессе групповой и индивидуальной 

коррекционной работы знаний, развития умений, способов деятельности в урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности; 

 реализации мероприятий, способствующих социальной адаптации и интеграции 

слабовидящих обучающихся; 

 корректирования программы коррекционной работы с учетом результатов 

диагностических исследований; 

 реализации комплексных (с учетом данных, полученных от различных 

специалистов) рекомендаций по вопросам обучения и воспитания слабовидящего 

обучающегося. 

3. Консультативное направление обеспечивает непрерывность коррекционной 

поддержки обучающихся в образовательном процессе и повседневной жизни, что 

реализуется посредством: 

 взаимодействия с родителями (законными представителями) по вопросам обучения 

и воспитания слабовидящих (в том числе и по вопросам создания необходимых офтальмо-

гигиенических условий для обучения и воспитания слабовидящих обучающихся); 

 проведения педагогическими работниками (педагогами-психологами, учителями-

дефектологами) консультаций для педагогических работников по вопросам организации и 

содержания коррекционной поддержки слабовидящих обучающихся; 

 разработки комплексных (с учетом данных, полученных от различных 

специалистов) рекомендаций по удовлетворению особых образовательных (в том числе и 

индивидуальных) потребностей слабовидящего обучающегося и оказание 

консультативной поддержки родителям (законным представителям), педагогическим 

работникам в их реализации. 

4. Информационно-просветительское направление предусматривает повышение 

компетентности всех участников образовательного процесса по вопросам воспитания и 

обучения слабовидящих обучающихся, что реализуется посредством вооружения 

педагогических работников и родителей (законных представителей) необходимыми 

знаниями и умениями. Реализация данного направления предполагает использование 

различных форм работы: лекций, бесед, тренингов, семинаров. 

Планируемыми результатами освоения программы коррекционной работы 

выступают: 

1) освоение образовательной среды, повышение возможностей в предметно-

пространственной и социально-бытовой ориентировке; 

2) совершенствование навыков ориентировки в микропространстве и формирование 

умений ориентировки в макропространстве; 

3) расширение круга предметно-практических умений и навыков; 

4) использование в учебной деятельности и повседневной жизни сохранных 

анализаторов, средств оптической коррекции и тифлотехнических средств; 

5) использование освоенных ориентировочных умений и навыков в новых 

(нестандартных) ситуациях; 

6) умения адекватно оценивать свои зрительные возможности и учитывать их в 

учебно-познавательной деятельности и повседневной жизни; 

7) осуществление учебно-познавательной деятельности с учетом имеющихся 

противопоказаний и ограничений; 
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8) овладение эффективными компенсаторными способами учебно-познавательной и 

предметно-практической деятельности; 

9) сформированность самостоятельности в учебной деятельности и повседневной 

жизни; 

10) повышение познавательной и социальной активности; 

11) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, не имеющими 

ограничений по возможностям здоровья, в различных социальных ситуациях; 

12) овладение вербальными и невербальными средствами общения; 

13) расширение представлений о широком социуме; 

14) освоение педагогическими работниками, родителями (законными 

представителями) знаний о консультативной помощи по вопросам обучения и воспитания 

слабовидящих. 

Механизм взаимодействия специалистов по реализации программы 

коррекционной работы. 

Основой реализации механизма взаимодействия специалистов, работающих в 

образовательной организации по реализации программы коррекционной работы 

выступает комплексный междисциплинарный подход. Этот подход предполагает при 

разработке организационно-содержательных характеристик коррекционной работы учет 

данных: 

а) комплексного обследования обучающегося всеми специалистами (медицинскими 

работниками, педагогами-психологами, педагогическими работниками); 

б) всестороннего и целостного (исследование познавательной деятельности, 

состояния эмоционально-волевой сферы, поведения обучающегося) изучения 

слабовидящего. 

Эффективность механизма взаимодействия специалистов по реализации программы 

коррекционной работы слабовидящих обучающихся во многом зависит от уровня 

развития социального партнерства. Социальное партнерство предполагает сотрудничество 

с образовательными организациями, различными организациями (государственными и 

негосударственными) и ведомствами, занимающимися вопросами образования и семьи; 

общественными организациями инвалидов и родительскими ассоциациями, родительской 

общественностью. 
 

2.6. Рабочая программа воспитания 

СОДЕРЖАНИЕ 

Пояснительная записка  

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ  

1.1 Цель и задачи воспитания обучающихся  

1.2 Направления воспитания 

1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания  

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  

2.1 Уклад общеобразовательной организации  

2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности  

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  

3.1 Кадровое обеспечение  

3.2 Нормативно-методическое обеспечение  

3.3 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями  

3.4 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся  
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3.5 Анализ воспитательного процесса  

4. ПРИЛОЖЕНИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ВОСПИТАНИЯ 

4.1. План воспитательной работы ОГКОУ «Ивановская школа-интернат №2» на 2023-2024 

учебный год на уровень начального общего образования. 

 

Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа воспитания в ОГКОУ «Ивановская школа-интернат №2» разработана 

в соответствии с основными федеральными, региональными  

документами и локальными актами школы-интерната.  

 

Нормативной правовой основой рабочей программы воспитания являются: 

 

 Конституция Российской Федерации (ст.43,44); 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Росси

йской Федерации". 

 Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ "о внесении изменений в 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по во

просам воспитания обучающихся"; 

 Примерная рабочая программа воспитания для общеобразовательных 

организаций, одобренная решением федерального учебно-методичес

кого объединения по общему образованию (протокол от 23 июня 202

2 г. № 3/22); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начальног

о общего образования обучающихся с ограниченными возможностям

и здоровья (Приказ Министерства образования и науки РФ № 1598 от 

19 декабря 2014 года «Об утверждении федерального государственно

го образовательного стандарта начального общего образования обуча

ющихся с ограниченными возможностями здоровья». Зарегистрирова

н в Минюсте № 35847 от 03. 02. 2015); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования. (Приказ Министерства просвещения РФ от 31 м

ая 2021 г. № 287 «Об утверждении федерального государственного о

бразовательного стандарта основного общего образования»);  

 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерально

го государственного образовательного стандарта общего образования

» (Письмо Департамента общего образования Министерства образова

ния и науки РФ от 12.05.2011г. № 03-296). 

 Действующие Санитарно-эпидемиологические правила и нормы;  

 Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ; 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности г

ражданина России. - М.: Просвещение, 2011.- 24с.- (Стандарты второ

го поколения); 

 Декларация принципов толерантности ООН и ЮНЕСКО; 

 Конвенция о правах ребенка, принятой резолюцией № 44/25 Генерал
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ьной Ассамблеи ООН от 20 ноября 1989г.; 

 Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ; 

 Конвенция о правах инвалидов, принятая резолюцией № 61/106 Гене

ральной Ассамблеи ООН от 13 декабря 2006г.; 

 Методические рекомендации «О разработке программы воспитания»; 

 Методические рекомендации Министерства просвещения Российско

й Федерации от 29 сентября 2020 г №07-5835 (Протокол заседания П

равительственной комиссии от 30 июня 2020г №25, раздел I, пункт 2)

; 

 Методические рекомендации Министерства просвещения Российско

й Федерации от 30 октября 2020 г №07-6586; 

 Устав ОГКОУ «Ивановская школа-интернат №2»; 

 Программа развития ОГКОУ «Ивановская школа-интернат №2» на 2

019-2024 годы; 

 Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 1542 о

т 15.02.2016г. серия 37Л01 №0001082; 

 Свидетельство о государственной аккредитации № 730 от 09.02.2016г

. серия 37А01 №0000616; 

 Письмо от 18.07.2022 №АБ-1951/06 «Об актуализации примерной ра

бочей программы воспитания»; 

 Решение коллегии Департамента образования Ивановской области от 

17 марта 2022 года. 

 
 Во исполнение рекомендаций Министерства Просвещения Российской Федерации 

(письмо от 18.07.2022 №АБ-1951/06 «Об актуализации примерной рабочей программы 

воспитания») в Рабочую программу воспитания ОГКОУ «Ивановская школа-интернат 2», 

утвержденную приказом директора ОГКОУ «Ивановская школа-интернат №2» от 

30.06.2021 №79, внесены соответствующие изменения.  

 

 Рабочая программа воспитания направлена на личностное развитие обучающихся, 

формирование у них системных знаний о различных аспектах развития России и мира. 

Одним из результатов реализации программы является приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в 

российском обществе. Программа призвана обеспечить достижение учащимися 

личностных результатов, указанных в Федеральных государственных образовательных 

стандартах, формирование у обучающихся основ российской идентичности; готовность 

обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные 

установки и социально-значимые качества личности; активное участие в социально-

значимой деятельности.  

Рабочая программа воспитания описывает систему форм и способов работы с детьми и 

включает в себя три основных раздела. 

1 раздел «Целевой». 

2 раздел «Содержательный».  

3 раздел «Образовательный».  

 К программе воспитания прилагается календарный план воспитательной работы 

по уровням образования на учебный год. 
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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие   

работники   общеобразовательной   организации,   обучающиеся, их родители (законные 

представители), представители иных организаций, участвующие   в   реализации   

образовательного   процесса   в   соответствии с законодательством Российской 

Федерации, локальными актами общеобразовательной организации. Родители (законные 

представители) несовершеннолетних    обучающихся    имеют    преимущественное     

право на    воспитание    своих    детей.    Содержание    воспитания    обучающихся в 

общеобразовательной организации определяется содержанием российских базовых 

(гражданских, национальных) норм и ценностей, которые закреплены в Конституции 

Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное содержание 

воспитания обучающихся. Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся 

включает духовно-нравственные ценности культуры, традиционных религий народов 

России. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 

осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере 

воспитания, установленными в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 

2015 г. № 996-р). Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей 

является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные 

духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной 

реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному 

созиданию и защите Родины. 

1.1 Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский национальный воспитательный идеал — 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее 

страны, укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся в общеобразовательной 

организации: развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации 

на основе социокультурных, духовно- нравственных ценностей и принятых в российском 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся в общеобразовательной организации: усвоение 

ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало 

российское общество (социально значимых знаний); формирование и развитие 

личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их освоение, принятие); 

приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного 

опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, применения 

полученных знаний; достижение личностных результатов освоения общеобразовательных 

программ в соответствии с ФГОС. Личностные результаты освоения обучающимися 

общеобразовательных программ включают осознание ими российской гражданской 

идентичности, 
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сформированность у них ценностей самостоятельности и инициативы, готовность 

обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению, 

наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности, 

сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к 

себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 

осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-

исторического, системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с 

учётом принципов воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной 

деятельности детей и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной 

жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 

1.2 Направления воспитания 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

общеобразовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии 

с ФГОС: 

 гражданское воспитание — формирование российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу 

России как источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней 

российской государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина 

России, правовой и политической культуры; 

 патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, 

своему народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, 

формирование российского национального исторического сознания, российской 

культурной идентичности; 

 духовно-нравственное воспитание   —   воспитание на основе духовно-

нравственной культуры народов России, традиционных религий народов России, 

формирование традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, 

доброты, милосердия, сопереживания, справедливости, коллективизма, дружелюбия и 

взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков, их вере и культурным традициям; 

 эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни 

и эмоционального благополучия — развитие физических способностей с учётом 

возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и 

социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

 трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, 

результатам труда (своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, 

получение      профессии,      личностное      самовыражение в продуктивном, нравственно 

достойном труде в российском обществе, достижение выдающихся результатов в 

профессиональной деятельности; 

 экологическое воспитание — формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 

российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления 

природы, окружающей среды; 

 ценности    научного     познания     —     воспитание     стремления к 

познанию себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного 

образования с учётом личностных интересов и общественных потребностей. 
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1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания 

Целевые ориентиры результатов воспитания  

на уровне начального общего образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Знающий и   любящий свою малую родину, свой край, имеющий   

представление о Родине — России, её территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 

проявляющий уважение к своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного 

края, своей Родины — России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, 

своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, 

проявляющий к ним уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности 

человека в обществе, гражданских правах и обязанностях. 

Принимающий   участие    в    жизни    класса, общеобразовательной    

организации, в доступной по возрасту социально значимой деятельности.  

Духовно-нравственное воспитание 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, 

семейные ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий 

индивидуальность и достоинство каждого человека. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим 

людям, уважающий старших. 

 Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным 

нормам, осознающий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного 

пространства России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных 

народов, вероисповеданий. 

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного 

языка, русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, 

творчестве людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной 

культуре. 

Проявляющий стремление   к   самовыражению   в   разных   видах   

художественной деятельности, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 
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Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 

здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в 

информационной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 

поведения в быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, 

занятия физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие 

ей психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста. 

Трудовое воспитание 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества. 

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к 

результатам труда, ответственное потребление. 

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 

деятельности. 

Экологическое воспитание 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние 

людей на природу, окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, 

приносящих вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических 

норм. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных 

объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о 

науке, научном знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления 

опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 



168 

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1 Уклад общеобразовательной организации 

В ОГКОУ «Ивановская школа-интернат №2» обучаются дети с ограниченными 

возможностями здоровья, имеющие нарушения зрения. Данная категория обучающихся с 

самого раннего возраста нуждается в специальных условиях обучения и воспитания. 

Формирование необходимого уровня адаптированности к условиям социума, готовности к 

жизни в обществе и к выполнению общественно – полезного труда требует усилий в 

работе многих специалистов. 

В ОГКОУ «Ивановская школа-интернат №2» работают высококвалифицированные 

учителя и воспитатели, а также дефектолог, социальный педагог, педагог-психолог, 

учитель-логопед, тифлопедагог, тьютор.  

Все педагогические работники прошли профессиональную переподготовку по 

направлению «Специальное (дефектологическое) образование. Тифлопедагогика».  

Педагоги ежегодно принимают активное участие в вебинарах, семинарах, конкурсах 

педагогического мастерства по вопросам обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Учреждение осуществляет образовательный процесс с 1 по 12 класс по трем 

ступеням общего образования.  

В ОГКОУ «Ивановская школа-интернат №2» реализуются следующие 

образовательные программы: 

• АООП НОО слабовидящих обучающихся ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ;  

• АООП НОО слабовидящих обучающихся с лёгкой умственной отсталостью;  

• АООП образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями);  

• АООП НОО слабовидящих обучающихся;  

• АООП ФГОС ООО слабовидящих обучающихся;  

• АООП ФГОС СОО. 

В 2013-2014 учебном году ОГКОУ «Ивановская школа-интернат №2» признана 

победителем конкурсного отбора мероприятий Федеральной целевой программы развития 

образования на 2011-2015 годы и ей присвоен статус пилотной площадки, а с января 

2015г. статус стажировочной площадки. В ходе работы стажировочной площадки на базе 

образовательной организации было обучено 56 педагогов коррекционных учреждений 

Ивановской области и 121 педагог общеобразовательных учреждений Ивановской, 

Владимирской и Костромской областей.  

С 1 сентября 2015 г. в школе-интернате осуществлялся экспериментальный 

переход на обучение детей в рамках ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

В настоящее время Областное государственное общеобразовательное учреждение 

«Ивановская коррекционная школа-интернат №2» входит в реестр федеральных 

экспериментальных площадок по апробации примерных адаптированных 

образовательных программ основного общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья.  

По окончании обучения все учащиеся школы-интерната успешно сдают выпускные 

экзамены, демонстрируя стабильный рост среднего балла, поступают наравне со своими 

сверстниками в высшие и средние профессиональные учебные заведения. 

За последние 10 лет в ОО осуществляется модернизация в обучении и воспитании 

детей с ОВЗ, важнейшей задачей, которой является обеспечение доступности.  

Специализированной техникой оборудованы современные компьютерные классы, 

кабинеты начальной школы, методический кабинет, кабинет социально-бытовой 

ориентировки.  

Оборудована комната сенсомоторного развития для слабовидящих и 

слабовидящих, установлено шесть интерактивных комплексов, аппаратно –программный 

комплекс педагога, приобретены крайне необходимые школе принтер для печати 
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рельефно-точечным шрифтом Брайля, Брайлевский дисплей, увеличители для работы с 

удаленными объектами, устройства для чтения текста, портативные увеличители. 

Кроме того, в части обеспечения доступной среды в Ивановской школе-интернате 

№2 осуществлена установка дополнительных поручней для незрячих детей на всех путях 

эвакуации и специальной тактильной плитки, произведена заменена перил запасного 

лестничного марша. 

В образовательном учреждении накоплен значительный фонд «Говорящих книг»: 

на кассетах в размере 1500 ед., на флэш-картах в размере 83 ед. и на MP3 дисках в размере 

80 ед. Для воспроизведения «Говорящих книг» на флэш-картах имеется 8 ед. 

тифлофлэшплееров. Кроме того, в образовательном учреждении имеется 400 ед. учебных 

пособий и тетрадей для письма по Брайлю, более 300 экз. иллюстрированных книжек для 

маленьких слабовидящих детей. Накоплен фонд крупношрифтовой художественной 

литературы в количестве более 1500 экземпляров. 

В 2019 году ОГКОУ «Ивановская школа-интернат №2» стала участником 

федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование». В 

рамках данного проекта в школе-интернате обновлена материально-техническая база для 

психолого-педагогического сопровождения и коррекционной работы с обучающимися с 

ОВЗ, обучающихся с инвалидностью - работы специалистов: педагога-психолога, 

учителя-логопеда; приобретено современное специализированное учебное и 

коррекционно-развивающее оборудование учебного кабинета физики, компьютерного 

класса, зала лечебной физкультуры, сенсорной комнаты, методического кабинета.  

В учреждении активно работает школьная служба Уполномоченного по правам 

ребенка и Попечительский Совет.  

Социальными партнерами школы-интерната являются региональное отделение 

Всероссийского общества слабовидящих, Ивановская областная библиотека для 

слабовидящих, Управление по работе с личным составом Управления Министерства 

внутренних дел России по Ивановской области. Совместно с социальным партнёрами 

школы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на постоянной 

основе организуются коллективные творческие дела, ежегодно выпускается литературно-

художественный сборник «Школьные годы чудесные…» с произведениями учащихся 

школы-интерната. 

Для обеспечения всестороннего развития учащихся в школе-интернате работают 

кружки по интересам, в их числе: «Летописец», «Удивительная информатика», «Игра на 

гитаре», клуб «Правовых знаний» и «Школьная служба примирения».  

 Процесс воспитания в ОГКОУ «Ивановская школа-интернат №2» основывается на 

принципах взаимодействия педагогического коллектива и школьников, а именно:  

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка 

при нахождении в образовательной организации;  

- ориентир на создание в школе-интернате психологически комфортной среды для 

каждого ребенка с ОВЗ и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие школьников и педагогов;  

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности.  

Основными традициями воспитания в ОГКОУ «Ивановская школа-интернат №2» 

являются:  

- ключевые школьные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов;  

- коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение 

и коллективный анализ результатов совместных дел;  

- отсутствие соревновательной системы между классами (группами), межклассное 

и межвозрастное взаимодействие школьников, а также их социальная активность; 
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 - педагоги школы-интерната ориентированы на формирование коллективов в 

рамках школьных классов, групп, кружков, студий, секций и иных детских объединений, 

на установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;  

- ключевой фигурой воспитания является классный руководитель, реализующий по 

отношению к детям защитную, личностно -развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

направлений воспитательной работы школы-интерната, каждое из которых представлено в 

соответствующем модуле.  

2.2.1. Модуль «Основные школьные дела». 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Это не набор 

календарных праздников, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и 

значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. 

Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, 

способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к 

происходящему в школе-интернате. Введение ключевых дел в жизнь школы-интерната 

помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору 

мероприятий, организуемых педагогами для детей.  

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы.  

На внешкольном уровне:  

 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума. 

На протяжении многих лет в ОГКОУ «Ивановская школа-интернат №2» 

реализуется социальный проект природоохранной работы «Экологическое благополучие 

места проживания», где участники (из числа воспитанников) общественной организации 

«Дети солнца» занимаются благоустройством пришкольной территории. Также, 

воспитанники среднего и старшего звена совместно со своими старшими наставниками 

участвуют в реализации проекта «Чтобы помнили….». Ребята ухаживают за могилой 

красноармейца Кишатского на Сосневском кладбище г. Иванова. В 2015 году 

волонтерами школы-интерната был осуществлен сбор денежных средств для 

восстановления памятника погибшему красноармейцу. В сборе денежных средств 

участвовали все участники образовательного процесса, а также социальные партнеры 

образовательной организации (Ивановское отделение Всероссийского общества 

слабовидящих, УРЛС УМВД России по Ивановской области). На пожертвования был 

установлен гранитный памятник. Его открытие пришлось на 70-летие Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. В планах на будущее – установить 

ограду для могилы красноармейца. 

Ежегодно, в преддверии праздника Дня Победы воспитанники ОГКОУ 

«Ивановская школа-интернат №2» проводят возле могилы линейку памяти. 

  открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс  открытых 

дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на 

которые приглашаются представители других школ, деятели науки и культуры, 

представители власти, общественности и в рамках которых обсуждаются насущные 

поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни школы-

интерната, города, страны.  
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 организуемые совместно с семьями учащихся спортивные состязания, праздники, 

фестивали, представления, которые открывают возможности для творческой 

самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих.  

На школьном уровне:  

 разновозрастные сборы – ежегодные многодневные выездные события, включающие в 

себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе которых складывается особая 

детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными, поддерживающими 

взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-

психологического комфорта, доброго юмора и общей радости.  

Ежегодное участие команды спортсменов ОГКОУ «Ивановская школа-интернат 

№2» в общероссийских спортивных соревнованиях. Совместно с родителями (законными 

представителями) организуются как однодневные, так и многодневные экскурсионные 

программы по городам России. 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы-интерната.  

Традиционными для ОГКОУ «Ивановская школа-интернат №2» стали праздники: 

День Знаний, День Учителя, День матери, Новый год, День защитника Отечества, 8 

Марта, День Победы, праздник последнего звонка.  

 капустники - театрализованные выступления педагогов, родителей и школьников с 

элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы жизни школьников и 

учителей. Они создают в школе-интернате атмосферу творчества и неформального 

общения, способствуют сплочению детского, педагогического и родительского сообществ 

школы-интерната.  

В школе-интернате организуются капустники с участием педагогов, родителей и 

школьников как на классном, так и на школьном уровнях. 

 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в 

жизни школы-интерната, защиту чести школы-интерната в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Это способствует поощрению 

социальной активности детей, развитию позитивных межличностных отношений между 

педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов:  

 в школе-интернате осуществляется выбор и делегирование представителей классов в 

общешкольные советы дел, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;  

 участие всех школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общешкольных советов дела.  

На индивидуальном уровне: 

  при подготовке ключевых дел по возможности осуществляется вовлечение каждого 

ребенка в ключевые дела школы-интерната в одной из возможных для них ролей: 

сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных 

редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных 

за приглашение и встречу гостей и т.п.);  

 при необходимости осуществляется индивидуальная помощь ребенку в освоении 

навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел;  

 старшие наставники (классные руководители, воспитатели) осуществляют наблюдение 

за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых дел, за 

его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами и 

другими взрослыми;  
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 при необходимости педагоги образовательной организации осуществляют коррекцию 

поведения ребенка через частные беседы с ним, через включение его в совместную работу 

с другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером для ребенка, через 

предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или 

иной фрагмент общей работы.  

2.2.2. Модуль «Классное руководство». 

Осуществляя работу с классом классные руководители организуют работу с 

коллективом класса; индивидуальную работу с обучающимися вверенного им класса; 

работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или 

их законными представителями  

Работа с классным коллективом:  

 классный руководитель инициирует и поддерживает участие класса в общешкольных 

ключевых делах, оказывает необходимую помощь детям в их подготовке, проведении и 

анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел 

с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными 

потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – 

установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе;  

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности 

ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления 

школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, 

создания благоприятной среды для общения; 

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые 

классными руководителями, воспитателями и родителями; празднования в классе дней 

рождения детей, включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами 

поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные 

«огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного 

участия в жизни класса;  

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе-интернате 

Индивидуальная работа с учащимися:  

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих 

отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным 

проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного 

руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе учителями, а 

также (при необходимости) – со школьным психологом;  

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и 

дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они 

совместно стараются решить;  

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с 
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классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе 

анализируют свои успехи и неудачи; 

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в 

проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в классе.  

Работа с учителями, преподающими в классе:  

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися;  

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

  привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 

учебной, обстановке;  

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания детей.  

Работа с родителями учащихся или их законными представителями:  

 регулярное информирование родителей (законных представителей) о школьных успехах 

и проблемах их детей, о жизни класса в целом;  

 помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы-интерната и учителями-предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников;  

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса;  

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы.  

2.2.3 Модуль «Внеурочная деятельность» 

Воспитание на занятиях курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность само реализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах;  

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками и их родителями (законными 

представителями) направлений.  

Социальное направление. В рамках данного направления в ОГКОУ «Ивановская школа-

интернат №2» реализуются курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу 

школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 

позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, 

гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое 

мировоззрение и научную картину мира.  
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В рамках данного направления в школе-интернате работают школьные кружки и 

объединения: «Удивительная информатика», «Информационный бюллетень», «Игра на 

гитаре», «Летописец». 

Общекультурное направление. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры 

общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и 

отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 

 В рамках данного направления в школе-интернате работают школьные кружки: «Золотое 

слово», «Занимательная грамматика», «Сказкотерапия». 

Духовно-нравственное направление. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, культуре, природе,. 

формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного 

отношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие. 

В рамках данного направления в школе-интернате работают школьные кружки: «Наш 

дом- Земля», «Художественный труд». 

Спортивно-оздоровительное направление. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к 

своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок на защиту слабых.  

В рамках данного направления в школе-интернате работают школьные кружки: 

«Спортивный час». 

Общеинтеллектуальное направление. Курсы внеурочной деятельности, направленные 

на раскрытие творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие 

у них навыков конструктивного общения, умений работать в команде.  

В рамках данного направления в школе-интернате работают школьные кружки: 

«Занимательная химия», «Математический калейдоскоп», «Математика вокруг нас». 

2.2.4. Модуль «Урочная деятельность» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

  установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 

– инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения; 

  использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;  

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 

которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми; 
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 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи;  

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения.  

2.2.5. Модуль «Самоуправление». 

Поддержка детского самоуправления в школе-интернате помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, 

чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности 

для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. 

Поскольку учащимся младших и подростковых классов не всегда удается самостоятельно 

организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может 

трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в детско-

взрослое самоуправление. В ОГКОУ «Ивановская школа-интернат №2» работа школьного 

ученического самоуправления «Совет обучающихся» организована следующим образом:  

На уровне школы:  

  через деятельность выборного Совета обучающихся, создаваемого для учета мнения 

школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы;  

 через деятельность старост классов для облегчения распространения значимой для 

школьников информации и получения обратной связи от классных коллективов; 

 через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, 

конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.);  

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных 

конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.;  

 через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и 

курируемой школьным психологом группы по урегулированию конфликтных ситуаций в 

школе-интернате.  

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров 

(старост), представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных 

руководителей;  

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

сектора работы класса (спортивный сектор, учебный сектор, культурно-массовый сектор, 

трудовой сектор, сектор творческих дел);  

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, на экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых 

среди участников ответственных должностей.  

На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутри классных дел;  
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 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 

контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными 

растениями и т.п.  

2.2.6. Модуль «Детские общественные объединения». 

Действующие на базе школы-интерната детские общественные объединения «Дети 

солнца» и «Школьный спортивный клуб «Колибри»  – это добровольные, 

самоуправляемые, некоммерческие формирования, созданные по инициативе детей и 

взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, 

указанных в уставе общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 

19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5) и 

Положение о деятельности в образовательном учреждении общественных (в том числе 

детских и молодежных) организаций (объединений) ОГКОУ «Ивановская школа-интернат 

№2».  

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через:  

 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность 

выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), 

дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт гражданского 

поведения;  

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный 

для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, 

своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, 

умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. Такими делами могут 

являться: посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям; совместная 

работа с учреждениями социальной сферы (проведение культурно-просветительских и 

развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь в 

благоустройстве территории данных учреждений, участие в социально-значимых акциях 

«Помоги пернатым», «Майский день», «Собери макулатуру-сбереги дерево», «Чтобы 

помнили…»,  и т.п.); участие школьников в работе на прилегающей к школе-интернату 

территории (работа в школьном саду, уход за деревьями и кустарниками, благоустройство 

клумб) и другие;  

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный 

для их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь другим 

людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как внимание, 

забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других;  

 договор, заключаемый между ребенком и детским общественным объединением, 

традиционной формой которого является Торжественное обещание (клятва) при 

вступлении в объединение. Договор представляет собой механизм, регулирующий 

отношения, возникающие между ребенком и коллективом детского общественного 

объединения, его руководителем, школьниками, не являющимися членами данного 

объединения;  

 клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского 

общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, 

планирования дел в школе-интернате и микрорайоне, празднования знаменательных для 

членов объединения событий;  

 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации 

деятельности детского общественного объединения, привлечения в него новых 

участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.);  

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у 

ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что 

происходит в объединении (реализуется посредством введения особой символики 

детского объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского 
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объединения, создания и поддержки интернет-странички детского объединения в 

соцсетях, организации деятельности пресс-центра детского объединения, проведения 

традиционных огоньков – формы коллективного анализа проводимых детским 

объединением дел);  

 участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это может 

быть как участием школьников в проведении разовых акций, которые часто носят 

масштабный характер, так и постоянной деятельностью школьников.  

2.2.7. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, 

получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, 

научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 

одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в 

экспедициях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у подростков 

самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 

самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 

наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. 

Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм 

деятельности:  

 регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в 

классах их классными руководителями и родителями школьников: в музей, в театральный 

комплекс, на предприятие, на природу; 

  литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые учителями и 

родителями школьников в другие города или села для углубленного изучения биографий 

проживавших здесь российских поэтов и писателей, произошедших здесь исторических 

событий, имеющихся здесь природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и 

фауны;  

 вахты памяти;  

 туристический слет с участием команд, сформированных из педагогов, детей и 

родителей школьников, включающий в себя соревнование по спортивному 

ориентированию, конкурс знатоков лекарственных растений, конкурс туристской песни, 

комбинированную эстафету. 

2.2.8. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка 

– подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном 

мире, охватывающий не только профессиональную, но и вне профессиональную 

составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через реализацию 

программы по профориентации школьников в ОГКОУ «Ивановская школа-интернат №2», 

включающую в себя:  

 циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего;  

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 

расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 

деятельности;  
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 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии;  

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней открытых дверей в 

средних специальных учебных заведениях и вузах;  

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по 

интересующим профессиям и направлениям образования;  

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер 

классах, посещение открытых уроков;  

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, 

которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии.  

2.2.9. Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной 

культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 

творческой самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа в 

ОГКОУ «Ивановская школа-интернат №2» реализуется в рамках следующих видов и 

форм деятельности:  

  разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и 

консультирующих их взрослых, целью которого является освещение через школьную 

газету наиболее интересных моментов жизни школы-интерната, популяризация 

общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов ученического 

самоуправления;  

 школьная газета, на страницах которой размещаются рубрики «Новости», «События», 

«Это интересно», «Школьный телетайп» 

 школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая 

видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, 

конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, дискотек; 

  школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, 

поддерживающее интернет-сайт школы с целью освещения деятельности образовательной 

организации в информационном пространстве, привлечения внимания общественности, 

информационного продвижения ценностей образовательной организации;  

 участие школьников в конкурсах школьных медиа. 

2.2.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы-интерната, при 

условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического 

комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует 

позитивному восприятию ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка 

осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой школы как:  

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, 

лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить 

хорошим средством разрушения негативных установок школьников на учебные и 

внеучебные занятия;  

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также 

знакомящих их с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, 

знакомящего школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов 
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об интересных событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, 

интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.);  

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, оборудование во дворе школы 

беседок, спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для 

школьников разных возрастных категорий;  

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и 

творческие способности, создающее повод для длительного общения классного 

руководителя со своими детьми;  

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных 

событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, 

собраний, конференций и т.п.);  

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной 

символики, используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные 

моменты жизни образовательной организации – во время праздников, торжественных 

церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы-

интерната знаковых событий;  

 участие в конкурсах творческих проектов по благоустройству различных участков 

пришкольной территории;  

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической 

среды (стенды, плакаты) на важных для воспитания ценностях школы-интерната, ее 

традициях и правилах.  

2.2.11. Модуль «Взаимодействие с родителями  

(законными представителями)» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 

согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или 

законными представителями школьников в ОГКОУ «Ивановская школа-интернат №2» 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне:  

 Общешкольный родительский комитет и Попечительский совет школы-интерната, 

участвующие в управлении образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и социализации их детей;  

 родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей 

детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся 

мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов; 

 дни педагогического мастерства, во время которых родители могут посещать школьные 

учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-

воспитательного процесса в школе-интернате; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников с ограниченными возможностями 

здоровья;  

 родительский всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и 

советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться 

собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей с ОВЗ; 

 информирование родителей (законных представителей) обучающихся по вопросам 

обучения и воспитания детей с ОВЗ через сайт ОО, размещение профилактических 

памяток и листовок  

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций;  
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 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка;  

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутри 

классных мероприятий воспитательной направленности;  

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей.  

2.2.12. «Модуль «Конфликтология» 

Реализация модуля преследует следующую цель: способствовать формированию 

основных умений и навыков самопознания, самоанализа и самооценки для разрешения 

возникающих конфликтных ситуаций и предупреждения конфликтов. 

 Реализация цели предполагает решение следующих задач: формирование 

ценностей и ориентация на здоровый образ жизни; повышение адаптивности 

обучающихся, исходя из их социального опыта, возможностей и психического состояния; 

формирование позитивных отношений ученика к самому себе и окружающему миру; 

развитие коммуникативной, интерактивной и перцептивной сторон общения с целью 

предупреждения возникновения коммуникативных барьеров; расширение круга видения 

проблемы за счет мнений других; развитие способности к адекватной оценке ситуации и 

умения находить конструктивные пути выхода из нее; обучение приемам снятия 

эмоционально-волевого напряжения; развитие терпимости к различным мнениям и 

адекватной оценке поведения людей и событий; формирование готовности в оказании 

помощи сверстникам по разрешению конфликтных ситуаций. 

 В процессе изучения модуля участникам предлагаются: теоретические материалы 

(основные термины, понятия); диагностические методики, нацеленные на самопознание, 

самоанализ и самооценку (тестирование и самотестирование); предполагается обсуждение 

результатов диагностики, упражнений; решение практических задач (ситуаций), 

проигрывание ситуаций; ролевая игра. 

 Этот модуль призван помочь обучающимся: научиться критически, анализировать 

свои возможности и перспективы в различных областях; приобрести полезные навыки 

регулирования конфликтов; осознать значимость общения; научиться общению, которое 

позволит «погасить» конфликт. 

 Основной акцент делается на развитие коммуникативных способностей: речь, 

конструктивный диалог (развитие грамотной речи и правильного ведения конфликта); 

упражнения, помогающие обрести уверенность в себе, повышают самооценку; тренинг 

(помогает выбрать свою стратегию поведения в различных жизненных ситуациях, 

развивает навыки бесконфликтного общения). 

 В результате работы в рамках модуля «Конфликтология» у обучающихся должны 

сформироваться навыки: 

 формирования готовности и способности к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к познанию, осознанному выбору и построению индивидуальной 

траектории образования на базе личностных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов;  

 формирования целостного мировоззрения, учитывающего социальное, культурное, 

языковое и духовное многообразие современного мира;  

 морального сознания и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формулирования собственного мнения и позиции, аргументирование и 

координирование её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности;  

 сравнивания разных точек зрения;  

 адекватного использования речевых средств для решения различных 

коммуникативных задач. 
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2.2.13. Модуль «Внешкольные мероприятия» 
Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий 

предусматривает: 

 общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с 

социальными партнёрами школы; 

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 

организуемые педагогами по изучаемым в общеобразовательной организации учебным 

предметам, курсам, модулям; 

 экскурсии, походы выходного дня (в музей, кинотеатр, драмтеатр, на 

предприятие и др.), организуемые в классах классными руководителями, в том числе 

совместно с родителями (законными представителями) обучающихся с привлечением их к 

планированию, организации, проведению, оценке мероприятия; 

 литературные,  экологические, туристические походы, экскурсии и т. п., 

организуемые педагогами, в том числе совместно с родителями (законными 

представителями) обучающихся для изучения историко-культурных мест, событий, 

биографий проживавших в этой местности российских поэтов и писателей, деятелей 

науки, природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны и др.; 

            - социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума. Например, патриотическая акция «Бессмертный полк» и 

др.; 

  - участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям. 

2.2.14. Модуль «Профилактика и безопасность» 
Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в школе-интернате 

предусматривает: 

 организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в 

школе-интернате эффективной профилактической среды обеспечения безопасности 

жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности; 

 проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов 

повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп 

риска обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.); 

 проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп 

риска силами педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов 

(психологов, конфликтологов, коррекционных педагогов, работников социальных служб, 

правоохранительных органов, опеки и т. д.); 

 разработку и реализацию индивидуальных профилактических программ, 

направленных на работу как с девиантными обучающимися, так и с их окружением, 

организацию межведомственного взаимодействия; 

 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, 

программы профилактической направленности социальных и природных рисков в школе-

интернате и в социокультурном окружении с педагогами, родителями, социальными 

партнёрами (антинаркотические, антиалкогольные, против курения, вовлечения в 

деструктивные детские и молодёжные объединения, культы, субкультуры, группы в 

социальных сетях, по безопасности в цифровой среде, на транспорте, на воде, 

безопасности дорожного движения, противопожарной безопасности, 

антитеррористической и антиэкстремистской безопасности, гражданской обороне и т. д.); 

 организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями 

социально одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, 

устойчивости к негативным воздействиям, групповому давлению; 
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  профилактику правонарушений, девиаций посредством организации 

деятельности, альтернативной девиантному поведению — познания, испытания себя 

(походы, спорт), значимого общения, творчества, деятельности; 

 предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях 

появления, расширения, влияния в школе маргинальных групп обучающихся (оставивших 

обучение, криминальной направленности, с агрессивным поведением и др.); 

 профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих 

специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, 

социально запущенные, социально неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с 

ОВЗ и т. д.). 

2.2.15. Модуль «Социальное партнерство» 
Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства 

предусматривает: 

 участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии 

с договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей 

программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых 

дверей, государственные, региональные, школьные праздники, торжественные 

мероприятия и т. п.); 

 участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных 

уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 

направленности; 

 проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, 

внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности; 

 проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, 

родительских) с представителями организаций-партнёров для обсуждений актуальных 

проблем, касающихся жизни общеобразовательной организации, муниципального 

образования, региона, страны; 

 реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых 

обучающимися, педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой и т. д. направленности, ориентированных на 

воспитание обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное 

воздействие на социальное окружение. 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫ 

3.1 Кадровое обеспечение 

  Для кадрового потенциала школы-интерната характерна стабильность состава. 

Все педагоги — специалисты с большим опытом педагогической деятельности. 

Профессионализм педагогических и управленческих кадров имеет решающую роль в 

достижении главного результата – качественного и результативного воспитания. 

В школе-интернате запланированы и проводятся мероприятия, направленные на 

повышение квалификации педагогов в сфере воспитания, организацию научно-

методической поддержки и сопровождения педагогов с учетом планируемых 

потребностей образовательной системы ОО и имеющихся у самих педагогов интересов. 

Педагоги регулярно повышают педагогическое мастерство через: 

-курсы повышения квалификации; 

-  регулярное проведение и участие в семинарах, вебинарах, научно-практических 

конференциях; 

- изучение научно-методической литературы; 

-  знакомство с передовыми научными разработками и российским опытом. 

Ведется работа школьного методического объединения классных руководителей. 

Кадровый  состав школы-интерната: директор школы, заместитель директора по 

воспитательной работе, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 
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классные руководители (11 человек), педагоги – предметники (14 человек), учителя 

начальной школы (5 человек), тьютор (1 человек), воспитатели (4 человека), педагог-

психолог (1 человек), методист (1 человек), уполномоченный по правам ребенка ОО. 

Большая часть педагогов имеет квалификационные категории. С января 2024 года к 

выполнению обязанностей приступит Советник директора по воспитанию и 

взаимодействию с общественными объединениями. 

3.2 Нормативно-методическое обеспечение 

Школьные нормативно-правовые акты по вопросам воспитательной 

деятельности располагаются на сайте: https://sh-int2-ivanovo-r24.gosweb.gosuslugi.ru/  

Нормативно-методическое обеспечение воспитательной деятельности в ОГКОУ 

«Ивановская школа-интернат №2»: 

1. Положение о внутреннем распорядке обучающихся; 

2. Положение об осуществлении функций классного руководителя; 

3. Положение о школьной одежде и внешнем виде обучающегося; 

4. Положение о школьном смотре-конкурсе проектов и продуктов исследовательской 

деятельности обучающихся; 

5. Положение о правах и обязанностях обучающихся, родителей (законных 

представителей) обучающихся и педагогов ОГКОУ «Ивановская школа-интернат №2»; 

6. Положение о проведении школьного тура предметных олимпиад в ОГКОУ 

«Ивановская школа-интернат №2»; 

7. Положение о порядке посещения обучающимися ОГКОУ «Ивановская школа-

интернат №2» по своему выбору мероприятий, проводимых в учреждении и не 

предусмотренных учебным планом; 

8. Положение о постановке обучающихся ОГКОУ «Ивановская школа-интернат №2» и 

их семей на внутришкольный контроль; 

9. Положение о Совете профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в ОГКОУ «Ивановская школа-интернат №2»; 

10. Положение о психолого-педагогическом консилиуме ОГКОУ «Ивановская школа-

интернат №2»; 

11. Положение, регламентирующее правилах пользования мобильными 

информационно-коммуникационными устройствами в образовательной организации; 

12. Положение о правах и обязанностях обучающихся, родителей (законных 

представителей) обучающихся и педагогов ОГКОУ «Ивановская школа-интернат №2»; 

13. Положение о порядке применения и снятия с обучающихся мер дисциплинарного 

взыскания в ОГКОУ «Ивановская школа-интернат №2»; 

14. Положение, регламентирующее привила поведения обучающихся (воспитанников) 

ОГКОУ «Ивановская школа-интернат №2»;  

15. Положение о кружковой работе в ОГКОУ «Ивановская школа-интернат №2»;  

16. Положение об уполномоченном по правам ребенка в ОГКОУ «Ивановская школа-

интернат №2»; 

17. Положение о внешкольных выездных мероприятиях в ОГКОУ «Ивановская школа-

интернат №2»; 

18. Положение о собрании родителей (законных представителей) обучающихся 

ОГКОУ «Ивановская школа-интернат №2»; 

19. Положение о Совете обучающихся ОГКОУ «Ивановская школа-интернат №2»; 

20. Положение о родительском комитете класса в ОГКОУ «Ивановская школа-

интернат №2»; 

21. Положение о совете родителей (законных представителей) обучающихся ОГКОУ 

«Ивановская школа-интернат №2»; 

22. Положение о деятельности в образовательном учреждении общественных (в том 

числе детских и молодежных) организаций (объединений); 

https://sh-int2-ivanovo-r24.gosweb.gosuslugi.ru/
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23. Регламент проведения церемонии поднятия (спуска) Государственного флага 

Российской Федерации в ОГКОУ «Ивановская школа-интернат №2». 

 

3.3 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями являются: 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими 

для их успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной 

организации; 

 формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений; 

 построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных 

особенностей и возможностей каждого обучающегося; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, 

содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной 

компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями необходимо ориентироваться на: 

– формирование личности ребёнка с особыми образовательными 

потребностями с использованием адекватных возрасту и физическому и (или) 

психическому состоянию методов воспитания; 

– создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения 

обучающихся с особыми образовательными потребностями и их сверстников, с 

использованием адекватных вспомогательных средств и педагогических приёмов, 

организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-психологов, учителей-

логопедов, учителей-дефектологов; 

– личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

3.4 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 

успешности обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся 

ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, максимально 

вовлекать их в совместную деятельность в воспитательных целях. Система 

проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной успешности 

обучающихся строится на принципах: 

 публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа 

обучающихся); 

 соответствия артефактов и процедур награждения укладу 

общеобразовательной организации, качеству воспитывающей среды, символике 

общеобразовательной организации; 

 прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, 

соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур); 

 регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в 

поощрениях, чрезмерно больших групп поощряемых и т. п.); 

 сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование 

индивидуальных и коллективных наград даёт возможность стимулировать 
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индивидуальную и коллективную активность обучающихся, преодолевать 

межличностные противоречия между обучающимися, получившими и не 

получившими награды); 

 привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей 

(законных представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, 

самих обучающихся, их представителей (с учётом наличия ученического 

самоуправления), сторонних организаций, их статусных представителей; 

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград 

позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и 

социальной успешности: индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, 

благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио — деятельность обучающихся при её организации и 

регулярном поощрении классными руководителями, поддержке родителями 

(законными представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих 

и символизирующих достижения обучающегося. 

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, 

достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, 

фотографии призов, фото изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т. д.). 

Кроме индивидуального портфолио, возможно ведение портфолио класса. 

Рейтинг — размещение имен обучающихся или названий групп в 

последовательности, определяемой их успешностью, достижениями в чём- либо. 

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов и 

др.) может заключаться в материальной поддержке проведения в 

общеобразовательной организации воспитательных дел, мероприятий, проведения 

внешкольных мероприятий, различных форм совместной деятельности 

воспитательной направленности, в индивидуальной поддержке нуждающихся в 

помощи обучающихся, семей, педагогических работников. 

Благотворительность предусматривает публичную презентацию 

благотворителей и их деятельности. 

Использование всех форм поощрений, а также привлечение благотворителей (в 

том числе из родительского сообщества), их статус, акции, деятельность 

соответствуют укладу школы-интерната, цел, задачам, традициям воспитания, могут 

согласовываться с представителями родительского сообщества во избежание 

деструктивного воздействия на воспитывающую среду, взаимоотношения в школе-

интернате. 

3.5 Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми 

ориентирами результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на 

уровнях начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

установленными соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в школе-интернате является 

ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем и 

последующего их решения, с привлечением (при необходимости) внешних экспертов, 

специалистов. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

 взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 

 приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение 

прежде всего не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение 

уклада общеобразовательной организации, качество воспитывающей среды, 

содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между 
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педагогами, обучающимися и родителями; 

 развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на 

использование результатов анализа для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогических работников (знания и сохранения в работе цели и задач 

воспитания, умелого планирования воспитательной работы, адекватного подбора видов, 

форм и содержания совместной деятельности с обучающимися, коллегами, социальными 

партнёрами); 

 распределённая ответственность за результаты личностного развития 

обучающихся ориентирует на понимание того, что личностное развитие — это 

результат как организованного социального воспитания, в котором 

общеобразовательная организация участвует наряду с другими социальными 

институтами, так и стихийной социализации, и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. Критерием, на 

основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного 

развития обучающихся в каждом классе. 

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по 

воспитательной работе (советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, 

социальным педагогом, при наличии) с последующим обсуждением результатов на 

методическом объединении классных руководителей или педагогическом совете. 

Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов 

сосредоточивается на вопросах: какие проблемы, затруднения в личностном развитии 

обучающихся удалось решить за прошедший учебный год; какие проблемы, 

затруднения решить не удалось и почему; какие новые проблемы, трудности появились, 

над чем предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности обучающихся и взрослых. 

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (советником 

директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом, при 

наличии), классными руководителями с привлечением актива родителей (законных 

представителей) обучающихся, актива совета обучающихся. Способами получения 

информации о состоянии организуемой совместной деятельности обучающихся и 

педагогических работников могут быть анкетирования и беседы с обучающимися и их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками, 

представителями совета обучающихся. Результаты обсуждаются на заседании 

методических объединений классных руководителей или педагогическом совете. 

Внимание сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством: 

 реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

 организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

 деятельности классных руководителей и их классов; 

 проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

 внешкольных мероприятий; 

 создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

 взаимодействия с родительским сообществом; 

 деятельности ученического самоуправления; 

 деятельности по профилактике и безопасности; 

 реализации потенциала социального партнёрства; 
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 деятельности по профориентации обучающихся. 

Итогом самоанализа организуемой в школе-интернате воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу, и проект направленных на это управленческих решений.  
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2.7. Программа внеурочной деятельности 

2.7.1. Пояснительная записка 

Внеурочная деятельность слабовидящих обучающихся формируется из часов, 

необходимых для обеспечения их индивидуальных потребностей и составляющих 

суммарно 10 часов в неделю на обучающегося, из которых 5 часов отводится на 

обязательные занятия по программе коррекционной работы. 

Распределение часов, отводимых на занятия по программе коррекционной работы 

между рекомендуемыми курсами коррекционно-развивающей области в начальной школе, 

индивидуальными и дополнительными коррекционными занятиями осуществляется 

образовательной организацией в зависимости от индивидуальных особенностей 

психофизического развития контингента обучающихся на уровне начального общего 

образования, их особых образовательных потребностей и уровня сформированности 

компенсаторных способов действий. 

Часы, не использованные для обязательных занятий по программе коррекционной 

работы распределяются образовательной организацией между направлениями внеурочной 

деятельности в зависимости от способностей, интересов, склонностей и пожеланий 

обучающихся, запросов их родителей (законных представителей), возможностей и 

ресурсов образовательной организации. 

2.7.1. Основные направления внеурочной деятельности 

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы (личностных, метапредметных и предметных), 

осуществляемую в формах, отличных от урочной. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной 

общеобразовательной программы. 

План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы 

функционирования образовательной организации в сфере внеурочной деятельности и 

может включать в себя: 

 внеурочную деятельность по учебным предметам образовательной 

программы (учебные курсы, учебные модули по выбору обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе 

предусматривающие углубленное изучение учебных предметов, с целью удовлетворения 

различных интересов обучающихся, потребностей в физическом развитии и 

совершенствовании, а также учитывающие этнокультурные интересы, особые 

образовательные потребности обучающихся с ОВЗ; 

 внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности 

(читательской, математической, естественно-научной, финансовой) обучающихся 

(интегрированные курсы, метапредметные кружки, факультативы, научные сообщества, в 

том числе направленные на реализацию проектной и исследовательской деятельности); 

 внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, 

удовлетворения образовательных потребностей и интересов, самореализации 

обучающихся, в том числе одаренных, через организацию социальных практик (в том 

числе волонтёрство), включая общественно полезную деятельность, профессиональные 

пробы, развитие глобальных компетенций, формирование предпринимательских навыков, 

практическую подготовку, использование возможностей организаций дополнительного 

образования, профессиональных образовательных организаций и социальных партнеров в 

профессионально-производственном окружении; 

 внеурочную деятельность, направленную на реализацию комплекса 

воспитательных мероприятий на уровне образовательной организации, класса, занятия, в 

том числе в творческих объединениях по интересам, культурные и социальные практики с 

учетом историко-культурной и этнической специфики региона, потребностей 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 
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 внеурочную деятельность по организации деятельности ученических 

сообществ (подростковых коллективов), в том числе ученических классов, 

разновозрастных объединений по интересам, клубов; детских, подростковых и юношеских 

общественных объединений, организаций и т. д.; 

 внеурочную деятельность, направленную на организационное обеспечение 

учебной деятельности (организационные собрания, взаимодействие с родителями по 

обеспечению успешной реализации образовательной программы и т. д.); 

 внеурочную деятельность, направленную на организацию педагогической 

поддержки обучающихся (проектирование индивидуальных образовательных маршрутов, 

работа тьюторов, педагогов-психологов); 

 внеурочную деятельность, направленную на обеспечение благополучия 

обучающихся в пространстве общеобразовательной школы (безопасности жизни и 

здоровья школьников, безопасных межличностных отношений в учебных группах, 

профилактики неуспеваемости, профилактики различных рисков, возникающих в 

процессе взаимодействия школьника с окружающей средой, социальной защиты 

обучающихся). 

Для достижения целей и задач внеурочной деятельности используется все 

многообразие доступных объектов отечественной культуры, в том числе наследие 

отечественного кинематографа. 

Наследие отечественного кинематографа может использоваться как в качестве 

дидактического материала при реализации курсов внеурочной деятельности, так и быть 

основной для разработки курсов внеурочной деятельности, посвященной этому виду 

отечественного искусства. 

Организация должна обеспечить обучающимся до 10 часов еженедельных занятий 

внеурочной деятельностью. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой 

через внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных 

на освоение обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. Для недопущения 

перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой 

через внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не более 1/2 количества часов. 

Внеурочная деятельность в каникулярное время может реализовываться в рамках 

тематических программ (лагерь с дневным пребыванием на базе общеобразовательной 

организации или на базе загородных детских центров, в походах, поездках и т. д.). 

При этом расходы времени на отдельные направления плана внеурочной 

деятельности могут отличаться: 

—на внеурочную деятельность по учебным предметам (включая занятия 

физической культурой и углубленное изучение предметов) еженедельно — от 2 до 4 

часов, 

—на внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности — 

от 1 до 2 часов; 

—на внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, 

удовлетворения образовательных потребностей и интересов, самореализации 

обучающихся еженедельно от 1 до 2 часов; 

—на деятельность ученических сообществ и воспитательные мероприятия 

целесообразно еженедельно предусмотреть от 2 до 4 часов, при этом при подготовке и 

проведении коллективных дел масштаба ученического коллектива или общешкольных 

мероприятий за 1-2 недели может быть использовано до 20 часов (бюджет времени, 

отведенного на реализацию плана внеурочной деятельности); 

—на организационное обеспечение учебной деятельности, осуществление 

педагогической поддержки социализации обучающихся и обеспечение их благополучия 

еженедельно — от 2 до 3 часов. 

Общий объем внеурочной деятельности не должен превышать 10 часов в неделю. 
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При реализации плана внеурочной деятельности должна быть предусмотрена 

вариативность содержания внеурочной деятельности с учетом образовательных 

потребностей и интересов обучающихся. 

В зависимости от задач на каждом этапе реализации адаптированной 

образовательной программы количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, 

может изменяться. Так, например, в 1 классе для обеспечения адаптации обучающихся к 

изменившейся образовательной ситуации может быть выделено больше часов, чем в 1а 

или 2 классе, либо в 4 классе — в связи с организацией подготовки к основной школе и т. 

д. Выделение часов на внеурочную деятельность может различаться в связи 

необходимостью преодоления противоречий и разрешения проблем, возникающих в том 

или ином ученическом коллективе. 

В зависимости от решения педагогического коллектива, родительской 

общественности, интересов и запросов детей и родителей в образовательной организации 

могут реализовываться различные модели примерного плана внеурочной деятельности: 

—модель плана с преобладанием учебно-познавательной деятельности, когда 

наибольшее внимание уделяется внеурочной деятельности по учебным предметам и 

организационному обеспечению учебной деятельности; 

—модель плана с преобладанием педагогической поддержки обучающихся и 

работы по обеспечению их благополучия в пространстве общеобразовательной школы; 

—модель плана с преобладанием деятельности ученических сообществ и 

воспитательных мероприятий. 

Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей 

внеурочной деятельности, направлена на формирование у школьников российской 

гражданской идентичности и таких компетенций, как: 

—компетенции конструктивного, успешного и ответственного поведения в 

обществе с учетом правовых норм, установленных российским законодательством; 

—социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой 

и общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний о социальных ролях 

человека; 

—компетенции в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно 

значимой совместной деятельности. 

 Организация жизни ученических сообществ может происходить: 

—в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной 

внеурочной деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, участия в 

детско-юношеских общественных объединениях, созданных в школе и за ее пределами; 

—через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным 

традициям, участие обучающихся в деятельности производственных, творческих 

объединений, благотворительных организаций; 

—через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, 

в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города, в ходе партнерства с 

общественными организациями и объединениями. 

Формы внеурочной деятельности должны предусматривать активность и 

самостоятельность обучающихся, сочетать индивидуальную и групповую работу; 

обеспечивать гибкий режим занятий (продолжительность, последовательность), 

переменный состав обучающихся, проектную и исследовательскую деятельность (в том 

числе экспедиции, практики), экскурсии (в музеи, парки, на предприятия и др.), походы, 

деловые игры и пр. 

В зависимости от конкретных условий реализации адаптированной 

общеобразовательной программы, числа обучающихся и их возрастных особенностей 

допускается формирование учебных групп из обучающихся разных классов в пределах 

одного уровня образования. 

В целях реализации плана внеурочной деятельности образовательной организацией может 
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предусматриваться использование ресурсов других организаций (в том числе в сетевой фо

рме), включая организации дополнительного образования, профессиональные образовател

ьные организации, образовательные организации высшего образования, научные организа

ции, организации культуры, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие 

необходимыми ресурсами. 
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III. Организационный раздел. 
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3.1. Учебный план начального общего образования 

3.1.1. Пояснительная записка к учебному плану. 

Учебный план адаптированной основной образовательной программы начального 

общего образования ОГКОУ «Ивановская школа-интернат №2» (далее – учебный план) 

фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся при пятидневной учебной неделе, состав и структуру предметных областей, 

распределяет учебное время, отводимое на их освоение, по классам и учебным предметам. 

Содержание образования при получении начального общего образования 

реализуется преимущественно за счет учебных предметов, курсов, обеспечивающих 

целостное восприятие мира, системно-деятельностный подход и индивидуализацию 

обучения. 

С целью реализации «ступенчатого» метода постепенного наращивания учебной 

нагрузки в первом классе обеспечивается организация адаптационного периода. В 1 

классе каждый день проводится 3 урока. Во время прогулки, динамической паузы 

происходит уточнение первоначальных математических представлений, используются 

упражнения по развитию нарушенного зрения. Домашние задания даются с учетом 

индивидуальных возможностей обучающихся. В 1-м классе обучение осуществляется без 

обязательных домашних заданий, следовательно, без записей в классном журнале. 

Допустимо предлагать первоклассникам только творческие задания познавательного 

характера, выполняемые исключительно по желанию обучающихся. Цель таких заданий - 

формирование у обучающихся внешних и внутренних стимулов к самостоятельной 

домашней работе. В 1-й четверти возможны только задания организационного характера 

(приготовить и принести завтра к уроку спортивную форму, природный материал). Во 2-й 

четверти - познавательные задания, для выполнения которых не требуется специально 

организованного рабочего места. С 3-й четверти допустимо завершение в домашних 

условиях работы, начатой в классе (за исключением предмета «Технология»). Общее 

время на их выполнение не должно превышать 15 минут. 

Со второго класса задания по предметам рекомендуется предлагать по принципу 

«минимакс»: часть задания по предмету обязательна для выполнения, часть - по желанию 

обучающегося. Время выполнения домашнего задания не должно превышать границ, 

которые предусмотрены Гигиеническими нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями. Общее время выполнения заданий по всем учебным 

предметам (вместе с чтением) в 3-м классе - до 1,5 часов (90 минут), в 4 и 5-х классах - до 

2 часов (120 минут) 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся 

могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том числе для ускоренного 

обучения, в пределах осваиваемой программы начального общего образования в порядке, 

установленном локальными нормативными актами ОГКОУ «Ивановская школа-интернат 

№2». Реализация индивидуальных учебных планов, программ сопровождается 

тьюторской поддержкой. 

Учебный план предусматривает пятилетний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования. Продолжительность 

учебного года при получении начального общего образования для 1-х классов составляет 

33 недели, для 1-а–4-х классов – 34 недели. Соответственно, весь период обучения на 

уровне НОО составляет 169 учебных недель. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели.  

При распределении часов учтен ступенчатый режим в 1-м классе: в сентябре–

декабре уроки длятся по 35 минут, в январе–мае – по 40 минут. 

Объем максимально допустимой нагрузки в течение дня: 
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 для 1-х классов – не более четырех уроков (один день в неделю по 5 уроков); 

 1-а–4-х классов – не более пяти уроков. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебных предметов, 

курсов, модулей из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, в совокупности не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки, установленную СанПиН 1.2.3685-21. В учебном плане 

начального общего образования выделено: 

 в 1-х классах – 21час в неделю; 

 1-а–4-х классах – 23 часа в неделю. 

Общее количество часов учебных занятий за пять лет составляет 3821 час. 

3.1.2. Основная часть учебного плана. 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 
Обязательная часть учебного плана 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего 

образования: 

формирование гордости за свою страну, приобщение к общекультурным, национальным и 

этнокультурным ценностям; 

готовность слабовидящих обучающихся к продолжению образования на последующем 

уровне основного общего образования; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

личностное развитие слепого обучающегося в соответствии с его индивидуальностью; 

минимизацию негативного влияния слабовидения на развитие обучающегося и 

профилактику возникновения вторичных отклонений. 

Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения программы начального общего образования с учетом обязательных 

для изучения учебных предметов. 

Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие предметные области: 

«Русский язык и литературное чтение»; 

«Иностранный язык»; 

«Математика и информатика»; 

«Обществознание и естествознание («Окружающий мир»)»; 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

«Искусство»; 

«Технология»; 

«Физическая культура». 

В школе языком образования является русский язык. Изучение родного языка и 

литературного чтения на родном языке из числа языков народов Российской Федерации, 

государственных языков республик Российской Федерации осуществляется по заявлению 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних. Родители в своих заявлениях 

отказались от изучения предметов «Родной (русский) язык» и «Литературное чтение на 

родном (русском) языке». 

Достижение предметных и метапредметных результатов, связанных с использованием 

информационных технологий, достигается за счет включения тематических разделов или 

модулей в программы следующих учебных предметов: 
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 «Математика» – раздел «Математическая информация» (предполагает развитие навыков 

поиска и применения информации, использование разнообразных источников 

информации, в том числе сети Интернет); 

«Окружающий мир» – модуль «Наша безопасность» (обеспечивает достижение 

предметных и метапредметных результатов, связанных с использованием 

информационных технологий); 

«Изобразительное искусство» – модуль «Искусство вокруг нас» (предусматривает 

изучение фотографии, работу в программах Paint, Picture Manager и PowerPoint, 

виртуальные путешествия); 

«Технология» – модуль «Человек и информация» (обеспечивает достижение предметных 

и метапредметных результатов, связанных с использованием информационных 

технологий). 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» изучается в объеме 1 

часа в неделю в 4-м классе. На основании заявлений родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся в учебном плане представлены 

модули «Основы мировых религиозных культур». 
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, 

отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся отводится на изучение учебных предметов: «Окружающий мир» (1 час в 

неделю в 3-4 классах),  факультативных курсов: «Удивительная информатика» (1 час в 

неделю в 1-а-4 классах) и  «Занимательная грамматика (1 час в неделю в 1-а классе) на 

основании заявлений родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся. 
Коррекционно-развивающая область учебного плана 

Часы учебного плана коррекционно-развивающей области используются: 

На коррекционную деятельности из перечня, предлагаемого образовательной 

организацией, по выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся с учётом рекомендаций ПМПК Ивановской области: 

Адаптивная физическая культура -1–4-й классы (0,5 час в неделю); 

Развитие зрительного восприятия-1–4-й классы (1 час в неделю); 

Социально-бытовая ориентировка-1–4-й классы (0,5 час в неделю); 

Пространственная ориентировка-1–4-й классы (1 час в неделю); 

Развитие коммуникативной деятельности-1–4-й классы (0,5 час в неделю); 

Ритмика -1–4-й классы (0,5 час в неделю); 

Индивидуальные коррекционные занятия-1–4-й классы (1 час в неделю). 

На курсы внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого образовательной 

организацией, по выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся: 

Спортивный школьный клуб «Колибри», 1–4-й классы (1 час в неделю); 

Объединение «Наш дом-Земля», 1–4-й классы (1 час в неделю); 

«Функциональная грамотность», 3–4-й классы (1 час в неделю); 

«Хоровое пение», 1 класс (1 час в неделю); 

«Моя художественная практика», 1–а класс (1 час в неделю); 

«Музыкальный театр», 2 класс (1 час в неделю;  

«Логика и алгоритмика»,1–4-й классы (1 час в неделю); 

«Разговор о важном», 1-4-й классы (1 час в неделю); 

Время, отведенное на занятия из коррекционно-развивающей области, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной учебной нагрузки обучающихся. 

Продолжительность индивидуального коррекционного занятия составляет 20 минут. 
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Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной и внеурочной 

деятельности при реализации адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования определяет ОГКОУ «Ивановская школа-интернат №2». 

Формы организации и объем внеурочной деятельности для обучающихся при освоении 

ими программы начального общего образования определены в плане внеурочной 

деятельности с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, 

запросов родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

возможностей ОГКОУ «Ивановская школа-интернат №2. 
Промежуточная аттестация обучающихся: 

Учебный план определяет формы проведения промежуточной аттестации в 

соответствии с ФАОП НОО, «Положением о текущем контроле и промежуточной 

аттестации» ОГКОУ “Ивановская школа-интернат №2». В 1-м классе промежуточная 

аттестация не проводится. Промежуточная аттестация обучающихся проводится начиная с 

1-а- класса. Промежуточная аттестация обучающихся проводится на основе результатов 

накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и 

фиксируется в классном журнале. 

Объем времени, отведенного на промежуточную аттестацию обучающихся, 

определяется рабочими программами учебных предметов, учебных и внеурочных курсов, 

учебных модулей и календарным учебным графиком начального общего образования. 

Формы промежуточной аттестации учебных предметов, учебных и внеурочных курсов, 

учебных модулей представлены в таблицах 1: 
Таблица 1. 

Формы промежуточной аттестации  

Класс Учебный предмет 
Форма промежуточной 

аттестации 

1-й 

Все предметы учебного плана:  

 Русский язык 

 Литературное чтение 

 Математика 

 Окружающий мир 

 Музыка 

 Изобразительное искусство 

 Технология 

 Физическая культура (АФК) 

Педагогическое наблюдение (лист 

индивидуальных достижений) 

1-а–4 Русский язык Диагностическая работа 

1-а–4 Литературное чтение Тестирование 

1-а–4 Иностранный язык Тестирование 

1-а–4 Математика Диагностическая работа 

1-а–4 Окружающий мир Тестирование 

1-а–4 Музыка Собеседование 

1-а–4 Изобразительное искусство;  Собеседование 

1-а–4 Технология Собеседование 

1-а–4 Физическая культура (АФК) Тестирование 
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4-й 
Основы религиозных культур и 

светской этики  
Собеседование 

1–4 
Адаптивная физическая культура Встроенное педагогическое 

наблюдение 

1-4 
Развитие зрительного восприятия  Встроенное педагогическое 

наблюдение 

1–4 Пространственная ориентировка Встроенное педагогическое 

наблюдение 

1–4 Социально-бытовая ориентировка Встроенное педагогическое 

наблюдение 

1–4 Ритмика  Встроенное педагогическое 

наблюдение 

1–4 Развитие коммуникативной 

деятельности 

Встроенное педагогическое 

наблюдение 

1-4 
Индивидуальные коррекционные 

занятия 

Встроенное педагогическое 

наблюдение 

1-4 
Спортивный школьный клуб 

«Колибри» 

Портфолио 

1-4 Объединение «Наш дом-Земля» Портфолио 

3-4 «Функциональная грамотность» Портфолио 

1 «Хоровое пение» Портфолио 

1-а Моя художественная практика Портфолио 

2 Музыкальный театр Портфолио 

1-4 Логика и алгоритмика Портфолио 

1-4 Разговор о важном Портфолио 

 

Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях методических объединений, 

оформляются в форме протокола и утверждаются педагогическим советом. 
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Недельный учебный план на основе ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФАОП НОО слабовидящих обучающихся (вариант 4.2.) 

Предметные области Учебные предметы Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в 

неделю 

Количес

тво часов 

в неделю 

Количест

во часов 

в неделю 

Количество 

часов в 

неделю 

I  класс 1-а класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Обязательная часть (общеобразовательная область)  

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык.  5 5 4 4 4 

Литературное чтение 4 4 4 4 3 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

- - 2 2 2 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 4 

Обществознание и естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир  2 2 2 1 1 

Искусство  Музыка 1 1 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура (АФК) 3 3 3 

 

3 

 

3 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- - - - 1 

Итого: 21 21 22 21 21 

Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений при 5-ти дневной учебной неделе:  
0 2 1 2 2 

Обществознание и 

естествознание (окружающий 

мир) 

Окружающий мир (человек, 

природа, общество) 

   1 1 

Факультативный курс «Занимательная грамматика»  1    

 Факультативный курс «Удивительная информатика»  1 1 1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 
21 23 23 23 23 

Коррекционно-развивающая область*  
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Наименование Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в 

неделю 

Количес

тво часов 

в неделю 

Количест

во часов 

в неделю 

Количество 

часов в 

неделю 

1 класс 1-а класс 2 класс 3 класс 4 класс 

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

Развитие зрительного восприятия  1 1 1 1 1 

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

Пространственная ориентировка 1 1 1 1 1 

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

Ритмика  0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Индивидуальные коррекционные занятия 1 1 1 1 1 

Итого: 5 5 5 5 5 

Внеурочная работа: 5 5 5 5 5 

Спортивный школьный клуб «Колибри» 1 1 1 1 1 

Объединение «Наш дом-Земля» 1 1 1 1 1 

«Функциональная грамотность»    1 1 

«Хоровое пение» 1     

Моя художественная практика  1    

Музыкальный театр   1   

Логика и алгоритмика 1 1 1 1 1 

Разговор о важном 1 1 1 1 1 

Всего к финансированию 31 33 33 33 33 
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3.1.3. Режим работы образовательной организации. 

Учебный план ОГКОУ «Ивановская школа-интернат №2» обеспечивает 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и 

предусматривает 5 – летний срок (1-5 класс) освоения АООП НОО слабовидящих 

обучающихся.  

Количество учебных занятий за 5 учебных лет не может составлять более 3732 часов. 

 ОГКОУ «Ивановская школа-интернат №2» работает в режиме 5-дневной учебной 

недели для 1-4 классов. Продолжительность учебного года для учащихся 1-а-4
х
 классов 

составляет 34 учебные недели, для учащихся 1
х
 классов – 33 учебные недели. Учебный 

год делится на четыре учебные четверти. Между учебными четвертями организуются 

каникулы, продолжительность которых в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней. В середине третьей четверти для учащихся 1 
х
 классов организуются 

дополнительные недельные каникулы. 

В соответствии с действующими Санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами и с учётом условий в ОГКОУ «Ивановская школа-интернат №2» определена 

продолжительность урока в 2 - 4
х
 классах составляет 40 минут, продолжительность 

перемен – от 10 до 20 минут.  

Обучение в 1-2 м классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую 

смену; 

 использование «ступенчатого» режима обучения 1 класса в первом полугодии (в 

сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока 

по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 35 минут каждый); 

 во 2-м классе продолжительность уроков по 40 минут; 

  максимальный объём аудиторной нагрузки для учащихся 1класса составляет 21 

час, в 1-а-4 классах – 23 часа. 

 во время прогулки, динамической паузы происходит уточнение первоначальных 

математических, предметных представлений, упражнения на развитие слухового 

восприятия, фонематического слуха, составление букв, начертание схем (из 

природного материала, на природном основании) и т.д.;  

 домашние задания даются обучающимся с учетом их индивидуальных 

возможностей. В 1-м классе обучение осуществляется без обязательных 

домашних заданий, следовательно, без записей в классном журнале. Допустимо 

предлагать первоклассникам только творческие задания познавательного 

характера, выполняемые исключительно по желанию детей. Цель таких заданий – 

формирование у учащихся внешних и внутренних стимулов к самостоятельной 

домашней работе. В 1-й четверти возможны только задания организационного 

характера (приготовить и принести завтра к уроку спортивную форму, природный 

материал и т.п.). Во 2-й четверти – познавательные задания, для выполнения 

которых не требуется специально организованного рабочего места (по пути к 

школе посчитать, собрать листья…). С 3-й четверти допустимо завершение в 

домашних условиях работы, начатой в классе (за исключением предмета 

«Технология»). Общее время на их выполнение не более 15 минут; 

 время выполнения домашнего задания не должно превышать границ, 

обозначенных СанПиНом. Со второго класса задания по предметам 

рекомендуется предлагать по принципу «минимакс»: часть задания по предмету 

обязательна для выполнения, часть – по желанию ученика. Общее время 
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выполнения заданий по всем учебным предметам (вместе с чтением) во 2-м 

классе – до 1,5 ч (90 минут), в 3–5 -м – до 2 ч – 120 минут; 

 Количество учебных занятий по предметным областям за 4 учебных года не 

может составлять более 3 039 часов, за 5 учебных лет - более 3 821 часа, за 6 

учебных лет - более 4 603 часов. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательной, коррекционно – 

развивающей и внеурочной деятельности. Между последним уроком и началом 

коррекционных занятий и занятий по внеурочной деятельности организуется перерыв 

продолжительностью не менее 45 минут. Количество часов, отводимых в неделю на 

занятия внеурочной деятельностью, в 1 - 5 классах составляет не более 10 часов (в том 

числе из них не менее 5 часов в неделю на коррекционно-образовательную область в 

течение всего срока обучения на ступени НОО) и определяется приказом ОО.  Время, 

отводимое на внеурочную деятельность (с учетом часов на коррекционно-развивающую 

область), составляет не более 1680 часов. ОГКОУ «Ивановская школа-интернат №2» 

самостоятельно выбирает внеурочную деятельность, определяет время, рамки (количество 

часов на определенный вид), форму и способ ее организации, учитывая психофизическое 

состояние слабовидящих обучающихся. Внеурочная деятельность реализуется через 

введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся. 

3.2. Календарный учебный график 
1. Даты начала и окончания учебного года 

1.1Дата начала учебного года: 1 сентября 2023 года. 

1.2. Дата окончания учебного года: 24 мая 2024 года. 

2. Периоды образовательной деятельности 
2.1. Продолжительность учебного года: 

 1-е классы – 33 недели; 

 1-а–4-е классы – 34 недели. 

2.2. Продолжительность учебных периодов по четвертям в учебных неделях и учебных днях 

1 класс (первый год обучения) 

Учебный период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание 
Количество 

учебных недель 

Количество 

учебных 

дней 

I четверть 01.09.2023 27.10.2023 8 недель и 1день 41 

II четверть 07.11.2023 29.12.2023 7 недель и 4 дня 39 

III четверть (первая 

часть) 

09.01.2024 09.02.2024 

9 недель и 2 дня  47 
III четверть (вторая 

часть) 

19.02.2024 22.03.2024 

IV четверть 03.04.2024 24.05.2024 7 недель и 3 дня 34 

Итого в учебном году 33 161 

1-а–4-е классы 

Учебный период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание 
Количество 

учебных недель 

Количество 

учебных дней 
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I четверть 01.09.2023 27.10.2023 8 недель и 1 дня 41 

II четверть 07.11.2023 29.12.2023 7 недель и 4 дня 39 

III четверть 09.01.2024 22.03.2024 11 недель  52 

IV четверть 03.04.2024 24.05.2024 7 недель и 3 дня 34 

Итого в учебном году 34 166 

 

3. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

Праздничные дни: 

4 ноября 2023 года; 

31декабря 2023 года-8 января 2024 года 

23 февраля 2024 года; 

8 марта 2024 года; 

1 мая 2024 года; 

9 мая 2024 года. 

Переносы дней:  

Согласно постановлению Правительства РФ от 10 августа 2023 года № 1314 в 2024 году 

выходные дни, совпадающие с нерабочими праздничными днями, будут перенесены 

следующим образом: 

• с субботы 6 января на пятницу 10 мая; 

• с субботы 27 апреля на понедельник 29 апреля; 

• с субботы 2 ноября на вторник 30 апреля; 

Таким образом, в 2024 году будут установлены следующие дни отдыха: 

• с 1 по 8 января (Новогодние каникулы начнутся с 30 декабря 2023 года и продлятся 

10 дней); 

• с 23 по 25 февраля; 

• с 8 по 10 марта; 

• с 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая. 
1-й класс 

Каникулярный период 

Дата 

Продолжительность 

каникул, праздничных и 

выходных дней в 

календарных днях 

Начало Окончание 
 

Осенние каникулы 
28.10.2023 06.11.2023 10 

Зимние каникулы 
30.12.2023 08.01.2024 10 

Дополнительные каникулы 
10.02.2024 18.02.2024 9 
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Весенние каникулы 
23.03.2024 02.04.2024 11 

Летние каникулы 25.05.2024 31.08.2024 99 

Выходные дни  66 

Из них праздничные дни 4 

Итого 205 

 

1-а–4-е классы 

Каникулярный период 

Дата Продолжительность 

каникул, праздничных и 

выходных дней в 

календарных днях 
Начало Окончание 

Осенние каникулы 28.10.2023 06.11.2023 10 

Зимние каникулы 30.12.2023 08.01.2024 10 

Весенние каникулы 23.03.2024 02.04.2024 11 

Летние каникулы 25.05.2024 31.08.2024 99 

Выходные дни 70 

Из них праздничные дни 4 

Итого 200 

 

4. Режим работы образовательной организации 

Период учебной деятельности 1-й класс 1-а–4-е классы 

Учебная неделя (дней) 5 5 

Урок (минут) 35 – 40 40 

Перерыв (минут) 15 – 40 10 – 40 

Периодичность промежуточной аттестации 1 раз в год 1 раз в год 

5. Организация промежуточной аттестации: 
Промежуточная аттестация проводится: с 15 апреля 2024 года по 8 мая 2024 года без прекращения 

образовательной деятельности по предметам учебного плана. 

5. Дополнительные сведения 
5.1. Распределение образовательной недельной нагрузки 

Образовательная 

деятельность 

Недельная нагрузка (5-дневная учебная неделя)  

в академических часах 

1-й  

класс 

1-а 

класс 

2-й  

класс 
3-й класс 

4-й  

класс 

Урочная 21 23 23 23 23 

Коррекционная 5 5 5 5 5 

Внеурочная 5 5 5 5 5 
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5.2. Расписание звонков и перемен 

1-й класс 

Образовательная деятельность 
Сентябрь–

октябрь 

Ноябрь–

декабрь 
Январь–май 

1-й урок 8:30–9:05 8:30–9:05 8:30–9:10 

1-я перемена 9.05-9.20 9.05-9.20 9:10–9:20 

2-й урок 9.20-9.55. 9.20-9.55. 9:20–10:00 

2-я перемена 9.55-10.20 9.55-10.20 10.00-10.20 

3-й урок 10.20.-10.55. 10.20.-10.55. 10:20–11:00 

3-я перемена  10.55-11.15 11.00-11.10 

4-й урок  11.15.-11.50. 11:10–11:50 

Динамическая пауза   11.50–12:30 11:50–12:30 

Обед  12.30.-13.00 12.30.-13.00 

5-й урок (один раз в неделю)  – 13.00-13.40 

Перерыв между уроками и занятиями 

внеурочной деятельности 

320 минут 195 минут 155 минут 

Внеурочная деятельность С 16.15 С 16.15 С 16.15 

1-а-4 классы 

Образовательная деятельность Сентябрь–май 

1-й урок 8:30–9:10 

1-я перемена 9:10–9:20 

2-й урок 9:20–10:00 

2-я перемена 10.00-10.20 

3-й урок 10:20–11:00 

3-я перемена 11.00-11.10 

4-й урок 11:10–11:50 

Динамическая пауза на спортивной площадке ОО. 11.50–12:30 

Обед 12.30.-13.00 

5-й урок (три раз в неделю) 13.00-13.40 

Перерыв между уроками и занятиями внеурочной 

деятельности 

155 минут 

Внеурочная деятельность С 16:15 
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3.3. План внеурочной деятельности 

Коррекционно-

развивающая область 

1 класс 1-а класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Наименование      

Адаптивная физическая 

культура 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Развитие зрительного 

восприятия  

1 1 1 1 1 

Социально-бытовая 

ориентировка 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Пространственная 

ориентировка 

1 1 1 1 1 

Развитие коммуникативной 

деятельности 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Ритмика  0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Индивидуальные 

коррекционные занятия 

1 1 1 1 1 

Итого: 5     

Внеурочная работа: 5     

Спортивный школьный 

клуб «Колибри» 

1 1 1 1 1 

Объединение «Наш дом-

Земля» 

1 1 1 1 1 

«Функциональная 

грамотность» 

   1 1 

«Хоровое пение» 1     

Моя художественная 

практика 

 1    

Музыкальный театр   1   

Логика и алгоритмика 1 1 1 1 1 

Разговор о важном 1 1 1 1 1 

Итого: 10 10 10 10 10 

 

3.4 Календарный план воспитательной работы 

 

Основные школьные дела 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы  Ориентировочное 

время  

проведения 

Ответственные 

сентябрь 

Урок мира 1-4 01.09.2023 Классные  

руководители 

Всероссийский урок 

«Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения  

# Вместе ярче 

1-4 12.09-16.09.2023 Зам. дир. по ВР.,  

воспитатели 

Спортивный праздник 1-4 19.09.2023 Фокина Н.А. 
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«Физкульт-ура! В гости к нам 

пришла игра!» 

Библиотечный урок 

«Структура книги. Выбор 

книги в библиотеке» 

1-а  22.09.2023 Тихомирова Л.Е.,  

Семенчикова Г.В. 

Школьная выставка детского 

творчества «Дары осени». 

1-4 25.09.-29.09.2023 Воспитатели 

октябрь 

Тематическое внеклассное 

занятие, посвященное Дню 

пожилого человека. 

1-4 02.10.2023 Классные 

 руководители 

Праздничная видеопрограмма, 

посвященная Дню Учителя. 

1-4 05.10.2023 Зам. дир. по ВР.,  

Дукачева С.В. 

Библиотечный урок «Как 

рождается книга. Какими 

были первые книги» 

3 10.10.2023 Тихомирова Л.Е,  

Саутенкова М.В. 

Спортивный праздник 

«Зоологические забеги» 

1-4 16.10.2023 Фокина Н.А. 

Участие в неделе 

Безопасности 

жизнедеятельности 

школьников. 

1-4 16.10-20.10.2023 Зам. дир. по ВР.,  

классные 

 руководители,  

воспитатели 

ноябрь 

Библиотечный урок «Твои 

первые энциклопедии и 

справочники» 

1 13.11.2023 Тихомирова Л.Е.,  

Соковикова В.С., 

Смирнова Ю.С. 

Урок, посвященный 

безопасности школьников в 

сети Интернет. 

1-4 20.11.2023 Классные 

 руководители 

Праздничная программа, 

посвященная Дню матери. 

1-4 24.11.2023 Зам. дир. по ВР.,  

классные 

 руководители,  

воспитатели 

Спортивный праздник «Мы 

здоровье сбережем» 

1-4 27.11.2023 Фокина Н.А. 

декабрь 

Внеклассное занятие, 

посвященное Дню 

добровольца в России. 

1-4 05.12.2023 Классные 

 руководители 

Урок мужества, посвященный 

дню Героев Отечества 

«России славные сыны». 

1-4 08.12.2023 Классные  

руководители 

Внеклассное занятие, 

посвященное Дню 

Конституции РФ 

1-4 12.12.2023 Классные 

 руководители,  

воспитатели 

Зимний марафон на приз Деда 

Мороза 

1-4 18.12.2023 Фокина Н.А. 

Новогодний капустник. 1-4 22.12.2023 Классные 

 руководители,  
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воспитатели 

январь 

Спортивный праздник 

«Зимние забавы»  

1-4 15.01.2024 Фокина Н.А. 

Участие в Декаде знаний 1-4 22.01.2024-26.01.20

24 

Зам. дир.  

по УВР, 

учителя начальных  

классов 

Тематический классный час 

«Международный день памяти 

жертв Холокоста. День 

полного освобождения 

Ленинграда от фашисткой 

блокады»  

1-4 26.01.2024 классные  

 руководители 

февраль 

Спортивный праздник 

«Веселые старты на лыжах» 

1-4 05.02.2024 Фокина Н.А. 

Общешкольный концерт, 

посвященный Дню защитника 

Отечества. 

1-4 22.02.2024 Зам. дир. по ВР.,  

Дукачева С.В. 

Участие во Всероссийском 

фестивале искусств «На 

крыльях творчества» для 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

1-4 Февраль-март  

2024 

Зам. дир. по ВР.,  

воспитатели 

март 

Концертная программа 

«Женщина. Весна. Любовь». 

1-4 07.03.2023 Зам. дир. по ВР.,  

воспитатели 

Игровая программа «Широкая 

масленица» 

1-4 11.03.2024-17.03.20

24 

Зам. дир. по ВР.,  

воспитатели 

Театральное представление, 

посвященное Всемирному 

дню театра 

1-4 22.03.2024 Зам. дир. по ВР.,  

воспитатели 

апрель 

КТД «Экология» «Наш край 

родной». 

1-4 08.04.2024 Зам. дир. по ВР.,  

воспитатели 

Участие во Всероссийском 

экологическом субботнике 

«Зеленая весна» 

1-4 Апрель 2024 Классные  

 руководители,  

воспитатели, родите

ли  

(законные  

представители) 

Участие в школьной научно-

практической конференции. 

1-4 18.04.2024 Зам. дир. по УВР, 

 классные  

 руководители,  
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воспитатели,  

Изготовление сувениров к 

Пасхе 

1-4 Апрель 2024 Воспитатели 

май 

Общешкольное мероприятие, 

посвященное Дню Победы. 

1-12 08.05.2024 Зам. дир. по ВР, 

Дукачева С.В. 

Классные часы по охране 

здоровья и правилам техники 

безопасности в период летних 

каникул. 

 

1-4 13.05.2024- 

17.05.2024 

Классные  

 руководители,  

воспитатели 

Классное руководство 

Тематический классный час 

(реализация программы  

работы с классным  

коллективом) 

1-4 Еженедельно Классные  

руководители  

 

ВД «Разговоры о важном» 1-4 Еженедельно в  

понедельник 

Классные  

руководители 

Адаптация первоклассников 1 В течение  

учебного года 

Классный 

руководитель, 

педагог- 

психолог,  

социальный  

педагог 

КТД, экскурсии 1-4  Ежемесячно Классные  

руководители 

Внеурочная деятельность 

Название курса Классы Количество  

часов  

в неделю 

Ответственные 

«Занимательная  

грамматика» 

1а 1 Семенчикова Г.В. 

«Удивительная  

информатика» 

1а-4 1 Крылова Г.Н. 

ШСК «Колибри» 1-4 1 Фокина Н.А. 

Объединение «Наш дом – Зем

ля» 

1-4 1 Учителя  

начальных  

классов 

«Функциональная  

грамотность» 

3-4 1 Учителя начальных 

классов 

«Хоровое пение» 1 1 Саутенкова М.В. 

«Моя художественная  

практика» 

1а 1 Семенчикова Г.В. 

«Кукольный театр» 2 1 Соколова А.А. 

«Логика и алгоритмика» 1-4 1 Крылова Г.Н. 

«Разговоры о важном» 1-4 1 Учителя 

начальных 
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классов  

«В ритме танца» 1-4 1 Фокина Н.А. 

Урочная деятельность 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Ориентировочное 

время  

проведения 

Ответственные 

Содержание уроков (согласно 

утвержденным учебному план

у и рабочим программам) 

1-4 В течение учебного 

года 

Учителя начальных 

классов, учителя-пре

дметники 

Оформление стендов (предмет

но-эстетическая среда, нагляд

ная агитация, школьные стенд

ы предметной направленности

)  

1-4  

В течение 

учебного года 

Учителя начальных 

классов 

Игровые формы учебной деяте

льности  
1–4  

В течение 

учебного года 

Учителя начальных 

классов 

Интерактивные формы учебно

й деятельности  
1-4  

В течение 

учебного года 

Учителя начальных 

классов 

Самоуправление 

Дела, события,  

мероприятия 

Классы Ориентировочное 

время  

проведения 

Ответственные 

Выборы активов класса. 

 

1-4  01.09.2023 Кл. руководители, 

воспитатели 

Проведение дней  

именинника. 

1-4 В течение  

учебного года  

Актив класса, 

классные 

руководители, 

воспитатели, 

родители (законные 

представители) 

Организация КТД 1-4 В течение  

учебного года 

Актив класса, 

кл. руководители, 

воспитатели, родите

ли (законные предст

авители) 

Детские общественные объединения 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Ориентировочное 

время  

проведения 

Ответственные 

Участие в работе детской  

организации  

«Дети Солнца» 

1-4  В течение  

учебного года 

Зам. дир. по ВР.,  

кл. руководители,  

воспитатели 

Участие в детском  

движении «Движение первых»

. 

1- 4 В течение  

учебного года 

Зам. дир. по ВР.,  

кл. руководители,  

воспитатели 

Организация и участие в соци

ально-значимых акциях: «Чис

тый город», «Собери макулату

ру- сбереги дерево», «Майски

1- 4 В течение  

учебного года 

Зам. дир. по ВР.,  

кл. руководители,  

воспитатели 
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й день», Помоги пернатым». «

Красота и уют», «Пластик в об

мен на жизнь», «Книге- втору

ю жизнь» и др. 

Помощь в организации и пров

едении общешкольных меропр

иятий, благоустройстве школь

ной территории. Активное уча

стие в конкурсном движении. 

1- 4 В течение  

учебного года 

Зам. дир. по ВР.,  

кл. руководители,  

воспитатели 

Экскурсии, экспедиции, походы 

Дела, события,  

мероприятия 

Классы Ориентировочное 

время  

проведения 

Ответственные 

Экскурсии по памятным  

местам г. Иваново и Ивановск

ой области 

1-4  В течение  

учебного года 

Классные 

 руководители,  

воспитатели  

Посещение музеев, выставок, 

учреждений культуры г. Иван

ово и Ивановской области 

1-4 В течение  

учебного года 

Классные 

 руководители,  

воспитатели  

Профориентация 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Ориентировочное 

время  

проведения 

Ответственные 

Встреча с людьми  

интересных профессий. 

1-4 В течение  

учебного года 

Кл. руководители, 

воспитатели 

Виртуальные экскурсия  

на производственные  

предприятия  

г. Иванова и Ивановской обла

сти. 

1-4 В течение  

учебного года 

Кл. руководители, 

воспитатели 

Индивидуальные консультаци

и для обучающихся и родител

ей с педагогом-психологом  

1-4 По мере необходим

ости 

Педагог-психолог 

Профориентационные уроки п

о отдельному плану (программ

а профориентации ОО, програ

ммы работы с классным колле

ктивом, программы работы с в

оспитательная группой) 

1-4 В течение  

учебного года 

Кл. руководители, 

воспитатели, социал

ьный педагог 

Школьные медиа 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Подготовка материала для шк

ольной газеты  

«Под одной крышей» 

1-4 В течение  

учебного года 

Классные  

руководители  

начальной школы 

Подготовка материалов на сай

т ОО. 

1-4 В течение  

учебного года 

Классные  

руководители  

начальной школы 
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Организация предметно-эстетической среды 

Дела, события,  

мероприятия 

Классы  Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Персональная выставка 

творческих работ 

обучающихся начальной 

школы 

1-4 1 раз в четверть Зам. дир. по ВР.,  

классные 

 руководители,  

воспитатели 

Участие в областном фестивал

е детского прикладного творче

ства  

 

1-4 1-ое полугодие  

2024 года 

Зам. дир. по ВР.,  

классные 

 руководители,  

воспитатели 

Оформление выставок, 

рекреаций и классов к 

праздничным датам и 

событиям  

1- 4 В течение  

учебного года 

Зам. дир. по ВР.,  

классные 

 руководители,  

воспитатели 

Изготовление сувениров к 

праздникам и памятным датам 

1- 4 В течение  

учебного года 

Зам. дир. по ВР.,  

классные 

 руководители,  

воспитатели 

Благоустройство школьной 

территории, спальных комнат, 

классов 

1- 4 В течение  

учебного года 

Классные 

 руководители,  

воспитатели 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

Дела, события,  

мероприятия 

Классы Ориентировочное 

время  

проведения 

Ответственные 

Общешкольные родительские 

собрание  

1-4  1 раз в четверть Администрация 

Классные родительские 

собрания (согласно планам 

работы классных 

руководителей) 

1-4 1 раз в четверть Классные 

руководители 

Выпуск брошюр для 

родителей (законных 

представителей): «Как уберечь 

детей от употребления ПАВ», 

«Безопасный Интернет», 

«Подростковый суицид» и др. 

Размещение памяток для 

родителей (законных 

представителей) на сайте ОО. 

1-4  В течение  

учебного года 

Педагог-психолог, 

социальный педагог, 

администрация 

Родительский всеобуч   1-4  1 раз в четверть Администрация  

Заседания Совета родителей 

(законных представителей) 

1-4 1 раз в четверть Администрация 

Конфликтология 

Дела, события,  

мероприятия 

Классы Ориентировочное 

время  

проведения 

Ответственные 
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Стартовая диагностика 

(социометрия, 

психологическая атмосфера в 

коллективе) 

 

1-4 Сентябрь 2023 Педагог-психолог 

Внеклассное мероприятие «Я 

среди одноклассников» 

1-4 26.09.2023 Классные 

руководители, 

воспитатели 

Час психологии 

«Профилактика агрессивного 

поведения у школьников» 

1-4 Октябрь-декабрь 20

23 

Педагог-психолог 

Игра «Морские командные 

учения» 

1-4 Январь-февраль 202

4 

Педагог-психолог 

Лекция-беседа «Учимся 

разрешать конфликт» 

1-4 Март 2024 Педагог-психолог, 

социальный педагог 

Тематические занятия 

«Усвоение правил разрешения 

конфликтов, развитие умений 

анализировать конфликтные 

ситуации и разрешать 

конфликты» 

1-4 Апрель-май  

2024 

Педагог-психолог, 

социальный педагог 

Выставка детских рисунков 

«Я и мой класс» 

1-4 Октябрь 2023,  

апрель 2024 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

Создание и размещение 

брошюр на сайте ОО по 

темам: «Когда всем хорошо 

вместе», «Я учусь 

договариваться», «Мирный 

путь - правильный путь» и др. 

1-4 В течение 

учебного года 

Зам. дир. по ВР, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

Внешкольные мероприятия 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Ориентировочное 

время  

проведения 

Ответственные 

Городские мероприятия «Акти

вные каникулы» 

1-4 Каникулярное  

время 

Родители  

(законные  

представители) 

Новогодние мероприятия 1-4 Январь 2024 Родители  

(законные  

представители) 

Рождественские гуляния 1-4 Январь 2024 Родители  

(законные  

представители) 

Акция «Бессмертный  

полк» 

1-4 Май 2024 Родители  

(законные  

представители) 
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Дни городов и районов  

Ивановской области 

1-4 Лето 2024 Родители  

(законные  

представители) 

Профилактика и безопасность 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Ориентировочное 

время  

проведения 

Ответственные 

Знакомство обучающихся с Ус

тавом ОО, своими обязанност

ями и правами. 

1-4 Сентябрь 
Администрация, кла

ссные руководители  

Проведение родительских лек

ториев по вопросам профилак

тики безнадзорности, бесприз

орности, правонарушений, нар

комании  

среди обучающихся 

1-4 В течение  

учебного года  

(в рамках ОРС) 

Социальный педагог

, педагог-психолог, з

аместитель директор

а по ВР 

Профилактические  

беседы с обучающимися 

1-4 В течение  

учебного года  

(согласно , 

отдельному  

плану работы) 

Классные руководит

ели, социальный пед

агог, администрация 

Проведение инструктажей по 

ОТ и ТБ с  

обучающимися 

1-4 В течение  

учебного года 

Классные руководит

ели 

Выпуск тематических листово

к 

1-4 В течение  

учебного года  

(согласно  

отдельному  

плану работы) 

Классные руководит

ели, социальный пед

агог, администрация 

Социальное партнерство 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Ориентировочное 

время  

проведения 

Ответственные 

Совместные мероприятия с О

ГКОУ для детей – сирот и дет

ей, оставшихся без попечения 

родителей, «Ивановский спец

иальный (коррекционный) дет

ский дом для детей-сирот и де

тей,  оставшихся без попечени

я родителей, с ограниченными 

возможностями здоровья «Сол

нышко» 

1-4 В течение  

учебного года 

Зам. дир. по ВР 

Приглашение сотрудников УР

ЛС УМВД России по Ивановс

кой области на общешкольные 

мероприятия: 1 Сентября, нов

огодний концерт, Последний з

вонок и др. 

1-4 В течение  

учебного года 

Зам. дир. по ВР 

Совместные мероприятия с ГБ 1-4 В течение  Зам. дир. по ВР 
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У Ивановской области «Ивано

вская областная специальная б

иблиотека для слабовидящих» 

учебного года 

Приглашение представителей 

Ивановского регионального от

деления ВОС на общешкольн

ые мероприятия: 1 Сентября, н

овогодний концерт, Последни

й звонок и др. 

1-4 В течение  

учебного года 

Зам. дир. по ВР 

Сотрудничество с образовател

ьными и иными учреждениям

и г. Иваново и Ивановской обл

асти в рамках работы региона

льного ресурсного (учебно-ме

тодического) центра по оказан

ию методической помощи пед

агогическим работникам обще

образовательных учреждений, 

психолого-педагогической по

мощи детям и их родителям 

1-4 В течение  

учебного года  

(согласно  

отдельному  

плану работы) 

Администрация 

 
 

3.5. Условия реализации АООП НОО слабовидящих обучающихся. 

С целью сохранения единого образовательного пространства страны требования к 

условиям получения образования слабовидящими обучающимися, представляют собой 

систему требований к кадровым, финансовым, материально-техническим и иным 

условиям реализации АООП НОО и достижениям планируемых результатов данной 

категорией обучающихся.  

 Интегративным результатом реализации указанных требований должно быть 

создание комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам 

образовательной среды. 

 В целях обеспечения реализации АООП НОО для слабовидящих обучающихся в 

ОГКОУ «Ивановская школа-интернат №2» должны создаваться условия, обеспечивающие 

возможность: 

 достижения планируемых результатов освоения обучающимися с ОВЗ АООП 

НОО; 

 выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, секций, 

студий и кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в том числе  

с использованием возможностей организаций дополнительного образования; 

 учета особых образовательных потребностей – общих для всех обучающихся с ОВЗ 

и специфических для отдельных групп; 

 расширения социального опыта и социальных контактов обучающихся, в том числе 

со сверстниками, не имеющими ограничений здоровья; 

 участия педагогических работников, родителей (законных представителей) 

обучающихся и общественности в разработке АООП НОО, проектировании и 
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развитии социальной среды внутри организации, а также в формировании и 

реализации индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся;  

 поддержки родителей (законных представителей) в воспитании обучающихся, 

охране и укреплении их здоровья, в вовлечении семей непосредственно в 

образовательную деятельность; 

 эффективного использования времени, отведенного на реализацию обязательной 

части АООП НОО и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, в соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных 

представителей), спецификой деятельности организации и с учетом особенностей 

субъекта Российской Федерации; 

 использования в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий, в том числе информационно-коммуникативных технологий; 

 обновления содержания АООП НОО, а также методик и технологий ее реализации 

в соответствии с динамикой развития системы образования с учетом запросов и 

потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей), а также 

особенностей субъекта Российской Федерации; 

 эффективного управления организацией с использованием информационно-

коммуникационных технологий, а также современных механизмов 

финансирования. 

3.3.1.  Кадровые условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования слабовидящих 

обучающихся. 

Кадровые условия реализации АООП НОО для слабовидящих обучающихся 

обеспечиваются соблюдением следующих требований: 

 1. Руководящие работники (административный персонал) наряду со средним или высшим 

профессиональным педагогическим образованием должны иметь документ о повышения 

квалификации в области тифлопедагогики и тифлопсихологии, и / или в области 

инклюзивного образования установленного образца. 

2. Учитель (начальная школа) должен иметь высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и 

педагогика», без предъявления требований к стажу работы, либо высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное 

образование по направлению деятельности в общеобразовательном учреждении без 

предъявления требований к стажу работы. 

Учитель (начальная школа) должен знать: 

• приоритетные направления развития образовательной системы Российской 

Федерации; 

• законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную 

деятельность; 

• Конвенцию ООН о правах ребенка; 

• нормативные документы по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи; 

• основные и актуальные для современной системы образования теории обучения, 

воспитания и развития детей младшего школьного возраста; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт и содержание 

примерной основной образовательной программы начального общего образования; 
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основы общетеоретических дисциплин в объеме, необходимом для решения 

педагогических, научно-методических и организационно-управленческих задач 

• правила внутреннего трудового распорядка; 

• трудовое законодательство; 

• педагогику, психологию, возрастную физиологию; 

• школьную гигиену; 

• методику преподавания предметов в начальной школе, программы и учебники по 

преподаваемым в начальной школе предметам; 

• методику воспитательной работы с обучающимися в начальной школе; 

• требования к оснащению и оборудованию учебных кабинетов начальной школы и 

подсобных помещений к ним;  

• средства обучения и их дидактические возможности; 

• основы научной организации труда; 

• теорию и методы управления образовательными системами; 

• дидактические основы используемых в образовательном процессе образовательных 

технологий;  

• современные педагогические технологии продуктивного, дифференцированного 

обучения, реализации компетентностного подхода, развивающего обучения; 

• существо заложенных в содержании используемых в начальной школе учебных 

задач, обобщенных способов деятельности и системы знаний о природе, обществе, 

человеке, технологиях; особенности региональных условий, в которых реализуется 

используемая основная образовательная программа начального общего образования; 

методы убеждения, аргументации своей позиции, установления контактов с 

обучающимися разного возраста, их родителями (законными представителями), 

коллегами по работе; 

• технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и 

разрешения, основы экологии, экономики, социологии; 

• основы работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной 

почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием; 

• режим работы школы; 

• правила по охране труда и пожарной безопасности. 

Основными функциями, выполняемыми учителем (начальная школа), являются: 

2.1.1. осуществление обучения и воспитания обучающихся с учетом их психолого-

физиологических особенностей и специфики преподаваемых предметов; 

2.1.2. организация образовательного процесса с обучающимися на уроках и других 

мероприятиях, руководство и контроль за развитием этого процесса; 

2.1.3. обеспечение социализации, формирования общей культуры личности и здорового 

образа жизни, развития учащихся младшего школьного возраста; 

2.1.4. обеспечение соблюдения норм и правил техники безопасности в образовательном 

процессе на своих уроках и в ходе других видов деятельности с обучающимися начальной 

ступени. 

Комплексное психолого-педагогическое сопровождение слабовидящих 

обучающихся на уровне начального общего образования может быть реализовано 

следующими специалистами: учитель-дефектолог (тифлопедагог), учитель-логопед, 

педагог-психолог, социальный педагог, тьютор. 

В соответствии с п. 39 Приказа Минпросвещения РФ от 22.03.2021 № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования», при организации 

образовательной деятельности по адаптированной общеобразовательной программе 
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создаются условия для лечебно-восстановительной работы, организации образовательной 

деятельности и коррекционных занятий с учетом особенностей обучающихся из расчета 

по одной штатной единице следующих специалистов сопровождения: 

● учителя-дефектолога (тифлопедагога) на 6–12 обучающихся с нарушениями 

зрения; 

● учителя-логопеда на 6–12 обучающихся с нарушениями зрения; 

● педагога-психолога на каждые 20 обучающихся с нарушениями зрения; 

● тьютора, ассистента-помощника на каждые 1–6 обучающихся с 

нарушениями зрения. 

Учитель-дефектолог (профиль: нарушения зрения) должен иметь высшее 

образование (бакалавриат, специалитет, магистратура) по профилю деятельности или 

высшее образование (бакалавриат, специалитет, магистратура) в рамках укрупненных 

групп направлений подготовки высшего образования "Образование и педагогические 

науки", "Психологические науки" и дополнительное профессиональное образование - 

программа профессиональной переподготовки по направлению "Работа с обучающимися с 

нарушениями зрения" 

 Педагогические работники, имеющие профессиональное педагогическое 

образование по другим специальностям и профилям подготовки, для реализации 

программы коррекционной работы, в т. ч. курсов коррекционно-развивающей области 

АООП НОО, должны пройти профессиональную переподготовку в области обучения и 

воспитания детей с нарушениями зрения, подтвержденную дипломом установленного 

образца.  

В соответствии с рекомендациями ПМПК, образовательная организация может 

предусмотреть участие в образовательном процессе тьютора, который должен иметь 

высшее или среднее профессиональное образование по направлению подготовки 

«Образование и педагогические науки» либо высшее или среднее профессиональное 

образование и дополнительное образование по направлению деятельности школы-

интерната, в том числе с получением его после трудоустройства. 

Кроме того, образовательная организация может предусмотреть в процессе 

реализации АООП ООО временное или постоянное участие ассистента (помощника), 

который должен иметь образование не ниже среднего общего и пройти соответствующую 

программу подготовки в области тифлопедагогики и тифлопсихологии.  

Педагогам и специалистам сопровождения, реализующим АООП НОО для 

слабовидящих обучающихся, необходимо проходить курсы повышения квалификации по 

вопросам образования детей с нарушениями зрения один раз в три года. 

 

3.3.2. Финансово-экономические условия реализации адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования  

слабовидящих обучающихся. 

Разработанный стандарт исходит из параметров имеющегося финансирования 

школьного образования слабовидящих обучающихся, не предполагает выхода за рамки 

уже установленных границ. 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа 

материально-технических условий реализации АООП НОО ОГКОУ «Ивановская школа-

интернат №2»: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по 

каждой позиции; 
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2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации АООП  

НОО; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации  

АООП; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения Стандарта основной ступени и определяет распределение по годам освоения 

средств на обеспечение требований к условиям реализации АООП НОО в соответствии с 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ; 

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающий реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включённой в адаптированную основную образовательную 

программу образовательной организации  

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным 

учреждением и учреждениями дополнительного образования детей, а также другими 

социальными партнёрами, организующими внеурочную деятельность обучающихся. При 

этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться: 

— на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. 

по различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы (учреждения 

дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

— за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся в общеобразовательном учреждении 

широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

Финансовые условия реализации АООП НОО для слабовидящих обучающихся: 

• обеспечивают ОО возможность исполнения требований стандарта; 

• обеспечивают реализацию обязательной части АООП НОО и части, формируемой 

участниками образовательного процесса вне зависимости от количества учебных дней в 

неделю; 

• отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП НОО и 

достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования. 

 Структура расходов на образование включает: 

 образование слабовидящего на основе АООП НОО; 

 сопровождение слабовидящего в период его нахождения в образовательной 

организации; 

 консультирование родителей и членов семей по вопросам образования 

слабовидящего обучающегося. 
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Обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим (в том числе и 

тифлотехническим) оборудованием и учебно-дидактическими материалами, 

отвечающими особым образовательным потребностям слабовидящих обучающихся. 

3.3.3. Материально-технические условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования слабовидящих 

обучающихся. 

В соответствии с требованиями Стандарта для обеспечения  всех предметных областей  

(включая коррекционно-развивающую область) и внеурочную деятельность, ОО 

оборудовано в  соответствии с  санитарными и гигиеническими нормами и  нормами 

пожарной безопасности : 

• учебными  помещениями для осуществления образовательного процесса: 

классами, специальными кабинетами (сенсорного развития, пространственной 

ориентировки, социально-бытовой ориентировки, ритмики, ЛФК, кабинет 

психологической коррекции и др.). 

Сведения об использованных зданиях и помещениях: общая площадь, перечень 

учебных помещений с указанием назначения и площади. 

№ п/п Наименование зданий и помещений Площадь, кв.м. 

1.  Тип строения Здание 

2.  Форма владения Собственность и 

оперативное управление 

3.  Год постройки 1963 

4.  Год последнего капитального ремонта 2014 г.- ремонт  

котельной,  замена 

оконных блоков 

5.  Текущий ремонт 2015 г.-ремонт полов, 

замена напольного 

покрытия, замена 

светильников, замена 

дверей 

6.  Проектная наполняемость 120 чел. 

7.  Возрастная группа учащихся 7-19 лет 

8.  Система отопления центральное 

9.  Школа-интернат, основное здание Литера –А, 

четырёхэтажное 

3474,3 
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10.  Библиотека,  Литера -Б 65,1 

11.  Технология для девочек, Литера -В 64,3 

12.  Банное помещение, отдельно стоящее 57,5 

13.  Хозяйственный корпус (гараж, прачечная, склад) 250,6 

 Учебные классы  

14.  Кабинет технологии для мальчиков 52,3 

15.  Спортивный зал 62,4 

16.  Актовый зал 88,2 

17.  Кабинет ритмики (213 кабинет) 51,9 

18.  Тренажёрный зал (315 кабинет) 50,5 

19.  Кабинет начальной школы (№ 201) 19,8 

20.  Кабинет начальной школы (№ 202) 21,0 

21.  Кабинет начальной школы (№ 203) 21,0 

22.  Кабинет начальной школы (№ 204) 50,5 

23.  Кабинет начальной школы (№ 214) 20,8 

24.  Методический кабинет (215 кабинет) 25,5 

25.  Спальня девочек (206 кабинет) 25,5 

26.  Спальня девочек (207 кабинет) 15,3 

27.  Спальня девочек (208 кабинет) 25,5 

28.  Спальня девочек (211 кабинет) 25,5 

29.  Спальня девочек  (212 кабинет) 25,5 

30.  Кабинет внеклассной работы (301 кабинет) 15,5 

31.  Сенсорная комната (309 кабинет) 30,9 

32.  Кабинет логопеда (310 кабинет) 12,2 

33.  Игровая комната (316-317 кабинет) 24,4 

34.  Спальня мальчиков (302 кабинет) 15,9 
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35.  Спальня мальчиков (303 кабинет) 15,5 

36.  Спальня мальчиков (304-305 кабинет) 25,5 

37.  Спальня мальчиков (306-307 кабинет) 25,5 

38.  Спальня мальчиков (308 кабинет) 15,7 

39.  Спальня мальчиков (312 кабинет) 15,6 

40.  Спальня мальчиков (313 кабинет) 15,8 

41.  Спальня мальчиков (314-315 кабинет) 25,5 

42.  Спальня мальчиков (318 кабинет) 15,6 

43.  Спальня мальчиков (319 кабинет) 15,7 

44.  2-а класса информатики (401, 402-403 кабинет) 76,6-общая площадь 

45.  Кабинет физики  ( № 404 ) 29,3 

46.  Методический кабинет ( № 405) 25,5 

47.  Кабинет русского языка и литературы (№ 406) 17,6 

48.  Кабинет русского языка и литературы (№ 407) 17,5 

49.  Кабинет английского языка (№ 408) 17,9 

50.  Кабинет математики (№ 409) 17,2 

51.  Учительская (№ 410) 17,5 

52.  Кабинет биологии (№ 411) 39,6 

53.  Кабинет ИЗО (№ 412) 17,5 

54.  Кабинет русского языка и литературы (№ 413) 17,6 

55.  Кабинет математики (№ 414-415) 38,6 

56.  Кабинет истории (№ 416) 17,5 

57.  Кабинет географии (№ 417) 17,6 

58.  Кабинет психолога (№ 418) 12,3 

 

 • учебные кабинеты оборудованы автоматизированными рабочими местами 

педагогических работников и обучающихся.  
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 Размещение, площадь освещенность, расположение, размеры рабочих зон и зон 

для индивидуальных занятий, для активной деятельности, сна  и отдыха обеспечивают 

возможность успешной  реализации слабовидящими обучающимися урочной и 

внеурочной деятельности; 

• помещениями (кабинетами, мастерскими) для творческих занятий, занятий 

изобразительным искусством и др.; 

• помещением библиотеки с рабочими зонами, оборудованными читальным залом, 

медиатекой, фонотекой; 

• актовым залом; 

• спортивными сооружениями (залом, спортивной площадкой), оснащёнными 

игровым, спортивным оборудованием и инвентарём, соответствующим особым 

образовательным потребностям слабовидящих обучающихся; 

•пищеблоком и столовой на 120 посадочных мест; 

• помещениями медицинского назначения (кабинет офтальмолога, педиатра, 

изолятор, процедурный); 

• административными помещениями, оснащёнными необходимым оборудованием 

для организации учебного процесса; 

• гардеробами, санузлами, местами личной гигиены; 

• участком 1,9 га с необходимым набором оснащённых зон. 

Информационно-образовательная среда ОГКОУ  включает  совокупность 

технологических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, 

программные продукты и др.), культурные и организационные формы информационного 

взаимодействия, компетентность участников образовательного процесса в решении 

учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие службы поддержки применения 

ИКТ. 

Количество экземпляров учебников со сроком издания не 

позднее 2019 г. в библиотечном фонде 

3722 (из них учебники 

на Брайле 551 экз.) 

Обеспеченность учащихся бесплатными учебниками 100 % 

Учебные пособия для обучающихся (количество 

экземпляров) 

550 

Методические пособия для педагогов (количество 

экземпляров) 

120 
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В ОУ имеются технические и учебно-информационные 

материалы в том числе 

Да 

Компьютеры 17 

Из них: Ноутбуки 16 

Проекторы 5 

Многофункциональные устройства 2 

Принтер 4 

Прибор увеличительный электронный переносной на 

аккумуляторах 

6 

Увеличитель для работы с удалёнными объектами, 

подключаемый к ПК 

1 

Интерактивные доски 5 

Интерактивные панели 2 

Возможность пользования сетью Интернет учащимися Имеется у всех 

учащихся 

Возможность пользования сетью Интернет педагогами Наличие сети Интернет 

в каждом кабинете 

Обеспечение педагогов компьютерами 100 % 

Наличие возможности дистанционного взаимодействия с 

учащимися 

Имеется возможность 

для учащихся, 

обучающихся на дому 

Методическое и техническое оснащение образовательного процесса. 

Вид Количество всего (экземпляров 

литературы, единиц оборудования, 

инвентаря) 

Количество в 

пересчёт на 

одного 

обучающегося 

Степень 

оснащён

ности 

(полная, 

частична

я) 

Учебно-методическое 

Учебники, учебные 

пособия для 

обучающихся 

3722 56,4 полная 
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Методические 

пособия для 

педагогов 

120 По 5 на 

каждого 

педагога 

полная 

Собственные 

методические 

разработки 

(изданные, 

рецензированные, 

принятые 

методическим 

советом) 

1 - - 

Учебно-

информационные 

материалы на 

электронных 

носителях 

254 2,7 Полная 

Информационно-техническое 

Аудиотехника 8 0,09 Полная 

Телевизионная 

техника 

29 0,31 Полная 

Фото- и 

видеотехника 

6-фотоаппарат 

2-видеокамера 

0,09 Полная 

Компьютеры 153 (Компьютер) 2,3 Полная 

Копировально-

множительная 

техника 

13 (МФУ) 

22(Принтер) 

1 Принтер Брайля 

0,28 Полная 

Интернет Есть во всех учебных кабинетах - Полная 

Другое (указать 

наименование) 

12-интерактивных досок; 

2 – читающие машины «Сара»; 

8 – портативных электронных 

увеличителей; 

2 – увеличителя для работы с 

удалёнными объектами; 

0,47 - 
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1 – Брайлевский дисплей. 

6-интерактивные панели 

Материально-техническое 

Автотранспорт 3 (31 место)   

Теле, видео, аудио-

аппаратура 

12 Телевизор GeneraI 0,31 Полная 

Микшерный пульт 

Муз.центр Техник 

Муз.центр Айва 

DVD плейер+караоке 

Видеоплеер LG 

Радиосистема с 

2вок.микр.Audiovoice VHF 

Система звукоусиления Peavey 

escort 3000 

Фотоаппарат цифрвой CANON 

POWERSNOT G9 

Видеопроектор BenQ 

Экран для проектора 

TV Samsung PS-50 

NCD Sony CMT-DX 400 

Принтер СANON LAZER 

Световой прибор IM-Light Mirage 

Стойка микрофонная 

хромированая Soundking DD005W 

Универсальный динам.вокальный 

микрофон Senneiser E815 S-X 

Лазер твердотелый М016RG 

Тренажёры Велотренажер 1 Полная 
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Велотренажер 

Велотренажер 

Степппер с компью. 

Министеп 

Турник универ. 

Супер Жим 

Тренажер"Тотал Тренер" 

Подставка д/штанги 

Скамья  спорт 

Скамья  спорт 

Скамья д/пресса 

Беговая дорожка 

Тренажер эллиптический 

Велотренажер 

Велотренажер 

Велотренажер 

Степппер с компью. 

Министеп 

Турник универ. 

Супер Жим 

Стереомагнитола 

Теннисный стол для 

слабовидящих детей "Showdown" 

Учебное 

оборудование  

-кабинет химии и биологии; 

-кабинет физики; 

-кабинет музыки. 

0,3 Полная 
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-кабинет информатики 

Оборудование 

сенсорной комнаты 

Акустическая система SVEN SPS-

702 (ФГОС) 

1 Полная 

Балансировочная доска-лабиринт 

тип 1 "РеаМед" (ФГОС) 

 

Балансировочная доска-лабиринт 

тип 2 "РеаМед" (ФГОС) 

 

Балансировочная доска-лабиринт 

тип 3 "РеаМед" (ФГОС) 

 

Балансировочная доска-лабиринт 

тип 4 "РеаМед" (ФГОС) 

 

Генератор запахов (ФГОС)  

Вибромузыкальный сухой бассейн 

со встроенными кнопками-

переключателями (ФГОС) 

 

Декаративно-развивающая панель 

тип 2 "Дерево" "РеаМед" (ФГОС) 

 

Декаративно-развивающая панель 

тип 3 "Времена года" "РеаМед" 

(ФГОС) 

 

Интерактивная 

воздушнопузырьковая трубка 

"Мечта" "РеаМед" (ФГОС) 

 

Интерактивная светозвуковая 

панель тип 1 "Фонтан" "РеаМед" 

(ФГОС) 

 

Интерактивная светозвуковая 

панель тип 2 "Лестница света" 9 

ячеек"РеаМед" (ФГОС) 

 

Интерактивная светозвуковая 

панель тип 3 "Веер" "РеаМед" 

(ФГОС) 

 

Интерактивный источник света к 

фиброоптическому волокну 
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"РеаМед" (ФГОС) 

Источник света к зеркальному 

шару "РеаМед" (ФГОС) 

 

Колесо спецэффектов ("жидкое"-с 

неповторяющимся рисунком) 

(ФГОС) 

 

Колесо спецэфектов ("твердое") 

(ФГОС) 

 

Комплект из двух акриловых 

зеркал для воздушнопузырьковой 

трубки" (ФГОС) 

 

Комплект светонепроницаемых 

занавесей (250*150) "Аконит-М" 

(ФГОС) 

 

Комплект шариков для сухого 

бассейна 1600шт "РеаМед" 

(ФГОС) 

 

Кресло-лепесток "РеаМед" 

(ФГОС) 

 

Лабиринт тип 1 "Спираль" 

"РеаМед" (ФГОС) 

 

Лабиринт тип 2 "Цветок" 

"РеаМед" (ФГОС) 

 

Модульный лабиринт "РеаМед" 

(ФГОС) 

 

Мягкая платформа для 

воздушнопузырьковой трубки RV 

007 "РеаМед"(ФГОС) 

 

Мягкое сиденье с подлокотниками 

"РеаМед"(ФГОС) 

 

Набор из четырех клавиш 

управления "РеаМед" (ФГОС) 

 

Набор масел для ароматерапии 

(ФГОС) 
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Настенный лабиринт треугольный 

"РеаМед" (ФГОС) 

 

Световой проектор "Меркурий" со 

встроенным ротатором (ФГОС) 

 

Световой стол из бука для 

рисования песком  ФГОС) 

 

Стол-мозаика "РеаМед" (ФГОС)  

Тактильно-развивающая панель 

"Разноцветное домино" 

"РеаМед"(ФГОС) 

 

Фиброоптический ковер 

"Млечный путь" ,настенный 

(300точек) "РеаМед"(ФГОС) 

 

Фиброоптическое волокно, 150 

волокон RF002 "РеаМед" (ФГОС) 

 

Оборудование 

медицинского 

кабинета 

Набор сферопризм 1 полная 

Набор сферопризм 

Офтальмоскоп 

Щелевая лампа ЩЛ-2Б б/столбика 

Аппарат "АМО-АТОС" в 

комплекте с приставкой"Амблио-

1" 

Проектор знаков /Корея/ 

Установка лазеростимуляции 

сетчатки глаза "ЛАСТ"-01 

Аппарат ФОРБИС 

Аппарат офтальмологический 

дритмической 

фоторефлексотератии "Асир" 

Бивизиотренер д/тренировки 

зрения при косоглазии БВТР-2 

Аппарат д/лечения 
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амблиопии"Иллюзион" 

Аппарат д/лечения 

миопитического процесса 

"Ручеек" 

Стол для приборов с 

электроприводом АСС002 

Облучатель передвижной 

Весы медицинские ВЭМ-150 

Оборудование 

столовой 

Холодильная камера 1 полная 

Картофелечистка 

Мясорубка 

Овощерезка 

Весы электронные 2 

Шкаф холодильный 

комбинированный ШКХ-1,4 

Весы ПВм-3/150 нерж.Simple 

Шкаф гардербный ШР 22 

металлический (1850*500*500) 

Машина картофел.МОК-150 

Шкаф жарочный ЭШВ-3 

Мясорубка TJ-12H ERGO 

Кипятильник КЭНД-100 нерж 

Шкаф гардербный ШР 22 

металлический (1850*500*500) 

Шкаф гардербный ШР 22 

металлический (1850*500*500) 

Шкаф гардербный ШР 22 

металлический (1850*500*500) 

Шкаф гардербный ШР 22 

металлический (1850*500*500) 
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Плита электрическая 

Ванна моечная(мойка) 

Шкаф холодильный 

комбинированный ШКХ-1,4 

Холодил.Юрюзань 

Кипятильник 

Котел нерж 50л 

Протирочная машина 

Ванна моечная(мойка) 

Мясорубка 

Ванна моечная(мойка) 

Ванна моечная(мойка) 

Ванна моечная(мойка) 

Ванна моечная(мойка) 

Бак электрический БЭ-20/2 

Кипятильник КЭНД-100 нерж. 

Машина протирочная МПО-1-01 

Специализированное 

оборудование 

Брайлевский дисплей Freedom 

Scientific (ФГОС) 

0,8 полная 

Интерактивная доска SMART 

Technologies SBM860V (ФГОС) 

Многофункциональное устройство 

Xerox WorkCentre 3045B (ФГОС) 

Портативный компьютер 

(ноутбук) Acer TMP 453-M-

33124G32Makk (ФГОС) 

Портативный электронный 

увеличитель Freedom 

Scientific,Inc.Ruby XL HD (ФГОС) 

Принтер для печати рельефно-
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точечным шрифтом Брайля 

INDEX BRAILLE (ФГОС) 

Проектор мультимидийный 

короткофокусный с креплением 

Epson Europe (ФГОС) 

Увеличитель для работы с 

удаленными объектами, 

подключаемый к ПК (ФГОС) 

Устройство для чтения текста 

Freedom Scientific,Inc. SARA CE 

(ФГОС) 

Компьютер в сборе Lenovo Edge 

72 4GB 

Компьютер в сборе Lenovo Edge 

72 4GB Win8 carry 

Базовое рабочее место 

педагогического работника 

образовательного учреждения 

начального общего образования 

Базовое рабочее место 

педагогического работника 

образовательного учреждения 

основного общего образования 

МФУ Brother DCP-7057R 

Доска интерактивная в комплекте 

с мультимедийным  LCD 

проектором короткофокусным 

Комплекс преподавателя 

программно-аппаратный 

Интерактивная доска 78" 

ACTIVboard 178L 

Мультимедиа-проеторSony VPL-

SX125,XGA,LCD,2500 ANSI,3,7 кг 

Компьютер в сборе/Монитор 
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PHILIPS 23"/клавиатура/мышь 

Мультимедиа проектор BenQ 

MW663 

Копировальный аппарат в 

комплекте Canon 

Многофункциональное устройство 

CANOi-SENSYS MF-4018 

Многофункциональное устройство 

HP LJ-M1120 

Принтер CANON LASЕR 

Компьютер/монитор TFT19 

SAMSUNG,сист.бл.Formoza 

D5000+/ 

Принтер  LAZER Jet 1100 

Принтер Laser Jet 

Сканер 

Ноутбук Samsung 

Цифровая камера CANON 

PowerShot 

Веб-камера 

Сканер 

Специализированный 

программно-технический 

комплекс ученика с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Принтер с рельефно-точечным 

шрифтом Брайля 

Брайлеровский портативный 

дисплей 

Ноутбук HP ProBook 4730s 

Принтер CANONi-SENSYS 
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MF4550D(МФУ) 

Компьютер в сборе Intel Pentium 

G850/Монитор BenQ 

GL2250/колонки Genius SP-

E350/мышь оптич.,клавиатура 

Базовое рабочее место 

обучающегося образовательного 

учреждения основного общего 

образования (для слабовидящих 

обучающихся)) 

Базовое рабочее место 

обучающегося образовательного 

учреждения начального общего 

образования (для слабовидящих 

обучающихся) 

Прибор увеличительный 

электронный переносной на 

аккумуляторах Optelec Compact 

Plus 

Оборудование 

спортивного зала 

Канат 3м 40мм со стаканом и 

крюком 

1 полная 

Коврик для йоги  

Комплект лыжный 75мм 180см  

Коньки роликовые  

Лыжи пластиковые (для каждого 

учашегося) 

Набор для хоккея  

Насос для мячей  

Насос для фитбола  

Эспандер для фитнеса  

ковер 0,7*1,4 Триумф 

ковер 0,8*1,5 Триумф-3 шт. 
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Повязка для шейпинга- 10 шт. 

Стереомагнитола 

Гантели метал. с винил покр 1 кг  

Гантели метал. с винил покр 2 кг  

Крепление жесткое  

Лыжи 

Палки лыжные 

Самокат 

Мяч гимн. с рожками 

Мяч гимнастический 

Мяч массаж. 

Мяч медбол 

Обруч пластмассовый взрослый d-

890 

Обруч пластмассовый детский d-

540 

Палка гимн.пласт. 

Палки лыжные 

 

Каталог учебного оборудования, приобретённого в 2019г.  в рамках плана 

мероприятий федерального проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование»: 

Назначение 

оборудования, 

средств обучения 

Наименование оборудования, средств обучения 

Обновление оборудования/оснащение психолого-педагогического сопровождения и 

коррекционной работы с обучающимися с ОВЗ 

Дидактическое, 

методическое 

оборудование для 

обучения и 

коррекционно-

развивающей работы 

Диагностические материалы и дидактические пособия для 

коррекционно-развивающей работы для педагога-психолога 

Программное обеспечение, дидактические пособия и обучающие 

игры для обучения чтению, письму и развитию речевого общения 

(при необходимости в комплекте с компьютером) 

Дидактические пособия и обучающие игры для изучения свойств 
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предметов 

Дидактические пособия и обучающие игры для развития 

зрительного восприятия 

Дидактические пособия и обучающие игры для изучения цвета 

Дидактические пособия и обучающие игры для развития слухового 

восприятия 

Дидактические пособия и обучающие игры для развития 

осязательного (тактильного) восприятия 

Дидактические пособия и обучающие игры для изучения величин 

предметов 

Дидактические пособия и обучающие игры для изучения форм 

предметов 

Дидактические пособия и обучающие игры для изучения объема 

Дидактические пособия и обучающие игры для изучения времен 

года 

Тактильные игры 

Тактильные цифры, математические знаки 

Тактильные геометрические фигуры 

Тактильные буквы 

Мультимедийное программное обеспечение, интерактивный 

рабочий стол, оснащенный клавиатурой, двумя пультами 

управления, камерой для распознавания различных дидактических 

материалов и действий детей 

Стол для логопеда с зеркалом 

Оборудование для 

сенсорной комнаты 

Панно Звездное небо 

Специализированное 

оборудование 

Интерактивный пол 

Обновление оборудования, оснащение учебных кабинетов и помещений для 

организации качественного доступного образования обучающихся с ОВЗ 

Оборудование для 

занятий физической 

культурой, в том 

числе ЛФК 

Набор балансиров 

Бордюр-балансир 

Разноуровневый игровой ковёр 

Шведская скамья 

Шведская стенка 

Гимнастические коврики 
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Модульный массажный коврик 

Массажная дорожка 

Тренажер для разработки суставов 

Тактильная дорожка 

Тактильные платформы 

Лавочка для пресса 

Тренажер-карусель 

Комплект цилиндров-пуфов 

Массажные валики 

Набор мячей для спортивных игр 

Тренажер для функциональной подготовки и гимнастики 

Тренажер для ног 

Массажный коврик 

Спортивное полотно для игр и эстафет 

Оборудование для 

кабинета физики 

Беспроводная цифровая лаборатория мультидатчиков по физике 

для учителя 

Беспроводная цифровая лаборатория мультидатчиков по физике 

для ученика 

Комплект для лабораторного практикума по механике, 

молекулярной физике, электричеству, волновой и квантовой 

физике 

Комплект оборудования для изучения принципов работы 

возобновляемых источников энергии 

Комплекты и оборудование для изучения и проведения 

лабораторных работ для незрячих (макеты, объемные модели, 

приборы, конструкторы) 

Комплект учебно-методических материалов по физике 

Оборудование для 

компьютерного 

класса 

Компьютер в сборе 

Ноутбук 
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Сканер планшетный 

Многофункциональное устройство 

Стол компьютерный 

 

Каталог учебного оборудования, технических средств обучения. 

1-4 класс 

 

№ Наименование имущества Количество 

Оборудование рабочего места учителя  

1.  Учительский стол однотумбовый 1 

2.  Стул учительский 1 

3.  Моноблок  1 

4.  Клавиатура 1 

5.  Мышь 1 

6.  Интерактивная доска 1 

7.  Мультимедийный проектор 1 

8.  МФУ 1 

9.  Акустическая система с креплением 1 

Оборудование рабочего места ученика 

10.  Столы ученические одноместные 

(регулируемые) 

12 

11.  Стулья ученические (регулируемые) 12 

12.  Индивидуальные лампы с 

аккамулятором 

12 

13.  Индивидуальный портативный 

увеличитель 

2 

14.  Тумбочки для хранения учебных 

принадлежностей 

7 

Оборудование класса 

15.  Доска учебная настенная  1 

16.  Лампа (подсветка доски) 1 

17.  Шкафы для хранения учебников, 

дидактических материалов, пособий, 

игр, книг. 

3 

18.  Телевизор 1 

19.  Тумбочка под телевизор 2 

20.  Угольник 1 

21.  Линейка 1 м 1 

22.  Циркуль 1 
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23.  Часы 1 

24.  Шкаф для одежды. 1 

 Здоровьесберегающее оборудование: 

25.  Тренажер (система В. Базарного) 1 

26.  Организация питьевого режима (графин) 1 

27.  Индивидуальная посуда (пластмассовые 

стаканчики) 

12 

28.  Одноразовые полотенца  

29.  Крючки для индивидуальных полотенец 7 

30.  Туалетная бумага  

31.  Жидкое мыло  

32.  Жалюзи 4 

33.  Зеркало 1 

 Организация информативной зоны: 

34.  Классный уголок 1 

35.  Стенд информации 2 

36.  Стенд для учебного материала 1 

 Организация игровой зоны: 

37.  Пазлы 10 

38.  Настольные игры 9 

39.  Конструктор 10 

40.  Полка для игрушек 2 

 Инвентарь для поддержания санитарно-гигиенического состояния класса 

 

Информационно-образовательная среда обеспечивает возможность осуществлять в 

электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности: 

 планирование образовательного процесса; 

 размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе – работ 

обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного процесса 

информационных ресурсов; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе – 

дистанционное посредством сети Интернет;  

 контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, 

несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся); 

 взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими 

управление в сфере образования и с другими ОО. 
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Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается 

средствами ИКТ и квалификацией работников ее использующих и поддерживающих.  

При реализации АООП НОО слабовидящих обучающихся с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий  созданы условия 

для функционирования электронной информационно-образовательной среды, 

включающей в себя электронные информационные ресурсы, электронные 

образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 

телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств, которые 

содействуют обеспечению освоения обучающимися программ в полном объеме 

независимо от места нахождения. 

Материально-техническое обеспечение АООП НОО для слабовидящих    отвечает 

особым образовательным потребностям данной категории обучающихся, что 

обусловливает необходимость предъявления специфических требований к: организации 

процесса обучения; организации пространства; организации временного режима 

обучения; организации рабочего места обучающегося; техническим средствам обучения; 

учебникам, учебным принадлежностям, дидактическим материалам и  средствам 

наглядности. 

3.3.4. Информационно-методические условия реализации адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования для 

слабовидящих обучающихся. 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования обеспечиваются современной информационно-образовательной 

средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств 

и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

• информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

• информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

• информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

• вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

• прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский 

учёт, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование должно отвечать 

современным требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 
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• в учебной деятельности; 

• во внеурочной деятельности; 

• в естественно-научной деятельности; 

• при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

• в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие образовательной организации с 

другими организациями социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

•реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления 

их самостоятельной образовательной деятельности; 

•ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 

орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном 

языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

•записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

•создания и использования диаграмм различных видов, специализированных 

географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических 

объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

•организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений; 

•выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

•вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать); 

•информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа 

в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде образовательного учреждения; 

•поиска и получения информации; 

•использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

•вещания (подкастинга), использования аудиовидео- устройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока; 

•общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

•создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных; 

•включения обучающихся в естественно-научную деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного 

оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая 

определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-
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наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-научных 

объектов и явлений; 

•исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, 

использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических 

синтезаторов; 

•художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации; 

•создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях); 

•конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования; 

•занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр; 

•размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного учреждения; 

•проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 

фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 

•обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 

методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, 

научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

•проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением; 

Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными 

материалами. 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; 

принтер цветной; цифровой фотоаппарат; сканер; микрофон; музыкальная клавиатура; 

доска со средствами, обеспечивающими обратную связь. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: 

разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных 

документов учредителя; подготовка локальных актов образовательной организации. 

Компоненты на бумажных носителях: учебники; рабочие тетради (тетради-

тренажёры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные 

наглядные пособия; электронные тренажёры; электронные практикумы. 
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Цифровые образовательные ресурсы, обеспечивающие реализацию АООП НОО 

№ Название ресурса Учебный предмет Издатель 

1. «Новая начальная школа» Русский язык, 

математика, 

окружающий мир, 

литературное 

чтение, искусство 

ЗАО IС,2008, сеть Интернет:  

http://school-collektion.edu.ru 

2. «Тайны пространства и 

времени для младших 

школьников» 

Окружающий мир, 

математика 

Изд-во ЗАО IС, 2008 

3. Сайт информационной 

поддержки курса 

«Окружающий мир» 

Окружающий мир www.n-bio.ru 

4 Набор ЦОР к учебникам 

УМК «Школа России» 

Все предметы 

начальной школы 

В сети Интернет, в Единой 

коллекции цифровых 

ресурсов на сайте 

http://school-collektion.edu.ru 

5. Литературный 

иллюстрированный 

журнал «Кукумбер» 

Литературное 

чтение 

http://www.bibliotek.ru 

BIBLIO ГИД 

http://www.kukumber.ru 

6. Литературный журнал для 

детей и взрослых 

«Литературные лампасы» 

Литературное 

чтение 

http://www.epampa,narod.ru 

7. Сайт Российской 

государственной детской 

библиотеки 

Литературное 

чтение 

http://www.rgdb.ru 

8. Яндекс-каталог детских 

журналов 

Литературное 

чтение 

http://yaca.yandex.ru/yca/ 

cat/Private_Life/Family/ 

Children/Magazines/ 

9. Сайт «Твори, обучаясь!» Все предметы 

начальной школы 

http://www.slovotvorhestvo.ru 

10 Детский сайт "Сократ" Математика http://www.develop-

kinder.com/ 

11. «Увлекательная 

математика: вопросы, 

викторины и задачи» 

Математика http://www.uvlekat-

matem.narod.ru/ 

12. Сайт «Страна мастеров» Технология http://www.stranamasterov.ru/ 

search/node/bpjybnm 

13. Сайт "Оригами - Мир 

своими руками". 

Технология http://www.zonar.info/ 

14. Электронная 

энциклопедия «Мир 

Окружающий мир http://www. bigpi.biysk.ru/ 

encicl/ 

http://www.bibliotek.ru/
http://www.rgdb.ru/
http://yaca.yandex.ru/yca/
http://www.stranamasterov.ru/
http://www/
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вокруг нас» 

15. Толковый словарь В.И. 

Даля (онлайн) 

Русский язык http://slovardalja.net/ 

 

Для эффективного информационного обеспечения реализации АООП НОО в ОГКОУ 

«Ивановская школа-интернат №2» сформирован банк цифровых образовательных 

ресурсов. 

№ п/п Название цифровых образовательных 

ресурсов 

Учебный предмет 

1 Уроки Кирилла и Мефодия Обучение грамоте 

Русский язык 

Математика 

Окружающий мир 

2 Времена года Окружающий мир 

3 Основы безопасности жизни Окружающий мир 

Для эффективного информационного обеспечения реализации АООП НОО в 

ОГКОУ «Ивановская школа-интернат №2» сформирована и поступательно развивается 

информационная среда, представляющая возможности для: 

 изучения и преподавания каждого общеобразовательного курса, реализации 

общеобразовательных проектов с использованием ИКТ; 

 планирования образовательного процесса, его обеспечения ресурсами 

(человеческими, технологическими, сервисными) с фиксацией плана и его 

выполнения в ИС; 

 фиксации в ИС результатов деятельности учителей и учащихся; 

 обеспечения прозрачности образовательного процесса для родителей и общества; 

 ведения делопроизводства в ИС; 

 управления образовательным процессом в школе-интернате с использованием 

ИКТ; 

 перехода на систему цифровой отчётности ОО, обеспечивающей прозрачность 

результатов их образовательной деятельности. 

Для организации образовательного процесса в рамках реализации АООП НОО 

имеется необходимое информационно-техническое обеспечение: 

1. Наличие созданной Информационной среды (ИС) как системы обновляемых 

информационных объектов, в том числе цифровых документов, информационных 

источников и инструментов, служащий для создания, хранения. Ввода, организации, 

обработки, передачи, получения информации об образовательном процессе. 

Основу информационной среды составляют: 
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 программное обеспечение, 

 сайт ОГКОУ «Ивановская школа-интернат №2», 

 сервер образовательной организации. аккумулирующий в информационном центре 

учебно-методическое обеспечение образовательного процесса. 

В связи с этим педагоги и обучающиеся имеют возможность оперативного сбора и 

обмена информацией, доступа к современным профессиональным базам данных, 

информационным справочным и поисковым системам по локальной сети и с 

использованием Интернета с контент-фильтрацией (скоростью не менее 2-5 Мбит/сек).  

2. Наличие компьютерной и мультимедийной техники. 

Начальная школа ОГКОУ «Ивановская школа-интернат №2» пока не располагает 

насыщенной материально-технической базой, обеспечивающей организацию и 

проведение всех видов деятельности младших школьников, предусмотренной ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ. 

При реализации программы к настоящему моменту предусматриваются 

специально организованные места, постоянно доступные младшим школьникам и 

предназначенные для: 

 общения (классные комнаты, актовый зал, пришкольный участок; отсутствуют 

небольшие помещения для группового общения); 

 подвижных занятий (спортивный зал, спортивная площадка на пришкольном 

участке, зал ритмики и тренажёрный зал; небезопасна спортивная площадка с 

асфальтовым покрытием на беговых дорожках пришкольного участка); 

 спокойной групповой работы (пока только классная комната); 

 индивидуальной работы (пока только общая библиотека, игровая комната, 

сенсорная комната, кабинеты логопеда, педагога-психолога и внеклассной работы); 

 зоны отдыха на 3 этаже (игровая комната), на 2-3 этажах – спальни;  

 комната психологической разгрузки 

Во всех учебных кабинетах обеспечивается доступ педагогов и обучающихся к 

информационной среде школы-интерната и к глобальной информационной среде. 

Каждый класс начальной школы имеет закреплённое за ним учебное помещение–

кабинет (5 классов – 5 кабинетов), в которых существует: 

 учебное пространство предназначается для осуществления образовательного 

процесса и обеспечивается столами для индивидуальной и парной работы, 

шкафами с раздаточным учебным материалом, находящимся в свободном доступе 

детей, учебными книгами и оборудованием на стеллажах, компьютером с выходом 

в Интернет для самостоятельного поиска информации, а также выделенным и 

символически оформленным местом и центральной доской с возможностью 

проецирования на доску – экран со стационарного и  мобильного компьютера с 

потолочным или штанговым размещением проектора без напольной проводки, 

средствами цифровой фото-видео-аудио-фиксации; местом для выставки 

ученических работ, а также дополнительными досками для учащихся; 

 В учебных кабинетах присутствует и методическая зона. Она включает в 

соответствии с паспортом кабинета набор средств, необходимых для реализации 
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рабочих программ по учебным предметам и внеурочным курсам (с перечнями 

можно ознакомиться в рабочих программах и паспортах кабинетов). 

Пока кабинеты не имеют необходимого фонда переносных компьютеров, 

персональных электронных средств для обратной связи, индивидуальной 

самостоятельной работы с использованием ИКТ на уроке.  

Для организации образовательной деятельности младших школьников в рамках 

АООП НОО имеется также кабинет английского языка, информатики и музыки.  

В начальной школе отсутствуют пока условия для качественной организации 

лабораторных исследований: помещения для естественнонаучной лаборатории нет, 

цифровое лабораторное оборудование имеет только старшая школа. Предполагается 

обеспечить частичный доступ по расписанию к оборудованию кабинета биологии для 

проведения наблюдений с использованием цифровых приборов.  

По расписанию начальная школа имеет доступ в музыкальный класс, 

обеспеченный оборудованием для проведения уроков музыки (музыкальные инструменты, 

синтезатор, средства аудиофиксации. В школе-интернате имеется библиотека, она 

снабжена медиатекой, средствами сканирования и распознавания текстов. 

.Художественной мастерской и технологической мастерской, оборудованных в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ в школе-интернате нет. 

Уроки технологии и ИЗО проходят в учебных кабинетах, оборудование данных курсов 

имеет минимальное оснащение, которое прописано в рабочих программах по предметам. 

Спортивный комплекс школы-интерната, куда имеет доступ по расписанию и 

начальная школа, включает спортивный зал, зал ритмики и АФК, спортивную площадку. 

Спортивный зал обеспечен модульным спортивным оборудованием, перечень которого 

также включён в рабочую программу по предмету «Физическая культура».  

Для организации внеурочной деятельности в рамках АООП НОО используется 

актовый зал. 

Все учебные помещения рассчитаны на использование проектора с потолочным 

или стеновым креплением и имеют соответствующий экран. 

 



247 

 

Приложения 2 

Требования к организации процесса обучения  

1. Требования к наполняемости классов. 

Наполняемость классов определяется нормативными документами Министерства 

просвещения РФ.  

2. Требования к организации работы по реализации АООП НОО: 

 систематическое и целенаправленное развитие сохранных органов чувств; 

 обеспечение доступности учебной информации для непосредственного зрительного 

восприятия слабовидящими обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

 руководство процессом зрительного восприятия, индивидуальных и фронтальных 

пособий, объектов и предметов окружающего мира; 

 введение специальных (пропедевтических) периодов в этапном построении урока; 

 введение в первом и втором классах дополнительной физкультминутки;  

введение в содержание физкультминуток упражнений, обеспечивающих снятие 

зрительного напряжения и профилактику зрительного утомления; 

 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 2 раза по 

сравнению с регламентом, установленным для обучающихся, не имеющих ограничений по 

возможностям здоровья; 

обеспечение доступности учебной информации для непосредственного зрительного 

восприятия слабовидящими обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

 соблюдение режима физических нагрузок (с учетом противопоказаний); 

 рациональное чередование зрительной  нагрузки со слуховым восприятием 

учебного материала; 

 учет темпа учебной работы слабовидящих обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в зависимости от состояния зрительных 

функций и уровня развития обучающихся; 

 реализация на общеобразовательных уроках и внеклассных мероприятиях 

коррекционных целей; 

 учет в процессе организации учебной и внеучебной деятельности клинической 

картины зрительного заболевания обучающихся, состояния основных зрительных 

функций, индивидуального режима зрительных и физических нагрузок. 

3. Требования к единому орфографическому режиму представлены в Локальном акте 

ОО. 

Требования к организации пространства 
Важным условием организации пространства, в котором обучаются слабовидящие 

обучающиеся, является: 

1. Безопасность предметно-пространственной среды, что предполагает: 

безопасное предметное наполнение школьных помещений (свободные проходы к 

партам, входным дверям, отсутствие выступающих углов и т.п.); 

оборудование специальными приспособлениями школьных помещений в соответствии 

с особыми образовательными потребностями слабовидящих обучающихся (зрительные 

ориентиры, контрастно выделенные первые и последние ступеньки лестничных пролетов 

и т.п.); 

обеспечение свободного доступа естественного света в учебные и другие помещения, 
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использование жалюзи, позволяющих регулировать световой поток; 

обеспечение в классах, где выполняются трудовые операции с использованием мелких 

орудий труда, работы с мелкими деталями, равномерного, рассеивающегося по всей 

поверхности рабочей зоны освещения; 

оперативное устранение факторов, негативно влияющих на состояние зрительных 

функций слабовидящих (недостаточность уровня освещенности рабочей поверхности, 

наличие бликов и другое); 

Организация должна обеспечить наличие зрительных ориентиров: 

1) уличных ориентиров: 

стрелочные указатели, показывающие направление, в котором следует идти до 

указанного на них номера корпуса; 

номерные указатели устанавливаются на всех зданиях образовательной организации на 

расстоянии 500 мм от входной двери справа на высоте, удобной для слабовидящих. Номер 

наносится черной краской на белый фон. Габаритные размеры: 700 x 500 мм, толщина 

линий шрифта - 30 мм; 

цветовые указатели: в случае, когда входные двери в здании стеклянные, их на 

определенной высоте обозначают двумя горизонтальными полосами шириной 400 мм 

каждая: верхняя полоса - красного цвета, нижняя полоса - желтого. Нижняя кромка 

желтой полосы должна быть на высоте 500 мм от уровня пола 2) ориентиров для 

помещений: 

таблички и надписи с обозначением номеров аудиторий, названий учебных кабинетов, 

кабинетов должностных лиц, которые укрепляются на стене со стороны дверной ручки на 

высоте 1,6 - 1,7 м; таблички рекомендуется выполнять размером 500 x 150 мм, текст 

выполняется на белом фоне черным цветом, толщина линии - 10 мм; 

указатели размещения аудиторий (классов), кабинетов, служебных помещений, 

которые устанавливаются на этажах в вестибюлях первых этажей учебных корпусов; 

поэтажные планы, которые должны висеть у входа на каждый этаж. 

3) внешние слуховые ориентиры: на переходах через проезжую часть улицы, вблизи 

организации должны быть установлены звуковые светофоры. Светофоры могут быть двух 

модификаций: кнопочные и автоматические. 

2. Определенного уровня освещенность школьных помещений: 

требование к уровню освещенности школьных помещений (учебных помещений, 

классов, кабинетов, спортивного зала, мастерских, комнат отдыха, рекреаций и других) 

при реализации АООП НОО в организациях должны соответствовать нормам освещения, 

предусмотренным для слабовидящих обучающихся; 

требование к уровню освещенности школьных помещений при реализации АООП 

НОО в отдельном классе, в отдельных классах должны соответствовать нормам к уровню 

освещенности, утвержденным действующим СанПиНом для обучающихся, не имеющих 

ограничений по возможностям здоровья. Уровень освещенности рабочего места 

слабовидящего обучающегося должен быть увеличен за счет оборудования рабочего места 

индивидуальным источником света (по рекомендации врача-офтальмолога). 

3. Доступность образовательной среды, что предполагает: 

использование учебников, дидактического материала и средств наглядности, 

отвечающих особым образовательным потребностям различных групп слабовидящих 

обучающихся; 

использование оптических, тифлотехнических, технических средств, в том числе и 

средств комфортного доступа к образованию; 

наличие в классе (специальном кабинете) места для хранения индивидуальных 

тифлотехнических и оптических средств, учебников, дидактических материалов; 

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

слабовидящими обучающимися. 

Организация должна быть оборудована: 

учебными помещениями (классы, специальные кабинеты), размещение, площадь, 

освещенность, расположение, размеры рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных 

занятий, для активной деятельности, сна (в случае интернатного проживания 

обучающихся) и отдыха которых должны обеспечивать возможность успешной 

реализации слабовидящими обучающимися урочной и внеурочной деятельности; 

учебными помещениями для осуществления образовательного процесса (классами, 

специальными кабинетами): 

Временной режим обучения 

Временной режим обучения слабовидящих обучающихся (учебный год, учебная 

неделя, день) устанавливается в соответствии законодательно закрепленными 

нормативами (ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», СанПиН, приказы 

Министерства образования и науки РФ и др.), локальными актами образовательной 

организации. Сроки освоения слабовидящими обучающимися с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) АООП НОО устанавливаются ФГОС 

НОО. 

 Учебный день включает в себя уроки, курсы коррекционно-развивающей области, 

паузу, время прогулки, выполнение домашних заданий. Обучение и воспитание 

происходит в урочной и внеурочной учебной деятельности обучающихся в течение 

учебного дня. Обучение слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) осуществляется только в первую смену. 

Продолжительность общеобразовательного урока определяется действующим СанПиНом. 

Продолжительность групповых занятий коррекционно-развивающей области определяется 

приказами Министерства просвещения РФ, индивидуальных занятий - возрастом и 

психофизическим состоянием обучающегося. 

 В середине урока проводится физкультурная минутка, направленная на снятие 

общего мышечного напряжения (в соответствии с действующим СанПиНом) и 

физкультминутка, в которую включаются упражнения, способствующие снятию 

зрительного напряжения и предупреждению зрительного утомления. Упражнения 

проводятся с учетом состояния зрения обучающихся (клинических форм зрительного 

заболевания, имеющихся противопоказаний, этапами лечения). 

Психолого-медико-педагогическое сопровождение слабовидящих с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе освоения АООП 

НОО осуществляется в урочной и внеурочной деятельности и реализуется командой 

специалистов: педагогами, психологами, медицинским персоналом (в том числе врачом - 

офтальмологом, сестрой-ортоптисткой). 

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

света (в соответствии с рекомендациями врача-офтальмолога). Школьная парта может 

быть стационарно зафиксирована, быть снабжена ограничительными бортиками, 

обеспечивающими предметную стабильность рабочей зоны (по рекомендации учителя 

дефектолога-тифлопедагога). 

Определение местоположения парты в классе для слабовидящего осуществляется в 

соответствии с рекомендациями врача-офтальмолога. 

Требования к специальным учебникам, специальным рабочим тетрадям, 

специальным дидактическим материалам, специальным компьютерным 

инструментам обучения. 

В процессе обучения слабовидящих необходимо использовать: 
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1) специальные учебники, созданные на основе учебников для обучающихся, не 

имеющих ограничений по возможностям здоровья, но отвечающие особым 

образовательным потребностям слабовидящих (отпечатанные увеличенным шрифтом) и 

имеющие учебно-методический аппарат, адаптированный под зрительные возможности 

слабовидящих; 

2) учебные принадлежности: ручки с черной (для записи учебного материала) и зеленой 

(для выполнения графических. работ) пастой; тетради в клетку и линейку, которые по 

рекомендации врача-офтальмолога должны быть специально разлинованы; 

3) индивидуальные дидактические материалы и наглядные пособия, выполненные с 

учетом типологических и индивидуальных зрительных возможностей слабовидящих 

обучающихся. 

Требования к техническим средствам комфортного доступа слабовидящего 

обучающегося к образованию. 

В целях комфортного доступа слабовидящего обучающегося к образованию 

необходимо использовать: персональный компьютер, оснащенный необходимым для 

слабовидящего обучающегося программным обеспечением, адаптированные (с учетом 

особых образовательных потребностей слабовидящих обучающихся) официальные сайты 

образовательной организации, интерактивные доски. 

Режим зрительной нагрузки при работе с техническими средствами комфортного 

доступа и техническими средствами обучения регламентируется: 

- нормами, предъявляемыми к непрерывной зрительной нагрузке слабовидящих: 

первый, второй классы - от 7 до 10 минут; третий, четвертый, пятый классы - от 10 до 15 

минут; 

- индивидуальными рекомендациями врача-офтальмолога. 

При работе слабовидящих обучающихся с компьютером должны соблюдаться условия, 

определенные действующим СанПиНом, и специальные условия, разработанные для 

слабовидящих. 

Допускается оборудование учебных помещений и кабинетов интерактивными 

досками, отвечающими гигиеническим требованиям. При использовании интерактивной 

доски и проекционного экрана необходимо обеспечить равномерное их освещение и 

отсутствие световых пятен повышенной яркости. 


		2023-09-01T17:34:13+0300
	ОГКОУ "Ивановская школа-интернат №2"
	Смирнова Татьяна Валентиновна
	я подтверждаю этот документ




