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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

Адаптированная основная образовательная программа начального 

общего образования является нормативно-управленческим документом 

Муниципального общеобразовательного учреждения «Средней школы № 

12» (средней школы       № 12) и определяет цель, задачи, планируемые 

результаты, специфику содержания и особенности организации 

образовательного процесса в образовательной организации, реализующей 

адаптированные программы для обучающихся с нарушениями зрения. 

Адресность адаптированной основной образовательной 

программы: Слабовидящие обучающиеся, имеющие такие нарушения 

психофизического развития, степень выраженности которых, требует 

особых условий, методов и приемов обучения и коррекции. 

Адаптированная основная образовательная программа начального 

общего образования в соответствии с требованиями Стандарта содержит 

три раздела: целевой, содержательный, и организационный. В программе 

учтены психофизические особенности  слабовидящих учащихся. 

В зависимости от степени снижения остроты зрения и от 

возможности использования зрительного анализатора, в педагогическом 

процессе выделяют следующие группы детей: 
 частично (парциально) зрячие дети, имеющие светоощущения, 

форменное зрение (способность к выделению фигуры из фона) с остротой 

зрения от 0,005 до0,04; 

 слабовидящие дети с остротой зрения от 0,05 до 0,2. Главное 

отличие данной группы детей от слепых: при выраженном снижении 

остроты восприятия зрительный анализатор остается основным 

источником восприятия информации об окружающем мире и может 

использоваться в качестве ведущего в учебном процессе, включая чтение и 

письмо. 

Адаптированная ООП НОО средней школы № 12 направлена на: 

 осуществление образовательного и коррекционного процессов, т.е. 

реализацию федеральных государственных образовательных стандартов 

для детей с патологией зрения; 

 формирование общей культуры личности обучающихся на основе 

обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их 

адаптации и интеграции в общество; 

 обеспечение обучения, воспитания, коррекции вторичных 

отклонений в развитии детей с нарушением зрения, развитие сохранных 
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анализаторов, формирование социально значимых качеств личности, 

компенсаторных умений и навыков, обеспечивающих социальную 

адаптацию в обществе; 

 обеспечение условий для качественного обучения слабовидящих 

учащихся, всестороннего развития и раскрытия их способностей. 

 

I. Целевой раздел 

Пояснительная записка 

Адаптированная основная образовательная программа начального 

общего образования для слабовидящих обучающихся (далее АООП НОО 

слабовидящих обучающихся)- это образовательная программа, 

адаптированная для обучения данной категории обучающихся с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию. 

Данная образовательная программа разработана на основе: 

• Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012г. №273-Ф3; 

• Указа Президента РФ «О Национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012 - 2017 годы» от 01.06.2012г. № 761; 

• Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (приказ Минобрнауки России от 19.12.2014г. 

№1598);  

• Примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования слабовидящих обучающихся; 

• Санитарно-эпидемиологических правил и нормативах СанПиН 

2.4.2.3286-15, утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 10.07.2015г. №26; 

•       Письмо Минобразования РФ от 4.06.2003 г. N 27/2897-6 "О 

методических рекомендациях по организации работы с обучающимися, 

имеющими нарушения зрения, в общеобразовательном учреждении". 
• нормативно-методической документации Министерства 

образования и науки РФ и других нормативно-правовых актов в области 

образования;  

•  Устава средней школы № 12 города Ярославля.      

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа 

№ 12» является общеобразовательным учреждением, ориентированным в 

том числе и на   работу с обучающимися с ОВЗ  
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Адаптированная основная образовательная программа начального 

общего образования для обучающихся с ОВЗ (далее АООП НОО) с 

нарушениями зрения (далее – слабовидящих) разработана на основании 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования   (далее - ФГОС НОО ) с учётом Примерной  

адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования  слабовидящих обучающихся  (вариант 4.2).  

АООП НОО предполагает, что слабовидящий обучающийся 

получает цензовое образование, сопоставимое по итоговым достижениям 

к моменту завершения обучения с образованием обучающихся, не имеющих 

ограничений по возможностям здоровья. 

АООП НОО средней школы №12 характеризуется усилением 

внимания к формированию у обучающихся с нарушениями зрения 

полноценных социальных (жизненных) компетенций; коррекции 

недостатков в психическом и (или) физическом развитии, оказанию 

помощи в освоении содержания образования и формированию готовности 

к продолжению образования на последующей ступени основного общего 

образования. 

Целью реализации АООП НОО для слабовидящих обучающихся 

является создание условий выполнения требований Стандарта через 

обеспечение получения качественного начального общего образования 

слабовидящими обучающимися в пролонгированные сроки, по итоговым 

достижениям полностью соответствующим требованиям к результатам 

освоения, определенным ФГОС НОО, обеспечение личностного развития 

данной группы обучающихся, их социальной адаптации и интеграции с 

учетом особых образовательных потребностей обучающихся данной 

категории. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации 

образовательной организацией АООП НОО для слабовидящих 

предусматривает решение следующих основных задач: 

 формирование общей культуры, духовно нравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, 

развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья;

 удовлетворение особых образовательных потребностей, 

имеющих место у слабовидящих обучающихся;

 обеспечение достижения планируемых результатов по освоению 

слабовидящими обучающимися целевых установок, приобретению знаний, 
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умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, особыми образовательными потребностями;

 развитие личности слабовидящих обучающихся в их 

индивидуальности, самобытности, уникальности и неповторимости с 

обеспечением преодоления ими возможных трудностей сенсорно-

перцептивного, коммуникативного, двигательного, личностного развития, 

обусловленных негативным влиянием патогенного фактора, их успешной 

социальной адаптации и интеграции; достижение планируемых 

результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования слепыми обучающимися;

 осуществление коррекционной работы, обеспечивающей 

минимизацию негативного влияния особенностей познавательной 

деятельности слабовидящих на освоение ими АООП НОО, сохранение и 

поддержание их физического и психического здоровья, профилактику и 

коррекцию вторичных нарушений, оптимизацию социальной адаптации и 

интеграции;

 выявление и развитие способностей слабовидящих обучающихся, в 

том числе одарённых детей, через систему клубов, секций, студий и 

кружков, организацию общественно полезной деятельности;

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно 

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности, 

физкультурно-оздоровительной деятельности;

 участие слабовидящих обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников и общественности в 

проектированииразвитии внутришкольной социальной среды;

 использование в образовательном процессе современных 

образовательных технологий деятельностного типа, определяющих пути и 

способы достижения ими социально желаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развития с учетом их особых 

образовательных потребностей;

 Предоставление слабовидящим обучающимся возможности 

накопления опыта самостоятельности и активности в реализации 

освоенных умений и навыков в урочной и внеурочной деятельности;

 включение слабовидящих обучающихся в процессы познания и 

преобразования внешкольной социальной среды (населённого пункта, 

района, города).

 использование в образовательном процессе современных 

тифлотехнических средств и средств оптической коррекции;

 предоставление слабовидящим обучающимся возможности 

накопления социального опыта, знаний, умений и способов деятельности, 

сформированных в процессе изучения учебных предметов и курсов 

коррекционно-развивающей области.
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Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования для 

слабовидящих обучающихся  

Дифференцированный подход, предполагающий учет неоднородности 

особых образовательных потребностей (в том числе индивидуальных) 

обучающихся, типологических особенностей обучения. 

- Деятельностный подход, предусматривающий опору на теоретические 

положения отечественной педагогики и психологии (в т.ч. 

тифлопедагогической, тифлопсихологической науки), раскрывающих 

основные закономерности образования с учетом специфики развития 

личности слабовидящих обучающихся. В контексте АООП НОО 

деятельностный подход обеспечивает: придание результатам образования 

социально и личностно значимого характера; прочное усвоение 

обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и поведения; 

повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта 

деятельности и поведения; обеспечение условий для общекультурного и 

личностного развития на основе формирования УУД. 

- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся; 

- принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

- принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий на развитие личности обучающегося и расширение его 

«зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных 

потребностей; 

- онтогенетический принцип; 

- принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и 

непрерывность образования на всех этапах обучения; 

- принцип целостности содержания образования; принцип направленности 

на формирование деятельности, обеспечивающий возможность овладения 

обучающимися с нарушениями зрения всеми видами доступной им 

предметно-практической деятельности, способами и приемами 

познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и 

нормативным поведением; 

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

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные 

ситуации, что обеспечивает готовность обучающегося к самостоятельной 

ориентировке и активной деятельности. 
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Общая характеристика АООП НОО для слабовидящих обучающихся  

АООП НОО обучающихся с ОВЗ (слабовидящих) представляет 

собой общеобразовательную программу, адаптированную для обучения 

обучающихся с ОВЗ (слабовидящих) с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающую коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию. АООП НОО обучающихся с ОВЗ (слабовидящих) 

обеспечивает   коррекционную направленность всего образовательного 

процесса при его особой организации:  проведение индивидуальных и  

групповых     коррекционных     занятий,     особое структурирование 

содержания обучения на основе усиления внимания к формированию 

социальной компетенции.  

       АООП НОО обучающихся с ОВЗ (слабовидящих) содержит 

требования к: 

- структуре   АООП НОО, 

- условиям ее реализации, 

- результатам освоения. 

 

АООП НОО обучающихся с ОВЗ (слабовидящих) содержит:  

 пояснительную записку; 

 планируемые     результаты       освоения обучающимися с ОВЗ 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования; 

 систему оценки достижения обучающимися с ОВЗ 

планируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования; 

 программу формирования универсальных учебных действий; 

 программу учебных предметов, курсов коррекционно-

развивающей                 области; 

 программу духовно-нравственного развития и воспитания; 

 программу формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни; 

 программу коррекционной работы; 

 программу внеурочной деятельности; 

 учебный план; 

 систему условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования. 
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Вариант 4.2 предполагает, что слабовидящий обучающийся получает 

образование, соответствующее по итоговым достижениям к моменту 

завершения обучения, образованию обучающихся, не имеющих 

ограничений повозможностям здоровья. Данный вариант стандарта 

предполагает пролонгированные сроки обучения: пять лет (1-5 классы). 

Решение о пролонгации обучения принимает образовательная организация 

через заключение психолого-медико-педагогического консилиума.

Данный вариант предполагает в большей степени коррекцию и 

развитие у обучающихся нарушенных функций, профилактику 

возникновения вторичных отклонений в развитии; оптимизацию 

процессов социальной адаптации и интеграции обучающихся, 

планомерного введения в более сложную социальную среду; развитие 

компенсаторных способов деятельности в учебно-познавательном 

процессе и повседневной жизни; развитие познавательного интереса, 

познавательной активности; расширение умения адекватно использовать 

речевые и неречевые средства общения; проявление социальной 

активности. 

При возникновении трудностей в освоении слабовидящими 

обучающимся содержания АООП НОО специалисты, осуществляющие его 

психолого-педагогическое сопровождение, должны оперативно дополнить 

структуру Программы коррекционной работы соответствующим 

направлением работы. В случае появления стойких затруднений в ходе 

обучения и/или взаимодействия со сверстниками слабовидящий 

обучающийся направляется на комплексное обследование в ПМПК. 

      Общий подход к оценке знаний и умений, составляющих 

предметные результаты освоения АООП НОО  сохраняется в его 

традиционном виде. При этом, слабовидящий обучающийся имеет право 

на прохождение текущей, промежуточной и государственной итоговой 

аттестации в иных формах. Текущая, промежуточная и итоговая  

аттестация  на  ступени  начального  общего  образования проводится с 

учетом возможных специфических трудностей ребенка с нарушением 

зрения в овладении письмом, чтением или счетом. Вывод об успешности 

овладения содержанием АООП НОО  слабовидящих обучающихся 

делается на основании положительной индивидуальной динамики. 

      Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности с момента её образования, по усмотрению 

их родителей (законных представителей) оставляются на повторное 

обучение, переводятся на обучение по другому варианту АООП НОО  в 



11 
 

соответствии с рекомендациями ПМПК, либо на обучение по 

индивидуальному учебному плану. 

 

Специальная организация среды для слабовидящих обучающихся: 

Обязательной является организация и создание образовательной 

среды, включающей учет в процессе организации учебной и внеучебной 

деятельности клинической картины зрительного заболевания 

обучающихся, состояния основных зрительных функций, 

индивидуального режима зрительных и физических нагрузок; 

Систематическое и целенаправленное развитие всех органов чувств; 

использование приемов, обеспечивающих снятие зрительного напряжения 

и профилактику зрительного утомления; 

Доступность учебной информации для зрительного восприятия 

слабовидящими обучающимися; соблюдение регламента зрительных 

нагрузок в соответствии с глубиной зрительных нарушений и клинических 

форм зрительных заболеваний (в соответствии с рекомендациями 

офтальмолога); 

Увеличение времени на выполнения практических работ, в том числе 

итоговых: при выполнении итоговых работ время на их выполнение может 

быть увеличено в 2 раза по сравнению с регламентом, установленным для 

обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья; 

Обеспечение доступности учебной информации для рационального 

чередования зрительной нагрузки со слуховым восприятием учебного 

материала; 

Учет темпа учебной работы слабовидящих обучающихся в 

зависимости от состояния их зрительных функций и уровня развития; 

применении как общих, так и специальных методов и приемов обучения 

обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья. 

 

 

Психолого-педагогическая характеристика слабовидящих 

обучающихся 

 

 Слабовидение связано со значительным нарушением 

функционирования зрительной системы вследствие её поражения. 
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Слабовидение характеризуется, прежде всего, показателями 

остроты зрения лучше видящего глаза в условиях оптической коррекции 

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

другой базовой зрительной функции - поля зрения. Общим признаком у 

всех слабовидящих обучающихся выступает недоразвитие сферы 

чувственного познания, что приводит к определённым изменениям в 

психическом и физическом развитии, трудностям становления личности, к 

затруднениям предметно-пространственной исоциальной адаптации. 

Категория слабовидящих обучающихся представляет собой 

чрезвычайно неоднородную группу, различающуюся по своим зрительным 

возможностям, детерминированным состоянием зрительных функций и 

характером глазной патологии. Выделяются степени слабовидения: 

тяжелая, средняя, слабая. 

Группу слабовидения тяжелой степени составляют обучающиеся с 

остротой зрения, находящейся в пределах от 0,05 до 0,09 на лучше 

видящем глазу в условиях оптической коррекции. Наряду со значительным 

снижением остроты зрения у них, как правило, нарушен ряд других 

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

светоощущение (повышение или понижение светочувствительности), 

пространственная контрастная чувствительность, цветоразличение, 

глазодвигательные функции (нистагм, значительно осложняющий процесс 

видения, и косоглазие) 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. 

Обучающиеся, входящих в данную группу, имеющие 

неблагоприятный зрительный прогноз, наряду с овладением традиционной 

системой письма и чтения, должны 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 
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оптической коррекции. При этих показателях остроты зрения имеют место 

искажения зрительных образов и трудности зрительного контроля при 

передвижении в пространстве, для большинства обучающихся характерен 

монокулярный характер зрения. В данную группу входят так же 

обучающиеся, у которых, наряду со снижением остроты зрения, могут 

иметь место нарушения 65 (отдельные или в сочетании) других 

зрительных функций (поля зрения, светоощущения, пространственной 

контрастной чувствительности, цветоразличения, глазодвигательные 

функции и др.). Вследствие комбинированных (органических 

 

и функциональных) поражений зрительной системы снижается их 

зрительная работоспособность, осложняется развитие зрительно-моторной 

координации, что 
затрудняет учебно-познавательную и ориентировочную деятельность. 

Разнообразие клинико-патофизиологических характеристик нарушенного 

зрения требует строго индивидуально-дифференцированного подхода к 

организации образовательного процесса слабовидящих обучающихся этой 

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 обучающимся в хороших гигиенических условиях 

успешно использовать зрение для построения полноценного образа 

объекта (предмета), воспринимаемого на близком расстоянии, тем не 

менее, данная группа обучающихся испытывает определенные трудности 

как в процессе восприятия окружающего мира, так и в процессе учебно-

познавательной деятельности. Сочетание снижения остроты зрения с 

нарушениями других функций, также часто осложняется наличием 

вторичных зрительных осложнений в виде амблиопии (стойкое снижение 

центрального зрения) и/или косоглазия, что усугубляет трудности 

зрительного восприятия слабовидящих обучающихся. Монокулярный 

характер зрения, имеющий место при амблиопии, обусловливает снижение 

скорости и точности восприятия, полноты и точности зрительных 

представлений, приводит к возникновению трудностей в дифференциации 

направлений, неспособности глаза выделять точное местонахождение 

объекта в пространстве, определять степень его удаленности. 

Неоднородность группы слабовидящих обучающихся 

детерминируется наличием у них как различных клинических форм 

слабовидения (нарушение рефракции, патология хрусталика, глаукома, 

заболевания нервно-зрительного аппарата и др.), так и таких заболеваний, 

как врожденная миопия (в том числе осложненная), катаракта, 

гиперметропия высокой степени, ретинопатия недоношенных, частичная 
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атрофия зрительного нерва, различные деформации органа зрения и др. 

Стабилизация зрительных функций может быть обеспечена за счет учета в 

учебно-познавательной деятельности клинических форм и зрительных 

диагнозов слабовидящих обучающихся. 

Неоднородность группы слабовидящих также определяется 

возрастом, в котором произошло нарушение (или ухудшение) зрения. 

Значение данного фактора определяется тем, что время нарушения 

(ухудшения) зрения оказывает существенное влияние не только на 

психофизическое развитие обучающегося, но и на развитие у него 

компенсаторных процессов. В настоящее время в качестве лидирующих 

причин, вызывающих слабовидение, выступают врожденно-

наследственные причины. В этой связи наблюдается преобладание 

слабовидящих обучающихся, у которых зрение было нарушено в раннем 

возрасте, что, с одной стороны, обусловливает своеобразие их 

психофизического развития, с другой - определяет особенности развития 

компенсаторных механизмов, связанных с перестройкой организма, 

регулируемой центральной нервной системой. 

Обучающимся данной группы характерно: снижение общей и 

зрительной работоспособности; замедленное формирование предметно-

практических действий; замедленное овладение письмом и чтением, что 

обусловливается нарушением взаимодействия зрительной и 

глазодвигательной систем, снижением координации движений, их 

точности, замедленным темпом формирования зрительного образа буквы, 

трудностями зрительного контроля; затруднение выполнения зрительных 

заданий, требующих согласованных движений глаз, многократных 

переводов взора с объекта на объект; возникновение трудностей в 

овладении измерительными навыками, выполнение заданий, связанных со 

зрительно-моторной координацией, зрительно-пространственным 

анализом и синтезом и др.  

В условиях слабовидения наблюдается обедненность чувственного 

опыта, обусловленная не только снижением функций зрения и различными 

клиническими проявлениями, но и недостаточным развитием зрительного 

восприятия и психомоторных образований. 

У слабовидящих наблюдается снижение двигательной активности, 

своеобразие физического развития (нарушение координации, точности, 

объема движений, нарушение сочетания движений глаз, головы, тела, рук 

и др.), в том числе трудности формирования двигательных навыков. 

При слабовидении наблюдается своеобразие становления и 

протекания познавательных процессов, что проявляется в: снижении 

скорости и точности зрительного восприятия, замедленности становления 

зрительного образа, сокращении и ослаблении ряда свойств зрительного 
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восприятия (объем, целостность, константность, обобщенность, 

избирательность и др.); снижении полноты, целостности образов, широты 

круга отображаемых предметов и явлений; трудностях реализации 

мыслительных операций, в развитии основных свойств внимания. 

Слабовидящим характерны затруднения: в овладении 

пространственными представлениями, в процессе микро- и 

макроориентировки, в словесном обозначении пространственных 

отношений; в формировании представлений о форме, величине, 

пространственном местоположении предметов; в возможности 

дистантного восприятия и развития обзорных возможностей; в темпе 

зрительного анализа. 

Слабовидящим характерно своеобразие речевого развития, 
проявляющееся в некотором снижении динамики и накопления языковых 

средств, выразительных движений, слабой связи речи с предметным 

содержанием. У них наблюдаются особенности формирования речевых 

навыков, недостаточный запас слов, обозначающих признаки предметов и 

пространственные отношения; трудности вербализации зрительных 

впечатлений, овладения языковыми (фонематический состав, словарный 

запас, грамматический строй) и неязыковыми (мимика, пантомимика, 

интонация) средствами общения, осуществления коммуникативной 

деятельности (трудности восприятия, интерпретации, продуцирования 

средств общения). 

У слабовидящих обучающихся наблюдается снижение общей 

познавательной активности, что затрудняет своевременное развитие 

различных видов деятельности, в том числе сенсорно-перцептивной, 

которая в условиях слабовидения проходит медленнее по сравнению с 

обучающимися, не имеющими ограничений по возможностям здоровья. 

Кроме того, слабовидящим характерны трудности, связанные с 

качеством выполняемых действий, автоматизацией навыков, 

осуществлением зрительного контроля над выполняемыми действиями, 

что особенно ярко проявляется в овладении учебными умениями и 

навыками. 

У слабовидящих отмечается снижение уровня развития 

мотивационный сферы, регуляторных (самоконтроль, самооценка, воля) и 

рефлексивных образований (начало становления «Я-концепции», развитие 

самоотношения). У них могут формироваться следующие негативные 

качества личности: недостаточная самостоятельность, 

безынициативность, иждивенчество. 

У части обучающихся данной группы слабовидение сочетается с 

другими поражениями (заболеваниями) детского организма, что снижает 
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их общую выносливость, психоэмоциональное состояние, двигательную 

активность, обуславливая особенности их психофизического развития. 
В структуру особых образовательных потребностей слабовидящих 

обучающихся входят, с одной стороны, образовательные потребности, 

свойственные для всех обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, с другой, характерные только для слепых и слабовидящих 

обучающихся. 

К общим потребностям относятся: 

 получение специальной помощи средствами образования; 

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие 

слабовидящих;

и слабовидящих обучающихся с педагогами и сверстниками; 
 психологическое сопровождение, направленное на установление 

взаимодействия семьи и образовательной организации;

 использование специальных средств обучения (в том числе и 

специализированных компьютерных технологий), обеспечивающих 

реализацию «обходных» путей обучения;

 индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для 

обучения сверстников, не имеющих ограничений по возможностям 

здоровья;

 обеспечение   особой   пространственной   и   временной   

организации

образовательной среды; максимальное расширение образовательного 

пространства за счет расширения социальных контактов с широким 

социумом;

 введение в содержание обучения специальных разделов, не 

присутствующих в Программе, адресованной обучающимся, не имеющим 

ограничений по возможностям здоровья;



К потребностям, характерным для слабовидящих обучающихся, 

относятся:

 целенаправленное обогащение (коррекция) чувственного опыта за 

счет развития сохранных анализаторов (в том числе и остаточного зрения);

 целенаправленное руководство осязательным и зрительным 

восприятием;

 формирование компенсаторных способов деятельности;

 профилактика вербализма и формализма знаний за счет 

расширения, обогащения и коррекции предметных и пространственных 

представлений, формирования, обогащения, коррекции понятий;
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 использование специальных приемов организации учебно-

познавательной деятельности слабовидящих обучающихся 

(алгоритмизация и др.);

 систематическое и целенаправленное развитие логических приемов 

переработки учебной информации;

 развитие полисенсорного восприятия предметов и объектов 

окружающегомира;

 обеспечение доступности учебной информации для тактильного и 

зрительного восприятия слабовидящими обучающимися с остаточным 

зрением;

 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 зрительной и физической нагрузок;

 преимущественное использование индивидуальных пособий, 

рассчитанных на осязательное и зрительное восприятие;

 учет темпа учебной работы слабовидящих обучающихся в 

зависимости от уровня сформированности компенсаторных способов 

деятельности; введение вструктурное построение урока, курса 

пропедевтических (подготовительных) этапов;

 постановка и реализация на общеобразовательных уроках и 

внеклассных мероприятиях коррекционных целевых установок, 

направленных на коррекцию отклонений в развитии и профилактику 

возникновения вторичных отклонений;

 активное использование в учебно-познавательном процессе речи 

как средства компенсации нарушенных функций, осуществление 

специальной работы по коррекции речевых нарушений;

 реализация приемов, направленных на профилактику и устранение 

вербализма и формализма речи;

 целенаправленное формирование умений и навыков социально-

бытовой ориентировки;

 создание условий для развития у слабовидящих обучающихся 

инициативы, познавательной и общей (в том числе двигательной) 

активности;

 развитие мотивационного компонента деятельности, в том числе за 

счет привлечения слабовидящих обучающихся к участию в различных 

(доступных) видах деятельности;

 создание условий для развития и коррекции коммуникативной 

деятельности;

 коррекция нарушений в двигательной сфере;

 целенаправленное развитие регуляторных (самоконтроль, 

самооценка) и рефлексивных (самоотношение) образований;
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 нивелирование негативных качеств характера, коррекция 

поведенческих проявлений и профилактика их возникновения.



1.2 Планируемые результаты освоения слабовидящими 

обучающимися адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования

Общие положения.

В соответствии с требованиями ФГОС НОО система планируемых 

результатов – личностных, метапредметных и предметных устанавливает и 

описывает классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

которые осваивают учащиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них те, 

которые выносятся на итоговую оценку. Успешное выполнение этих задач 

требует от учащихся овладения системой учебных действий 

(универсальных и специфических для данного учебного предмета: 

личностных, регулятивных, коммуникативных, познавательных) с 

учебным материалом, и прежде всего с опорным учебным материалом, 

служащим основой для последующего обучения.

Система планируемых результатов строится на основе уровневого 

подхода: выделения ожидаемого уровня актуального развития 

большинства обучающихся и ближайшей перспективы их развития. Такой 

подход позволяет определять динамическую картину развития 

обучающихся, поощрять продвижения обучающихся, выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего 

развития ребёнка. 

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. 
 

В структуре планируемых результатов выделяются: 
 

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 

основного общего образования, описывающие основной вклад каждой 

изучаемой программы в развитие личности обучающихся, их 

способностей. Этот блок результатов отражает такие общие цели 

образования, как формирование ценностно-смысловых установок, 

развитие интереса, целенаправленное формирование и развитие 
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познавательных потребностей и способностей обучающихся с 

нарушениями зрения средствами различных предметов и использованием 

специфических методов и форм обучения и воспитания, адекватных 

возможностям незрячих детей. 
Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведётся в 

ходе процедур, допускающих предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной информации, а полученные 

результаты характеризуют эффективность деятельности системы 

образования на федеральном и региональном уровнях. 

Планируемые результаты освоения слабовидящими 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 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 интересак 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,   

еевременно-пространственной организации; способность к осмыслению 

социального окружения, своего места в нем;
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 принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных 

ролей;

 формирование самооценки с осознанием своих возможностей в 

учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха 

в учении; умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и 

верить в успех;

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, 

формирование и развитие значимых мотивов учебной деятельности, 

любознательности и интереса

к новому содержанию и способам решения проблем; 
 приобретение новых знаний и умений, формирование мотивации 

достижения результата;

 развитие  способности  к  пониманию и сопереживанию 

чувствам другихлюдей;

 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 (соответствуют ФГОС НОО):

 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;
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 использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач;

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям;

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; формирование умения излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий;

 определение общей цели и путей ее достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; формирование умения адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих;

 овладение умением сотрудничать с педагогом и сверстниками при 

решении учебных задач, принимать на себя ответственность за результаты 

своих действий;

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, 

социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета;

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами;

 умение работать в материальной и информационной среде 

образовательной организации (в том числе с учебными моделями) в 

соответствиисодержанием 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»;
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 программы курсов коррекционно-развивающей области: 

«Ритмика», «Адаптивная физическая культура», «Охрана, развитие 

остаточного зрения и

зрительного восприятия», «Социально-бытовая ориентировка», 

«Пространственная ориентировка», «Развитие осязания и мелкой 

моторики», «Развитие коммуникативной деятельности». 

 

 

 

 

Предметные результаты 

Образовательные области 

 

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. 
Дополнительной задачей реализацией содержания также станет – развитие 
диалогической и монологической устной и письменной речи, 
коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 
способностей к творческой деятельности, преодоление вербализма и 
формализма речи.  

В результате изучения русского языка и родного языка 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 и 

правилах речевого этикета; научатся ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства 

для успешного решения коммуникативных задач.  
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В результате изучения учебного предмета «Русский язык» 
слабовидящий обучающийся научится:  

 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;

 знать последовательность букв в русском алфавите;
 проводить слого - звуковой, фонетико - графический (звуко - 

буквенный) разбор простых по составу с использованием дидактического 
материала и без него;

 оценивать правильность проведения фонетико - графического (звуко 
- буквенного) разбора слов.

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 в речи нормы русского и родного литературного языка

 (орфоэпические, лексические, грамматические) и правила речевого 

этикета;

 различать орфографическое и орфоэпическое произношение;

 находить при сомнении в правильности постановки ударения или 
произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо 
обращаться за помощью к учителю, родителям и др.

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 слова с однозначно выделяемыми морфемами с 

использованием дидактического материала и без него.

Лексика:

 выявлять слова, значение которых требует уточнения;
 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью 

учителя;
 подбирать сходные и противоположные по значению имена 

существительные, имена прилагательные, глаголы при составлении 
предложений;

 выбирать наиболее точные слова для выражения мысли;
 различать употребление в тексте слов в прямом и переносном 

значении (простые случаи);
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 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;
 свободно применять дидактический материал ко всем видам 

грамматического разбора, используя готовые и самостоятельно 
составленные рельефные схемы;

 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,
 предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к 

которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах;
 пользоваться дидактическим материалом при всех видах 

грамматического разбора слов и предложений, рассматривая его как 
средство конкретизации усвоенных знаний по грамматике.


Синтаксис 

 различать предложение, словосочетание, слово;
 использовать рельефные схемы слов и предложений в готовом виде 

и элементы этих схем для моделирования слов и предложений;
 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между 

словами в словосочетании и предложении;
 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 разбор простого предложения (по членам предложения,
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 синтаксический), оценивать правильность разбора с использованием 
подвижных рельефных схем;

 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 с учебника или карточки текст объёмом 50-

60 

слов; 
 

 писать под диктовку текст объёмом 60-70 слов, включающий 
изученные орфограммы и знаки препинания в простом предложении;

 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 записанное,

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

определять способы действий, помогающих предотвратить её 
впоследующих письменных работах;

Содержательная линия «Развитие речи»:
Обучающийся овладеет системой знаний, умений и навыков:

 

 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);

 определять свое мнение к содержанию прочитанного или 

прослушанного и

передавать его с помощью интонации; 

 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 элементарные тексты рассуждения-доказательства;
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 подробно, кратко или выборочно пересказывать текст;

 пересказывать текст от другого лица;
 составлять устные высказывания на темы, близкие обучающемуся 

(об интересном случае из своей жизни, о любимом занятии и др.) с
 использованием разных типов речи: описания, повествования и 

рассуждения;
 анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте смысловые пропуски;
 корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры 

речи;
 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 (sms сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и 
способы связи).

Литературное чтение

Обучающиеся осознают значимость чтения для своего личностного 
развития

и успешности обучения по всем учебным предметам. 
 

У обучающихся сформируются представления о мире, российской 

истории и культуре, первоначальные этические представления, понятия о 

добре и зле, нравственности.  

Слабовидящие 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 дальнейшему обучению, ими будет достигнут 

необходимый уровень 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). 
Научатся самостоятельно выбирать интересующую их литературу, 

пользоваться справочными источниками для получения информации. Они 
осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой 

деятельности.  
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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 

обучающиеся научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные 

произведения.  

В результате изучения учебного предмета «Литературное чтение» у 

обучающихся повысится уровень речевого развития. У них будет 

осуществляться коррекция познавательной деятельности, своеобразие 

которой обусловлено ограниченностью чувственного восприятия, 

недостаточным накоплением представлений о предметах и явлениях 

окружающего мира. Осуществление работы по развитию речи слепого 

обучающегося, путем систематической ее конкретизации, обогащению 

будет способствовать преодолению вербализма речи, оказывать 

положительное компенсаторное воздействие на формирование всех 

познавательных процессов.  
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 
вслух (темп чтения 65-80 слов в минуту) и «про себя» (темп чтения – 75-90 
– 100 слов в минуту);

 читать текст обеими руками, не используя остаточное зрение (для 
слепых с остаточным зрением);

 читать (вслух) выразительно книги, напечатанные рельефно-
точечным шрифтом Л.Брайля, доступные для данного возраста, 
прозаические произведения;

 декламировать стихотворные произведения (30 стихотворений) 
после предварительной подготовки (только для художественных 
текстов);

 слушать книги, озвученные или напечатанные плоским шрифтом;

 применять умение при чтении художественной, научно-популярной,

 детской литературы по заданию учителя и по личной инициативе;

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее,
 просмотровое,  поисковое/выборочное  —  в  соответствии  с  целью  

чтения

(для всех видов текстов);

 ориентироваться в содержании художественного и научно - 



28 
 

 популярного текстов, понимать их смысл (при чтении вслух и «про 

себя»,

 при прослушивании):

для художественных текстов: 

 определять главную мысль и героев произведения; определять 
основные события и устанавливать их последовательность и взаимосвязь; 
устанавливать причинно-следственные,

 временные связи; озаглавливать текст, передавая в заголовке 
главную мысль текста; находить в тексте требуемую информацию 
(конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать 
вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая 
ответ примерами из текста;

 объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием 
словаря в учебнике и другой справочной литературы;

для научно-популярных текстов:


 определять основное содержание текста; озаглавливать текст, в 
краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить 
в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания 
явлений, процессов), заданную в явном виде;

 задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, 
подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с 
опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной 
литературы;

 использовать простейшие 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,  
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 например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять 
(пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста;

для научно - популярных текстов:

 формулировать простые выводы,
 основываясь на тексте; устанавливать связи, отношения, не 

высказанные в тексте напрямую, например, объяснять явления природы, 
пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста;

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, 
самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 
нравственными

нормами (только для художественных текстов); 
 

 передавать содержание прочитанного с учётом специфики текста в 
виде пересказа (полного, краткого или выборочного) (для всех видов 
текстов);

 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текст 

(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).

Круг детского чтения (для всех видов текстов):


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

 самостоятельно читать детские книги для слепых;
 вести список прочитанных книг, в том числе для планирования 

своего круга чтения;
 составлять аннотацию и краткий отзыв 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, делать элементарный анализ различных 
текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и 
авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств 
художественной выразительности (сравнение, олицетворение, 
метафора,эпитет).
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Творческая деятельность (только для художественных текстов):

 создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки;
 восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или 

пополняя его событиями;

 составлять устный рассказ на основе личного опыта;
 составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с 

учётом коммуникативной задачи (для разных адресатов);

 работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное
 (прослушанное, созданное самостоятельно) художественное 

произведение.
 

Иностранный язык (на примере английского языка)

В   результате   изучения   иностранного   языка   обучающиеся   

приобретут
 

начальные навыки общения на иностранном языке, первоначальные 
представления о роли и значимости иностранного языка в жизни 

современного человека и в поликультурном мире. 

Обучающиеся освоят начальные знания и умения, необходимые для 

дальнейшего изучения иностранного языка, расширения словаря, 
закрепления умения соотнесения слова и образа. 
 

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. Они приобретут 

начальный опыт использования иностранного языка как средства 

межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и 

культуры других народов, осознают личностный смысл овладения 

иностранным языком.  
Обучающийся научится:  
Коммуникативные  умения Говорение:  
 участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в англоязычных странах;  
 составлять небольшое описание 

предмета;  рассказывать о себе, 

своей семье, друге. 
 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского 

фольклора,  кратко излагать содержание прочитанного текста. 
Аудирование: 
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 понимать на слух речь учителя и одноклассников при 
непосредственном общении и вербально реагировать на услышанное;

 воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное 
содержание небольших сообщений, рассказов 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: 
 

 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:  

 записывать слова, словосочетания, простые предложения рельефно-
точечным шрифтом Л. Брайля; плоским письмом (для слепых с 
остаточным зрение);

 составлять рассказ в письменной форме из простых 2-3 предложений 

по

образцу (плану, ключевым словам). 
 

Языковые средства и навыки 
оперирования ими Графика, 
орфография:  

пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в 

нём; 

списывать простой текст; 

группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

уточнять написание слова с помощью учителя;  

использовать прием перевода 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; 
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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). 
 

Лексическая сторона 

речи: 
 

 узнавать в устном тексте изученные лексические единицы, в том 
числе словосочетания;

 оперировать в процессе общения лексикой в соответствии с 
коммуникативной 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 to 
be; - глаголы в Present, Past, Future Simple; 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 временных и пространственных отношений;  
- узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but;  
- использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s 
interesting), предложения с конструкцией there is/there are;  
- оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any 
- (некоторые случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in 

the 
fridge? — No, there isn’t any); 
 

- оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, 
usually, often, sometimes); наречиями степени (much, little, very);  
- распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым 
признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые 
глаголы).  
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Математика 
 

В результате изучения учебного предмета «Математика» 
слабовидящие обучающиеся овладеют основами логического и 

алгоритмического мышления, пространственного воображения и 
математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки.  

Обучающиеся овладеют умениями использовать начальные 
математические знания для описания процессов, явлений, оценки их 

количественных и пространственных отношений. Овладеют навыками 
измерения, пересчета, вычисления, записи и выполнения алгоритмов.  

Обучающиеся приобретут начальный опыт применения 
математических знаний для решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач. Обучающиеся овладеют умениями выполнять устные 
и письменные арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи.  
В результате изучения учебного предмета «Математика» 

слабовидящие обучающиеся овладеют умениями, направленными на 

обогащение сенсорного опыта, ориентировочными навыками в микро- и 

макро-пространстве. Они овладеют умением располагать предметы на 

плоскости (на парте, рельефных рисунках др.), в пространстве, в заданном 

по отношению друг к другу положении, словесно объяснять расположение 

предметов. У обучающихся будут сформированы конкретных 

представлений о величине, форме, количестве, пространственном 

положении предметов и чертежно-измерительных действий.  
Приобретут начальные представления о компьютерной грамотности. 

Обучающийся научится:  
Числа и величины: 

 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 практическим способом в индивидуальных наборных 

полотнах по заданному или самостоятельно установленному признаку, 
 используя разрезные цифры, выполненные одновременно плоским и 

рельефно-точечным шрифтом, карточки с цифрами;  

 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;
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 выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы,
 площади, времени), объяснять свои действия; возможность 

научиться из предложенных моделей, единиц измерения выбирать 
сантиметры, дециметры,

 метры; килограммы, граммы, тонны, центнеры и др.; объяснять свои 
действия в процессе работы с разными величинами.

Арифметические действия:


 (сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, 
двузначное числа в 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; знать правила нахождения неизвестного 
компонента,

 уметь их формулировать;
 читать математические выражения, вычислять значение числового 

выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, со скобками и 
без скобок);

 выполнять действия с величинами;
 формулировать свойства арифметических действий и использовать 

их 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;

 оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос 
задачи;

 практически, используя различные способы моделирования данных 
условия задач, определять или находить доли величины или величины по 
значению её доли;

 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; определять наиболее 

рациональные из них.

Пространственные отношения. Геометрические фигуры:
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 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 изображения отрезков, ломанных и других 

геометрических фигур,
 изображать, в том числе, на приборе Н.А. Семевского 

геометрические фигуры;
 выполнять построение геометрических фигур с заданными 

измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки,
 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; использовать линейку с рельефными 
делениями (для слепых и слепых с остаточным зрением);

 вычислять  периметр треугольника, прямоугольника, квадрата,  

 многоугольника; вычислять периметр, площадь фигуры, 
составленной из прямоугольников; используя модели квадратных 
сантиметров, квадратных

 метров, практически определять площадь прямоугольника и 

квадрата;

 решать задачи на нахождении площади прямоугольника и квадрата;
 оценивать размеры геометрических объектов, расстояния 

приближённо, используя осязание и остаточное зрение (для слепых и 
слепых с остаточным зрением).

Работа с информацией:

 читать несложные готовые таблицы;

 заполнять  несложные готовые таблицы, выполненные рельефно-

 точечным шрифтом;

 читать несложные готовые столбчатые диаграммы;

 читать несложные готовые круговые диаграммы, в том числе, 

 выполненные в рельефном изображении;
 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),
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 план поиска информации;
 планировать несложные исследования, собирать и представлять 

полученную информацию с помощью таблиц;
 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» 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. Они овладеют доступными 

способами изучения природы и общества, умениями и навыками 

установления и выявления причинно-следственных связей в окружающем 

мире.  
Обучающийся научится:  
Человек и природа: 

 
 узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы 

посредством зрения и использования других сохранных анализаторов;
 описывать на основе предложенного алгоритма изученные объекты и 

явления живой и неживой природы, выделять их существенные признаки;
 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств и проводить простейшую 
классификацию изученных объектов природы;

 проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить 
опыты, используя простейшее лабораторное оборудование; следовать 
инструкциям и правилам техники безопасности при проведении 
наблюдений и опытов;

 использовать различные справочные издания, выполненные 

рельефно-
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 использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения 
явлений или описания свойств объектов;

 обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой 
природой, взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения 
необходимости бережного отношения к природе;

 определять характер взаимоотношений человека и природы, 
находить примеры влияния этих отношений на природные объекты, 
здоровье и безопасность человека;

 понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения 
правил безопасного поведения; использовать знания о строении и 
функционировании организма человека для сохранения и укрепления 
своего здоровья, личной гигиены;

 понимать роль остаточного зрения и значение его охраны;
 понимать необходимость пополнения, формирования конкретных 

представлений, обогащения понятий;
 понимать необходимость пополнения социального (в том числе 

чувственного) опыта;
 использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ
 (диктофон, микрофон и др.) для записи и обработки информации, 

готовить небольшие доклады и сообщения по результатам наблюдений и 
опытов;

 выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, 
природной среде;

 расширять представления о естественных искусственно созданных 
препятствиях.

Человек и общество:


 узнавать государственную символику Российской Федерации и 
своего региона на основе использования наглядных пособий; описывать 
достопримечательности столицы и родного края; находить на рельефной 
карте мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион 
и его главный город;

 различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные 
исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить место 
изученных событий на «ленте времени»;

 оценивать характер взаимоотношений людей в различных 
социальных группах (семья, группа сверстников, этнос), в том числе с 
позиции развития
этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им;

 ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и 
фактах прошлого и настоящего;

 проявлять уважение и готовность выполнять совместно 
установленные договорённости и правила, в том числе правила общения со 
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взрослыми и сверстниками в официальной обстановке; участвовать в 
коллективной коммуникативной деятельности в информационной 
образовательной среде;

 определять общую цель в совместной деятельности и пути её 
достижения; договариваться о распределении функций и ролей;

 осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности. 

Основы религиозных культур и светской этики 
 

В результате изучения предмета «Основы религиозных культур и 

светской этики» у обучающиеся будет развиваться способность к 

нравственному самосовершенствованию. У них сформируются 

первоначальные представления о светской этике, об отечественных 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности 

России.  
Обучающийся научится: 

 ориентироваться в первоначальных представлениях о светской этике;

 понимать  значение  нравственных  норм,  веры  и  места  религии  в  

жизни

человека и общества; 

 осознавать ценность человеческой жизни;
 понимать роль традиционных религий в становлении российской 

государственности;
 соотносить свои поступки с поступками других; поступать согласно 

своей совести, нравственности, духовных традициях народов России.
Музыка
В результате изучения музыки у слепых обучающихся будут 

сформированы основы музыкальной культуры через эмоционально 
активное восприятие.  

У 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.  
Обучающиеся научатся организовывать своё культурное пространство 

и овладеют опытом самовыражения посредством музыки.  
Обучающийся научится: 

Музыка в жизни человека: 
 воспринимать музыку различных жанров; размышлять  
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 о музыкальных произведениях как способе выражения чувств и 
мыслей человека; эмоционально, эстетически откликаться на искусство, 
выражая своё отношение к нему в различных видах музыкально-
творческой деятельности;

 ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в 

 многообразии музыкального фольклора России, в том числе родного 

края;

 сопоставлять различные образцы народной и профессиональной 

музыки;

 ценить отечественные народные музыкальные традиции;

 воплощать художественно-образное  содержание  и  интонационно-
 мелодические 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 при воплощении заинтересовавших его 
музыкальных образов.

Музыкальная картина мира:

 исполнять  музыкальные  произведения  разных  форм  и  жанров  

(пение,
драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное 
музицирование, импровизация и др.);
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 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 изобразительного искусства у слабовидящих 
обучающихся будут формироваться первоначальные представления о роли 
изобразительного искусства в жизни человека и духовно-нравственном 
развитии.  
У обучающихся будет формироваться потребность в художественном 
творчестве и в общении с искусством.  

Обучающиеся овладеют основами художественной культуры (в том 

числе на 
 

материале художественной культуры родного края), эстетического 
отношения к миру. У них будет формироваться понимание красоты как 

ценности; адекватное восприятие действительности, развитие 
наблюдательности, образного мышления, пространственной ориентировки 

и познавательной деятельности.  

Обучающиеся овладеют умением самостоятельно выполнять 
рельефно-графические изображения предметов с натуры, по памяти, по 
представлению.  

У них сформируются представления об основах построения 

реалистического рисунка. Они научатся использовать рельефные рисунки 

в предметно-практической деятельности. У них будут формироваться 

навыки чтения рельефных изображений и соотнесение их с натурой; 

общие представления об отдельных видах изобразительного искусства 

(мелкая пластика, скульптура, архитектура).  
Будут совершенствоваться умения ориентировки на приборе для 

рисования. 

Обучающийся научится: 
 

использовать приобретенные навыки приемов рельефного рисования в 
самостоятельной предметно-практической и учебной деятельности.  

Рисование с натуры: 
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 обследовать натуральные предметы разной степени
 сложности,  

 анализировать их форму, строение, сравнивать реальный предмет с 
его рельефным изображением; выделять форму, величину предметов, 
проводить изучение габаритных размеров, занимаемого 
пространственного положения;

 самостоятельно выбирать наиболее характерный вид предмета для 
его последующего рельефного изображения;

 переносить форму, конструкцию, величину и конфигурацию 
характерных частей предмета, имеющего объемную форму, на 
изобразительную плоскость;

 наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать 
пространственную форму предмета посредством тактильно-осязательного 
способа;

 изображать предметы различной формы; использовать простые 
формы для создания образов в лепке, рельефной графике;

 различать и классифицировать предметы по группам. 

Декоративное рисование: 
 

 понимать назначение орнамента; выполнять построения простых 
видов орнамента;

 использовать простые декоративные элементы для создания 

орнамента,
 геометрические, растительные узоры для украшения изделий и 

предметов быта; использовать ритм форм для создания орнамента.

Рисование на темы:

 выполнять аппликации на заданную тему и по замыслу;
 раскрывать заданную тему или замысел в рельефном рисунке или 

пластилине;
 создавать простейшие композиции на заданную тему на плоскости и 

в пространстве.

Беседы об искусстве:


 воспринимать и различать доступные виды художественной 
деятельности (скульптура, художественное конструирование, 
декоративно-

 прикладное искусство) и участвовать в их обсуждении; различать 
основные виды пластических искусств, понимать их специфику;

 эмоционально относиться к природе, человеку, обществу; узнавать,
 воспринимать, описывать и оценивать доступные посредством 

тактильно-осязательного способа восприятия и остаточного зрения 
произведения своего национального, российского и мирового искусства, 
изображающие природу, человека, различные стороны окружающего мира 
и жизненных явлений;
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 воспринимать скульптуру, мелкую пластику, пространственные и 
объемные произведения народных промыслов как вид изобразительного 
искусства;

воспринимать и совершенствовать восприятие разных видов рельефа, 
материала, фактуры.

приводить примеры ведущих художественных музеев России и 
художественных музеев своего региона;  

воспринимать произведения, доступные тактильно - осязательному 
восприятию и остаточному зрению видов изобразительного искусства.  

Технология (труд) 
 

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

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.  

Обучающиеся овладеют первоначальными представлениями о 
материальной культуре как продукте предметно-преобразующей 
деятельности человека.  
Обучающиеся приобретут навыки самообслуживания, овладеют 

технологическими приемами ручной обработки материалов, усвоят 
правила техники безопасности. Они научатся использовать приобретенные 

знания и умения для творческого решения технологических и 
организационных задач.  

Обучающиеся овладеют первоначальными навыками совместной 

продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, 

планирования и организации. Они приобретут первоначальные знания о 

правилах создания предметной и информационной среды и умения 

применять их для выполнения учебно-познавательных задач.  
В ходе овладения учебным предметом у слепых обучающихся будут 

заложены основы таких социально ценных личностных и нравственных 
качеств как трудолюбие, организованность, добросовестное и 

ответственное отношение к делу, любознательность, потребность помогать 
другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному 

наследию.  
Обучающиеся овладеют технологиями, основами трудовой 

деятельности, необходимыми для полноценной коммуникации, 
социального и трудового взаимодействия.  

Обучающийся научится:  
Общекультурные и общетрудовые компетенции. 
Основы культуры труда, самообслуживание:  
 понимать общие правила создания предметов рукотворного мира:
 соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), 

прочность и руководствоваться ими в практической деятельности;
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 планировать и выполнять практическое задание (практическую 

работу)
 с опорой на сохранные анализаторы (развитие осязания, слуха, 

мышечного чувства, остаточного зрения) и алгоритм выполнения 
практической работы;

 выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные 
виды домашнего труда;

 уважительно относиться к труду людей;
 испытывать потребность в выполнении трудовых действий в 

активной бытовой и социальной деятельности;

 нивелировать   иждивенческую   жизненную   позицию   для   

преодоления

ситуации неуспеха, сотрудничества; 
 

 осуществлять под руководством учителя элементарную проектную 
деятельность в малых группах: воплощать замысел в продукте,

 демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, 
социальные услуги).

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 
конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей;

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных 
материалов оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной 
обработки;

 применять приёмы рациональной безопасной работы ручными 
инструментами;

 выполнять символические действия моделирования и 
преобразования модели и работать с простейшей технической 
документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, выполненные 
рельефным способом, читать их и выполнять разметку с опорой на них, 
используя специальные тифлотехнические измерительные инструменты;

 изготавливать плоскостные и объёмные изделия по простейшим 
чертежам, схемам, рисункам, выполненным рельефным способом;

 наблюдать и активно познавать окружающий мир. 

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;
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 изготавливать несложные конструкции изделий по рельефному 
рисунку, простейшему чертежу, образцу и доступным заданным условиям;

 соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных 
геометрических формах, с рельефными изображениями;

 создавать простейшие конструкции, с целью решения определённой 
конструкторской задачи по алгоритму или образцу в материале.

Практика работы на брайлевском компьютере:


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

 используя безопасные для нервной системы, опорно-двигательного 
аппарата эргономичные приёмы работы; выполнять компенсирующие 
физические упражнения (минизарядку);

 пользоваться брайлевским компьютером для поиска и 
воспроизведения необходимой информации;

 пользоваться брайлевским компьютером для решения доступных 
учебных задач с простыми информационными объектами (устройство 
вывода, предназначенное для отображения текстовой информации в виде 
шеститочечных символов азбуки Брайля, программы чтения экрана на 
основе синтезатора речи).

Физическая культура
В результате обучения на занятиях физической культурой 

обучающиеся научатся понимать значение физических упражнений и 

подвижных игр для своего здоровья, содействия гармоничному 

физическому, нравственному и социальному развитию, успешному 

обучению, физической подготовленности и трудовой деятельности. У них 

будут формироваться первоначальных 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 слепых обучающихся будет 
формироваться потребность в занятиях физической культурой.  

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 
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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 (для слепых с остаточным зрением);
 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 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, выполнять их в соответствии с изученными правилами;

 участвовать в подвижных играх, дифференцировать их, соблюдать 
правила взаимодействия с игроками, сообщать и соблюдать правила 
безопасности.
 

 использовать остаточное зрение (для слепых с остаточным зрением) 
в процессе физкультурной деятельности.

Физическое совершенствование:


 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушений 
осанки, упражнения на развитие остаточного зрения (для слепых с 
остаточным зрением), 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, метания 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;
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 выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические 
комбинации;

 выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России).
 

Коррекционно-развивающая область Ритмика

Обучающиеся осознают значимость ритмичных движений 

дляжизнедеятельности человека и своего дальнейшего развития. У них 

будет развиваться чувство ритма, музыкально-ритмическая память, 

двигательная активность, координация движений, двигательные умения и 

навыки как необходимые условия для уверенного владения своим телом. У 

них будет формироваться понимание связи движений с музыкой.
 

Обучающиеся научатся дифференцировать движения по степени 

мышечных усилий; овладеют специальными ритмическими упражнениями 

(ритмичная ходьба, упражнения с движениями рук и туловища, с 

проговариванием стихов и т.д.); упражнениями на связь движений с 

музыкой, упражнениями ритмической гимнастики, направленными на 

коррекцию двигательных нарушений, развитие двигательных качеств и 

устранение недостатков физического развития.  

Обучающиеся овладеют умением выполнять подготовительные 
упражнения к танцам, элементы танцев, танцы. У них будут развиваться 

выразительность и пластичность движений, мобильность. Они научатся 
использовать остаточное зрение при выполнении различных видов 

упражнений.  

Обучающийся научится: 

Ритмика (теоретические сведения): 

 осознавать ритмическую деятельность и её роль в жизни человека,

 понимать её значение для собственного развития;

 дифференцировать и называть виды ритмической деятельности;

 дифференцировать и называть формы музыкально-ритмической 

деятельности, рассказывать о содержании движений; 

 понимать связь движения с заданным ритмом, характером музыки,

 связь техники речи с характером движения;
 понимать роль занятий ритмической деятельностью для развития 

музыкального слуха, развития ориентировочных умений;

 соблюдать ограничения  по зрению при выполнении музыкально-

 ритмических упражнений, движений.

 Специальные ритмические упражнения:

 реагировать на сигнальные слова «движение», «темп», «ритм»;
 выполнять движения в соответствии с освоенным видом 

ритмического упражнения;
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 согласовывать темп движения с проговариванием.

Упражнения на связь движений с музыкой: 
 

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

 понимать характер, ритм музыки, песни и двигаться под музыку;
 выполнять новые виды ходьбы, бега и других видов движений как 

средств выражения простейших музыкально-двигательных образов.
Упражнения ритмической гимнастики:

 выполнять амплитуду движений в соответствии с видом упражнения;

 выполнять ритмические гимнастические движения без предмета; с
 предметом на счет, с хлопками и с проговариванием стихов, 

пословиц, речевок 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;
 стремиться к выразительности и красоте движения;
 использовать свои двигательные 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;

 выполнять необходимые танцевальные движения;
 принимать и удерживать правильную осанку;

 выполнять согласованные танцевальные движениям с партнером.
Элементы танцев:

 выполнять различные виды ходьбы, бега под музыку;

 дифференцировать виды танцевальных движений, обозначать их 

словом;

 выполнять элементы танцевальных движений. 

Танцы: 
 

 принимать базовые исходные позиции и выполнять движения 
изучаемого танца;
 выполнять танцевальные движения в общем ритме и темпе с 

партнёрами;
 ориентироваться в пространстве зала и свободно передвигаться в нем 

с изменением темпа музыки и направления движения («Гопак», «Полька», 
«Хоровод» и др.);
 самостоятельно выполнять движения под музыку;

 соблюдать технику и культуру движений танца;
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 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 в играх;

 самовыражаться в музыкально-ритмических играх. 

 

 

Адаптивная физическая культура 

 

Слабовидящие о бучающиеся овладеют специальными знаниями, 

умениями и навыками, способствующими преодолению отклонений в 

физическом развитии и двигательной сфере. У них будут развиваться 

функциональные возможности организма, обогащаться двигательные 

умения, совершенствовать с жизненно необходимые двигательные навыки.  

Обучающиеся овладеют знаниями об упражнениях, направленных на 

укрепление и охрану здоровья, в том числе охрану остаточного зрения; о 

необходимости рационального использования остаточного зрения в 

процессе выполнения физических упражнений. У них будут 

совершенствоваться основные физические качества, нивелироваться 

скованность, физическая пассивность, формироваться правильная осанка и 

походка. Занятия АФК будут способствовать коррекции навязчивых 

стереотипных движений. У обучающихся будут формироваться навыки 

свободного безбоязненного передвижения в пространстве, развиваться 

компенсаторные возможности за счет совершенствования физического 

развития и двигательной сферы средствами физической культуры.  

Обучающийся научится: 

Адаптивная физическая культура (теоретические знания): 
 

 понимать роль адаптивной физкультуры для собственного здоровья, 
развития;

 дифференцировать виды упражнений адаптивной физкультуры;
 соблюдать противопоказания к физическим нагрузкам при 

выполнении упражнений в рамках адаптивной физкультуры.
Общие упражнения:

 дифференцировать упражнения по видам и назначению;

 выполнять упражнения на основе и под контролем рече - слухо - 
двигательной координации;
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 выполнять построения и перестроения в шеренге, колонне, круге; 
равнения в шеренге; расчет в шеренге и в колонне на первый-второй; 
повороты на месте; размыкание и смыкание; виды ходьбы, команды;

 выполнять общеразвивающие упражнениям адаптивной 

физкультуры:
 наклоны, повороты (головы, туловища); основные положения и 

движения рук; совместные движения головы и рук, рук и ног, рук и 
туловища; седы, полуприседания; прыжки, не противопоказанные для 
здоровья; движения ног;

 виды ходьбы и медленный бег; упражнения, в положении стоя, сидя, 
стоя на коленях;

 выполнять упражнения с предметами: с мячом, с гимнастической 
палкой, с флажками, со скакалкой;

 выполнять упражнения, формирующие основные  движения: ходьбу,
 бег, подскоки, броски мяча, лазанье, прыжки;
 выполнять дыхательные упражнения: основные, под счет, на 

изменение пространственно-временной характеристики движения, на 
восстановление дыхания; 

 принимать правильную осанку, исходное, промежуточное, 

заключительное положение для выполнения упражнения; 

 согласовывать движения тела с командами, заданным ритмом и 

темпом;

 выполнять движения точно и выразительно.

Лечебно-корригирующие упражнения: 

 выполнять лечебно - корригирующие упражнения;

 выполнять упражнения на укрепление мышц брюшного пресса и 

спины;
 выполнять дозированную ходьбу в разном темпе с правильным 

дыханием;

 выполнять упражнения для осанки и укрепления мышц стопы;
 выполнять упражнения на координацию и ориентировку: 

перемещение на сигнал, индивидуальная игра с большим мячом, 
поочередные движения рук в основных и заданных направлениях, 
воспроизведение отрезков, поиск по словесным ориентирам, ходьба (по 
памяти, в определенном направлении после выполнении упражнений), 
передвижения по бревну, лежащему на полу, парные игры с мячом;

 выполнять упражнениям для совершенствования зрительных 
функций (для слепых с остаточным зрением): движение по световому 
сигналу, бросок мяча в горизонтальную мишень, в обруч, прокатывание 
мяча друг другу,

 метаниемалыхибольшихмячейвцельгоризонтальную,

вертикальную, слежение за кистями рук, предметом в руках,

 перевод 
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взгляда, офтальмологические упражнения для глаз. 

Упражнения коррекционно-развивающей направленности: 

 самостоятельно выполнять упражнения на координацию движений,

 выносливость и ловкость;

 выполнять  упражнения  на  основе  и  под  контролем  рече – слухо-

двигательной координации;

 сознательно относится к выполнению движений;

 выполнять упражнения с ходьбой и бегом (с остановкой, с 

 преодолением препятствий и др.); с ускорением темпа движений 

руками;
 выполнять упражнения с прыжками (в разном темпе, разными 

видами прыжков), танцевальным движениям с прыжками и др.;
 свободно передвигаться в замкнутом пространстве на сигнал, в 

индивидуальной игре с большим мячом, с мячом в паре;
 выполнять поочередные движения руками в основных и заданных 

направлениях;
 выполнять поиск по словесным ориентирам, ходьбу (по памяти, в 

определенном направлении), передвижение по бревну, лежащему на полу;

 выполнять движения по световому (цветовому) сигналу;
 бросать мяч в горизонтальную мишень, в обруч, прокатывать мяч 

друг другу, метать малый и большой мячи в горизонтальную и/или 
вертикальную цель;

 следить за кистями рук, предметом в руках;
 использовать имитационные и образно-игровые движения в 

подвижных играх;
 участвовать в подвижных играх. 

Упражнения на лечебных тренажерах: 
 

 самостоятельно занимать исходное положение на тренажере для 
выполнения упражнения;

 выполнять упражнения на тренажере определенного вида;
 соблюдать физическую нагрузку при выполнении упражнений на 

тренажере;

 координировать движения в выполнении упражнений на тренажере;
 соблюдать требования к выполнению упражнений на тренажере;

 проявлять волевые усилия. 

Охрана, развитие остаточного зрения и зрительного восприятия 
Обучающиеся осознают значимость остаточного зрения в 
жизнедеятельности  

человека для своего дальнейшего развития и успешного обучения. У 
обучающихся будет формироваться потребность и умение использовать 

остаточное зрение, как дополнительный канал получения информации в 
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разных видах учебной деятельности, в удовлетворении коммуникативной 

потребности.  

Обучающиеся получат возможность познакомиться с ролью зрения в 
жизни человека, освоить знания и приёмы его охраны и поддержания.  

Обучающиеся в соответствии со своими зрительными возможностями 
овладеют опытом сличения, идентификации, локализации в процессе 
зрительного отражения. У них повысятся остаточные зрительные функции.  

Обучающимся будет доступно формирование зрительных образов о 
предметах и объектах ближайшего окружения жизнедеятельности,в том 

числе учебной деятельности. Обучающиеся научатся самостоятельно 
узнавать основные цвета, геометрические фигуры, ориентироваться в 

цвете, величине и структуре 

знакомых предметов в условиях их кратковременного зрительного 
отражения. Обучающиеся овладеют опытом использования 
остаточного зрения как  

дополнительного канала получения информации в познавательной 
деятельности, пространственной ориентировке, коммуникативной 
деятельности, в регуляции и контроле практических действий.  

Обучающийся научится: 

Охрана зрения и стабилизация зрительных функций 
 

 оптимально использовать остаточное зрение в жизнедеятельности, в 
том числе в учебной деятельности;

 знать и понимать разнообразие средств профилактики зрительного 
утомления, использовать актуальные для своего зрения, не имеющие 
противопоказания;

 выполнять упражнения для снятия зрительного утомления;
 соблюдать гигиену глаз и гигиенические требования к оптическим 

средствам коррекции;
 использовать тифлотехнические средства получения точной 

зрительной информации.

Развитие регулирующей и контролирующей роли зрения

 выполнять простые содружественные движения глаз и рук;
 использовать предметы окружения, в том числе учебные при 

выполнении предметно-практических действий;
 выполнять простые графические действия: раскрашивать, 

штриховать, обводить по контуру и др.

 использовать остаточное зрение при овладении плоским письмом;
 ориентироваться на любом листе бумаги (находить вверх, низ, 

середину листа, нужную клетку и линейку);
 выполнять конструирование по замыслу и зарисовывать результат.
Развитие ориентировочно-поисковой роли зрения


 оценивать взаиморасположение предметов в пространстве, узнавать 

положение предмета в пространстве;
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 при выполнении заданий составлять простой, схемы, таблицы, 

диаграммы;



 уметь видеть зависимость изменения характеристики предмета от 
изменения пространственных отношений между частями

 использовать зрение в преодолении препятствий в окружающей 
предметно-пространственной среде;

 понимать возможности своего зрения в получении информации в 
познавательной деятельности, пространственной ориентировке,

 коммуникативной деятельности. 

Развитие информационно-познавательной роли зрения 
 

 узнавать и называть цвета спектра, описывать цвета предметов 

находящихся на расстоянии;узнавать с помощью зрения геометрические 
фигуры простой формы (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал, 
шар, куб, цилиндр), контуры, силуэты изображений окружающих 
предметов, простые пространственные отношения;

 конструировать предмет из знакомых геометрических фигур, 

составлять целое из частей предметного изображения;  

 узнавать, соотносить, локализовывать ранее усвоенные формы в 
новом пространственном положении;

 определять величины предметов и соотношения величины, опираясь 
на единицы измерения;

 понимать характер картины, осуществляя ее анализ и делая 
правильные выводы, воспринимать и моделировать позы, движения тела, 
конечностей,

 головы, оценивать эмоциональное состояние людей, знать части 

суток,

 времена года, режим дня обучающегося;
 понимать объективность природы времени;
 узнавать и называть в процессе зрительного восприятия предметы и 

объекты, понимать предметно-пространственные отношения; причинно-
следственные связи.

Социально-бытовая ориентировка



У обучающихся будут формироваться первоначальные представления 

о бытовой и социальной сферах жизни в образовательной организации, 

которые позволят сделать достаточно комфортным их пребывание в 

школе, повысить статус в семье, обогатить знаниями и умения 

способствующими расширению круга общения. Обучающие осознают 

значимость навыков социально-бытовой ориентировки для адаптации к 

школьной жизни, самостоятельности и независимости от помощи 

окружающих.  
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Обучающиеся овладеют способами предметно-практической 

деятельности при использовании знакомых предметов в бытовой, учебной 

среде. У них будут развиваться умения использовать осязание и другие 

сохранные анализаторы, компенсаторные способы деятельности для 

освоения умений и навыков социально-бытовой ориентировки. 

Обучающиеся овладеют элементарными знаниями о современных 

тифлотехнических средствах, повышающих возможности слепых в 

социально-бытовой ориентировке. Они овладеют навыками 

самообслуживания для решения жизненно важных практических задач.  
У обучающихся будет формироваться потребность в аккуратности, 
навыки культуры поведения в различных социально-бытовых ситуациях.  

Обучающиеся получат сведения об окружающих их предметах, о 
взаимоотношениях с людьми, которые помогут им сформировать 
собственную позицию в жизни, расширят кругозор.  

Обучающиеся получат возможность познакомиться с различными 
службами и учреждениями; у них будет формироваться умение 
обращаться к их услугам.  

Обучающийся научится: 

Личная гигиена: 
 

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

 выполнять гигиенические правила поведения в местах общего 

пользования;
 использовать разнообразные туалетные принадлежности по уходу за 

руками, лицом, волосами, зубами (различные сорта мыла, шампуни, 
зубные пасты, зубные щетки, крема для рук, расчески, щетки для мытья 
рук,

 мочалки, губки, различные виды полотенец);

 пользоваться часами, ориентироваться во времени;
 использовать и хранить индивидуальные наборы туалетных 

принадлежностей;
 применять в практической деятельности способы предупреждения 

зрительного переутомления и рационально использовать остаточное 
зрение.

Одежда:

 называть предметы одежды; части одежды: воротник, рукава, 

манжеты,

 карманы, лацканы, подол, спинка, полочки, пояс;

 определять лицевую и изнаночную стороны одежды;

 использовать по назначению: одежда школьная, домашняя, 

спортивная,

 повседневная, праздничная, рабочая;
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 определять способы хранения одежды: складывание, развешивание 
на стуле, на вешалке, на крючок;

 хранить одежду в шкафу: размещать по сезонному использованию; 
по частоте использования; по сочетаемости в ансамбле;

 использовать необходимые материалы, инструменты по уходу за 

одеждой;

 соблюдать требования техники безопасности при работе с  утюгом,

 иглой, булавкой, ножницами;

 соблюдать аккуратность при играх на улице, при приеме пищи. 

Обувь: 

 использовать обувь по назначению: обувь для дома и улицы, 

 спортивная, повседневная, праздничная; по сезону: зимняя,

 летняя, 

 демисезонная обувь;

 определять из каких материалов изготовлена обувь: кожаная, 

 резиновая, валяная, текстильная (из ткани);

 ухаживать за обувью: мыть, сушить мокрой обуви, чистить;
 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;

 назвать предметы мебели и их части;
 соблюдать гигиенические требования, предъявляемые к жилым 

помещениям;

 использовать способы поддержания чистоты и уборки в помещении;

 соблюдать нормы освещения помещений;

 использовать необходимый инвентарь для уборки

 помещений, 

 способам его хранения;

 ухаживать за комнатными растениями;
 соблюдать санитарно-гигиенические требования и правила 

безопасности при уходе за комнатными растениями;

 использовать сохранные анализаторы в социально-бытовой 

ориентировке;

 пользоваться бытовыми приборами, соблюдая технику безопасности.
Питание:


 узнавать основные продукты питания по их названию, отличать по 

внешнему виду, вкусу, запаху;

 отличать свежие продукты от испорченных;

 мыть овощи, фрукты, ягоды;
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 извлекать продукты из упаковки: разворачивать, вскрывать 

упаковки,
 выливать жидкие продукты, высыпать сыпучих продуктов, 

выкладывать овощей и фруктов;
 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 по характерным особенностям;
 находить места размещения номеров пассажирских транспортных 

средств (для слепых с остаточным зрением);

 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;
 соблюдать правила поведения при встрече и расставании со 

сверстниками и взрослыми;

 использовать неречевые средства общения (сдержанная
 поза, 

 умеренность жестикуляции, поворот туловища к говорящему);

 обращаться с просьбой к сверстнику и взрослому;
 соблюдать поведения в общественных местах при посещении 

кинотеатра, музея,библиотеки;

 соблюдать правила поведения в магазине и обращаться за помощью; 

 соблюдать правила поведения в лесу, парке, на водоеме;

 соблюдать правила поведения в гостях;

 выбирать подарки.

Медицинская помощь:  

 соблюдать правила хранения лекарств в домашней аптечке, 
применять лекарственные средства только по назначению врача;

 пользоваться градусником;

 оказывать первую помощь;



56 
 

 ухаживать за средствами оптической коррекции зрения (для слепых 
с остаточным зрением);

 выполнять комплексы гимнастики для глаз, с целью предупреждения 
или снятия зрительного переутомления (для слепых с остаточным 
зрением);

 обращаться к услугам различных служб и учреждений. 

Предприятия торговли: 

 ориентироваться в отделах магазинов; в отдельных видах магазинов;

 ориентироваться в ассортименте товаров различных видов 

магазинов;

 находить указатели видов магазинов;

 узнавать режим работы магазинов;

 ориентироваться по слуху в помещениях магазинов;

 совершать покупки в предприятиях торговли;

 соблюдать правила поведения при покупке товаров;

 использовать формулы речевого этикета покупателя;

 пользоваться денежными купюрами. 

Пространственная ориентировка 

 

Обучающиеся осознают значимость овладения навыками 

пространственной ориентироваться для дальнейшего развития 

самостоятельности, независимости от помощи зрячего и успешности 

обучения по образовательным предметам. У обучающихся будет 

формироваться потребность в самостоятельной ориентировке, в 

преодолении страха пространства и неуверенности в своих силах.  

Обучающиеся научатся использовать информацию, поступающую с 
сохранных органов чувств для ориентировки в пространстве.  

Обучающиеся получат возможность познакомиться с населенным 
пунктом, в котором они проживают, основными достопримечательностями 

и памятниками архитектуры; научатся узнавать их в макетах, рельефных 
изображениях и по словесному описанию.  

У них будет сформирована потребность в активном познании 
окружающего и переноса, имеющихся навыков в новое пространство. 

Обучающийся научится: 

Развитие сохранных анализаторов: 

 совершать мелкие точные скоординированные движения с 

предметами,

 необходимыми в быту и в учебной деятельности;
 узнавать и выделять в пространстве звуки живой и неживой 

природы, голоса людей;

 оценивать удаленность источника звука в свободном пространстве;
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 узнавать с помощью остаточного зрения контуры и силуэты 
окружающих предметов.

Развитие осязания и мелкой моторики


В результате изучения курса «Развитие осязания и мелкой моторики» 

у обучающихся будут сформированы общие представления о строении 
руки и возможностях ее использования в процессе освоения и познания 

окружающего мира. У обучающихся будут развиваться мелкие точные 
скоординированные движения рук и пальцев для совершенствования 

обследовательских действий.  
Роль осязания в жизнедеятельности слепого и слабовидящего: 

 
 понимать значение осязания для развития познания окружающего 

мира, отдельных предметов и явлений;
 понимать значение осязания для развития активности и 

любознательности;
 понимать роль осязания для своей жизнедеятельности. 

Формирование представлений о строении и возможностях рук: 
 

 выполнять различные движения кистями и пальцами рук, выполнять 
сцепления рук;

 выполнять рациональные обследовательские действия;
 владеть приемами и способами тактильно-осязательного восприятия 

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

эталонов:

 

 осязательно обследовать форму сенсорных эталонов (объемных, 

плоскостных), читать их изображения, выполненные различными видами 

рельефа;  

 распознавать   и   называть   точку,   отрезок,   геометрические   

фигуры
(треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг, шар).

 

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.). 
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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;

 пользоваться тифлотехническими приборами. 

Осязание при формировании представлений о человеке: 

 использовать представления о человеке при отождествлении себя как 
члена общества; владеть приемами осязания при знакомстве и общении со 
сверстниками

и взрослыми.  

Развитие коммуникативной деятельности 

 

Обучающиеся осознают значимость общения в жизни человека 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 своих возможностях, формироваться образы окружающих людей, 

развиваться вербальные и невербальные средства общения, расширяться и 

обогащаться социальный опыт.  
У них будет развиваться межличностная система координат «слепой – 

зрячий», «слепой – слепой».  
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.  

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 слуха, речи, движений, зрения (для слепых с 

остаточным зрением) в общении.
Формирование образа человека:


 дифференцировать части тела, использовать движения тела 

адекватно ситуации общения;

 дифференцировать, узнавать, называть базовые эмоции;
 использовать некоторые движения и действия человека в ситуации 

общения;
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 пользоваться способами обогащения опыта восприятия и понимания 
партнера по общению.

Формирование коммуникативной грамотности:


 использовать адекватно ситуации вербальную и невербальную 
коммуникацию;

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

 основам риторики;
 использовать свои коммуникативные способности.

 

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 слуховому 
восприятию для ориентации в коммуникативной ситуации;

 моделировать разные ситуации общения;

 понимать роль остаточного зрения в общении;

 координировать свои действия и высказывания

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

слепыми обучающимися адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

 

Общие положения. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования (далее – система оценки) представляет собой один из 

инструментов реализации требований Стандарта к планируемым 

результатам освоения адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования, направленный на обеспечение 

качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную 

деятельность, как педагогов, так и обучающихся и их родителей. 

 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов 
освоения обучающимися АООП НОО целесообразно опираться на 
следующие принципы:  
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1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 
индивидуальных особенностей развития и особых образовательных 
потребностей обучающихся;  

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение 

изменений психического и социального развития, индивидуальных 
способностей и возможностей обучающихся;  

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

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного 

процесса образования, обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья по зрению, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются 

одновременно разных сторон процесса осуществления оценки результатов 
их образования.  

В соответствии со Стандартом слабовидящих обучающихся, 
основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной 
базой выступают планируемые результаты освоения слабовидящими 
обучающимися АООП НОО.  

Основным направлением и целью оценочной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО слабовидящих и обучающихся 
являются оценка образовательных достижений обучающихся. 

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

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

 ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное 
развитие, воспитание слабовидящих обучающихся, на достижение 
планируемых результатов освоения содержания учебных предметов НОО, 
курсов коррекционно-развивающей области и формирование 
универсальных учебных действий;

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

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 
АООП НОО предполагает комплексный подход к оценке результатов 

образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех 
трех групп результатов образования: личностных, метапредметных и 

предметных.
Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию 

оценки и инструментарию для оценки достижения планируемых 
результатов, а также к представлению и интерпретации результатов 

измерений.
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Одним из проявлений уровневого подхода является оценка 

индивидуальных образовательных достижений на основе «метода 

сложения», при котором фиксируется достижение уровня, необходимого 

для успешного продолжения образования и реально достигаемого 

большинством учащихся, и его превышение, что позволяет выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего 

развития, формировать положительную учебную и социальную 

мотивацию.
В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и 

использование персонифицированной информации возможно только в 

рамках процедур итоговой оценки обучающихся. Во всех иных 

процедурах предоставляется и используется исключительно 

неперсонифицированная (анонимная) информация о достигаемых 

обучающимися образовательных результатах.

Организация и содержание аттестации обучающихся с 

нарушением зрения по программе начального общего образования.


Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, порядке и 

основания перевода, отчисления и восстановления учащихся в средней 

школе № 12 утверждается педагогическим советом, имеющим право 

вносить в него свои изменения и дополнения.
Цели аттестации:


 установление фактического уровня теоретических знаний и их 

практического применения учащимися по предметам обязательного 
компонента учебного плана; соотнесение этого уровня с обязательными 
требованиями ФГОС
НОО для детей с ОВЗ по зрению, а также с требованиями повышенного 
образовательного уровня по предметам обязательного компонента 
учебного плана;  

 оценка динамики формирования и уровня сформированности 

метапредметных результатов;  

 контроль за выполнением рабочих программ. 

Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение 

учебного периода (четверти) с целью систематического контроля уровня 

освоения учащимися тем, разделов, глав учебных программ за 

оцениваемый период, прочности формируемых предметных знаний и 

умений, степени развития деятельностно-коммуникативных умений, 

ценностных ориентаций.  

Порядок, формы, периодичность, количество обязательных 

мероприятий при проведении текущего контроля успеваемости учащихся 

определяются учителем, преподающим этот предмет, и отражаются в 

календарно-тематических планах, рабочих вариантах программ учителя. 
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Заместитель директора по учебно-воспитательной работе контролируют 

ход текущего контроля успеваемости учащихся, при необходимости 

оказывают методическую помощь учителю в его проведении.  

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

Формами проведения письменной текущей аттестации являются: 

 диктант с грамматическим заданием;

 контрольная работа;

 изложение;

 сочинение или изложение с творческим заданием;
 письменное тестирование
 контрольная работа, включающая в себя тестовые задания с 

разными видами ответов, и творческую часть.

К устным видам текущей аттестации относятся:

 проверка техники чтения;

 написание и защита реферата;

 тестирование уровня физической подготовленности

 зачет;

 собеседование;

 защита проекта;

 аудирование и говорение (для иностранного языка). 

Успеваемость всех обучающихся по программам начального общего 
образования средней школы № 12 подлежит текущему контролю в виде 
отметок по пятибалльной системе.  

Отметка учащегося за четверть, полугодие выставляется на основе 
результатов текущего контроля успеваемости: на основании результатов 
письменных работ и устных ответов учащихся и оценки их фактических 
знаний, умений и навыков. При этом приоритет имеют отметки, 
полученные обучающимися за контрольные, проверочные, 
самостоятельные работы, тесты.  

Освоение образовательной программы начального общего 

образования, в том числе отдельной части или всего объема учебного 
предмета, сопровождается промежуточной аттестацией учащихся. 
Промежуточную аттестацию проходят все учащиеся .  

Промежуточная аттестация обучающихся по отдельным учебным 

предметам осуществляется путем выведения годовых отметок 

успеваемости на основе четвертных отметок успеваемости, выставленных 

обучающимся в течение соответствующего учебного года и 

сопровождается проведением контрольных мероприятий по ряду 

предметов учебного плана.  
Ежегодная промежуточная аттестация по отдельным предметам 

проводится в конце учебного года или в конце изучения значительных тем 
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программы. Система отметок при промежуточной аттестации — по 5-

балльной системе (минимальный балл - «1», максимальный балл - «5»).  
Форму промежуточной аттестации определяет учитель с учетом 

контингента обучающихся, содержания учебного материала и 
используемых им образовательных технологий.  

Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться как 
письменно, так и устно.  
Формами проведения письменной промежуточной аттестации являются: 

 диктант с грамматическим заданием;

 контрольная работа (итоговая);

 изложение;

 сочинение или изложение с творческим заданием;
 письменное тестирование;
 комплексная работа, построенная по типу итоговой 
аттестации. К устным видам промежуточной аттестации 
относятся:

 проверка техники чтения;

 защита реферата;

 тестирование;

 тестирование уровня физической подготовленности;

 зачет;

 собеседование;

 написание и защита реферата;

 защита проекта 
По согласованию с администрацией отдельным обучающимся 

письменная форма может быть заменена на устную.  
Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным предметам образовательной программы 

или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии 
уважительной причины признаются академической задолженностью.  

Обучающиеся по образовательным программам начального общего 
образования, имеющие по итогам учебного года академическую 
задолженность по одному или нескольким учебным предметам, 
переводятся в следующий класс условно. Обучающиеся обязаны 
ликвидировать академическую задолженность.  

Обучающиеся по образовательным программам начального общего 

образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента ее образования, по усмотрению родителей 

(законных представителей) оставляются на повторное обучение, 

переводятся на обучение по другому варианту адаптированных 

образовательных программам в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по 

индивидуальному учебному плану.  
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Отметки по итогам промежуточной аттестации выставляются в 
личное дело учащегося и являются в соответствии с решением 
педагогического совета основанием для перевода учащегося в следующий 
класс.  

Перевод учащегося в следующий класс осуществляется на основании 
приказа директора школы.  

 

Особенности оценки личностных результатов. 
 

Оценка личностных достижений может осуществляться в процессе 

проведения мониторинговых процедур, содержание которых 
разрабатывает образовательной организацией с учетом психофизических 

особенностей обучающихся, их индивидуальных особых образовательных 
потребностей.  

Мониторинг, обладая такими характеристиками, как непрерывность, 

диагностичность, научность, информативность, наличие обратной связи, 

позволяет осуществить не только оценку достижений планируемых 

личностных результатов, но и корректировать (в случае необходимости) 

организационно-содержательные характеристики АООП НОО. В целях 

обеспечения своевременности и объективности оценки личностных 

результатов целесообразно использовать все три формы мониторинга: 

стартовую, текущую и финишную диагностику.  

Для полноты оценки личностных результатов следует учитывать 

мнение родителей (законных представителей), поскольку важным 
параметром оценки служит формирование у обучающихся готовности и 

способности к их проявлению в повседневной жизни в различных 
социальных средах (школьной, семейной).  

Личностные результаты в соответствии с требованиями Стандарта не 
подлежат итоговой оценке.  

Оценка личностных результатов представляет собой оценку 
достижения обучающимися планируемых результатов в их личностном 
развитии.  

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе 
реализации всех компонентов образовательного процесса – учебных 

предметов, представленных в основной образовательной программе, 
включая внеурочную деятельность, реализуемую семьей и школой.  

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

 самоопределение – сформированность внутренней позиции 

обучающегося
– принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление 

основ российской гражданской идентичности личности как чувства 

гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей этнической 

принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно 
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оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны 

своей личности;
 смыслообразование – поиск и установление личностного смысла 

(т. е. «значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой 
системы учебно-познавательных и социальных мотивов; понимания 
границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и 
стремления к преодолению этого разрыва;

 морально-этическая ориентация – знание основных моральных 
норм и ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной 
необходимости; способность к моральной децентрации — учёту позиций, 
мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её разрешении; 
развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 
морального поведения.

Основное   содержание   оценки   личностных   результатов   на   

ступени

начального общего образования строится вокруг оценки: 
 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая 
находит отражение в эмоционально-положительном отношении 
обучающегося к образовательному учреждению,

 ориентации на содержательные моменты образовательного 
процесса – уроки, познание нового, овладение умениями и новыми 
компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и 
одноклассниками – и ориентации на образец поведения «хорошего 
ученика» как пример для подражания;

 сформированности основ гражданской идентичности – чувства 
гордости за свою Родину, знания знаменательных для Отечества 
исторических событий; любви к своему краю, осознания своей 
национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира; 
развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам 
других людей;

 сформированности самооценки, включая осознание своих 
возможностей в учении, способности адекватно судить о причинах своего 
успеха/неуспеха в учении; умения видеть свои достоинства и недостатки, 
уважать себя и верить в успех;

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая 
социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность 
и интерес к новому содержанию и способам решения проблем, 
приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения результата, 
стремления к совершенствованию своих способностей;

 знания моральных норм и сформированности морально-этических 
суждений, способности к решению моральных проблем на основе 
децентрации (координации различных точек зрения на решение моральной 

дилеммы);способности к оценке своих поступков и действий других 
людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 
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Личностные результаты включают овладение обучающимися 

компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных 
задач и обеспечивающими становление социальных отношений 

обучающихся в различных средах, сформированность мотивации к 
обучению и познанию.  

В текущем образовательном процессе в рамках реализации разделов 

АООП «Программы духовно-нравственного развития, воспитания 
обучающихся с ОВЗ по зрению» и «Программы внеурочной деятельности» 

может проводиться оценка сформированности отдельных личностных 
результатов, проявляющихся:  

 в соблюдении норм и правил поведения, принятых в 

образовательном учреждении;  
 в участии в общественной жизни образовательного учреждения и 

ближайшего социального окружения, общественно-полезной 

деятельности.  
В урочной и внеурочной деятельности может оцениваться 

прилежание и ответственность за результаты обучения, а также ценностно-

смысловые установки обучающихся, формируемые средствами различных 
предметов в рамках системы начального общего образования.  

Данные о достижении этих результатов являются составляющими 

системы внутреннего мониторинга образовательных достижений 

обучающихся, однако любое их использование возможно только в 

соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О 

персональных данных». В текущем учебном процессе оценка этих 

достижений проводится в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося и 

может использоваться исключительно в целях оптимизации личностного 

развития обучающихся.  
Формы оценивания личностных 

результатов:  

 Индивидуальное обследование 

  Индивидуальная беседа 

  Подгрупповое обследование  
 Фронтальный 

письменный опрос  

Фронтальное 

анкетирование 

  Педагогическая 

диагностика 

  Анкетирование  

 Наблюдение 
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Для выявления динамики личностных достижений выступают: 
стартовая, промежуточная, итоговая диагностика, не носящая оценочный 
характер.  

Для оценки личностных результатов необходимо проанализировать 
информацию, отражающую внутреннее ощущение обучающегося, его 
активность  
в школьной деятельности и самовыражение во внешкольной деятельности. 

Такую информацию могут предоставить: педагог-психолог, социальный 

педагог, тифлопедагог, классный руководитель, родители (законные 

представители), эти участники педагогического процесса являются 

экспертами в оценивании уровня личностного развития обучающегося. 
 

Экспертная оценка личностных результатов осуществляется по 
трём направлениям:  

 Анализ результатов психолого-педагогической диагностики. 
 Анализ портфолио достижений обучающегося. 
 Анализ устной характеристики, предоставленной родителями.  

Данный способ системы оценивания личностных результатов 
позволяет осуществить комплексный анализ достижений обучающихся.  

В ходе заседания экспертной комиссии заполняется оценочный 

лист на каждого обучающегося, в котором отражаются индивидуальные 

результаты уровня развития личностных УУД. Данный оценочный лист 

является составной частью индивидуальной карты сопровождения 

обучающегося и к нему прилагаются рекомендации по повышению уровня 

развития личностных УУД на следующем этапе обучения. Кроме того, 

копия оценочного листа помещается в портфолио обучающегося для 

подробного ознакомления с ним ребёнка и родителей (законных 

представителей).  
Родители предоставляют устную характеристику уровня развития 

личностных УУД, описывая активность своего ребёнка во внешкольной 
деятельности.  

Так же результаты оценки личностных результатов учащихся 
фиксируются в «Портфолио» (Портфель достижений), в него вносятся:  

 некоторые личностные характеристики (мотивация, ценностные 
ориентации, самооценка);

 результаты участия в фестивалях, смотрах, конкурсах, олимпиадах 

и т.п.

 отражаются успехи учащегося,
 полезные дела, которые он сделал для себя, своих родных, друзей и 

окружающих людей.
Важная цель портфолио – представить отчет по процессу образования 

ребенка, увидеть «картину» значимых образовательных результатов в 
целом, обеспечить отслеживание его индивидуального прогресса, 

продемонстрировать его способности практически применять 
приобретенные знания и умения. 



68 
 

Оценка личностных результатов не выражается в количественном 

значении, она отражает динамику развития конкретного ребенка(был-

стал). 

Личностные УУД:  

1. Ориентация на понимание причин успеха в учебной 

деятельности. 

2. Способность к самооценке; умение оценивать свои и чужие 

поступки. 

3. Урегулирование поведения в соответствии с познанными 

моральными нормами и этническими требованиями. 

4. Познавательная мотивация учения. 

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося. 



Особенности оценки метапредметных результатов.



Основным объектом оценки метапредметных результатов освоения 
обучающимися АООП НОО служит сформированность таких 
метапредметных действий как:

 речевые, среди которых, особое место занимают навыки 
осознанного чтения и работы с информацией;

 коммуникативные, необходимые для учебного сотрудничества с 
педагогами и сверстниками (в том числе с обучающимися, не 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 

образовательной организацией сучетом психофизических особенностей 
обучающихся, их индивидуальных особых образовательных потребностей. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, представленных в разделах «Регулятивные универсальные 

учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные 

действия», «Познавательные универсальные учебные действия» 

программы формирования универсальных учебных действий, а также 

планируемых результатов, представленных во всех разделах 

междисциплинарных учебных программ. 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку 

универсальных учебных действий учащихся (регулятивных, 

коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных действий 
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обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 

деятельности и управление ею. К ним относятся: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную 

цель и задачи; самостоятельно преобразовывать практическую задачу в 

познавательную; умение планировать собственную деятельность в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и искать 

средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои 

действия, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и 

выделение существенной информации из различных информационных 

источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-

познавательных и практических задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, 

анализа, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установлению аналогий, отнесению к известным понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении 

учебных проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих 

действий. 

      Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт 

основных компонентов образовательного процесса — учебных предметов, 

представленных в обязательной части учебного плана. 

      Основное содержание оценки метапредметных результатов на 

ступени начального общего образования строится вокруг умения учиться. 

Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных 

процедур таких, как решение задач творческого и поискового характера, 

учебное проектирование, комплексные работы на межпредметной основе, 

мониторинг сформированности основных учебных умений. 

Регулятивные УУД: 

1.Умение определять цель деятельности на уроке. 

2.Умение работать по плану.   

3. Умение контролировать выполнение заданий 

Познавательные УУД: 

1. Умение ориентироваться в учебнике. 

2. Умение сравнивать и группировать предметы. 

3. Умение извлекать информацию из сюжетного рисунка. 

4. Умение переводить информацию из одного вида в другой (из 

рисунка в схему). 

5. Умение вычитывать информацию из текста и схемы. 

Коммуникативные УУД: 
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1. Умение участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях. 

2. Умение отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу. 

3.Умение соблюдать простейшие нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, благодарить. 

4. Умение слушать и понимать речь других. 

5. Умение участвовать в паре. 

В начале и в конце учебного года проводится мониторинг 

сформированности УУД. Диагностическая работа включает в себя 

задания на выявление планируемых результатов 
  

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт 
основных компонентов образовательного процесса — учебных предметов 
и курсов корекционно-развивающей области.  

Основными объектами оценки метапредметных результатов 

являются: 
 

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их 
самостоятельному пополнению, переносу и интеграции;

 способность к сотрудничеству и коммуникации;
 способность к решению личностно и социально значимых проблем 

и воплощению найденных решений в практику;
 способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения 

и развития;

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться 
в ходе различных процедур: 

 выполнение диагностических контрольных работ;

 выполнение практических заданий;
 защита итогового индивидуального проекта. 

Оценка достижения метапредметных результатов ведётся в рамках 
системы текущей и промежуточной аттестации. Для оценки динамики 
формирования и  
уровня сформированности метапредметных результатов в

 системе  
внутришкольного мониторинга образовательных достижений все 

вышеперечисленные данные (способность к сотрудничеству и 
коммуникации, решению проблем и др.) фиксируются и анализируются в 

соответствии с разработанными:  

 программой развития универсальных учебных действий на ступени 
начального общего образования;

 внутришкольным мониторингом образовательных достижений) 
обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности.

При этом обязательными составляющими системы внутришкольного 
мониторинга образовательных достижений являются материалы:
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 входного мониторинга;
 промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной 

основе (ДКР), направленных на оценку сформированности 
познавательных, регулятивных и коммуникативных действий при решении 
учебно-познавательных
и учебно-практических задач, основанных на работе с текстом; 
 

 возможностью защиты итогового индивидуального проекта.  

Организация и содержание итоговой оценки предметных результатов. 
 

Оценка предметных результатов овладения АООП НОО 
представляет собой оценку достижения обучающимися планируемых 

результатов по учебным предметам, курсам коррекционно-развивающей 
области.  

На ступени НОО особое значение для продолжения обучающимися 

образования и ослабления (нивелирования) влияния нарушений развития 
на их учебно-познавательную и практическую деятельность имеют две 

группы предметных результатов:  
 усвоение опорной системы знаний по учебным предметам, 

входящим в общеобразовательную область (на ступени НОО особое 
значение для продолжения образования имеет усвоение обучающимися 
опорной системы знаний по русскому языку и математике);

 овладение содержанием курсов коррекционно-развивающей 
области, направленным на выравнивание стартовых возможностей в 
получении обучающимися образования за счет ослабления влияния 
нарушений развития на
учебно-познавательную и практическую деятельность, профилактику 
возникновения вторичных отклонений в развитии.

Оценка достижения обучающимися данной группы предметных 

результатов 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 обучающихся с нарушениями зрения и включает оценку 
динамики степени и уровня овладения действиями с предметным 
содержанием, оценку индивидуального прогресса в развитии 

обучающегося.

Объектом итоговой оценки предметных результатов, связанных с 

освоением учебных предметов, служит способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи с использованием 
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средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на 

основе метапредметных действий.  

Итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения 

действий, выполняемых обучающимися, с предметным содержанием, 
отражающим опорную систему знаний данного учебного предмета.  

Объектом оценки предметных результатов, связанных с овладением 

содержанием курсов коррекционно-развивающей области, служит 

способность обучающихся решать учебно-познавательные и практические 

задачи с использованием средств, релевантных содержанию курсов 

коррекционно-развивающей области, проявлять активность и 

самостоятельность в различных сферах жизнедеятельности (в соответствии 

с возрастными возможностями).  

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ 
с учётом уровневого подхода, предполагает выделение базового уровня 

достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и 
организации индивидуальной работы с обучающимися.  

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому 

уровню, 
 

а могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону не 
достижения.   

Для описания достижений обучающихся установлено следующие 
пять уровней:  

 базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует 
освоение учебных действий с опорной системой знаний в рамках 
диапазона (круга) выделенных задач.

Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения 
обучения на следующей ступени образования, но не по 

профильномунаправлению. Достижению базового уровня соответствует 
отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»).

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной 
системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения 
учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) 
интересов.

 повышенный уровень достижения планируемых результатов, 
оценка «хорошо» (отметка «4»)

 высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка 
«отлично» (отметка «5»).

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте 

освоения планируемых результатов, уровню овладения учебными 
действиями и сформированностью интересов к данной предметной 

области.
Индивидуальные траектории обучения обучающихся, 

демонстрирующих повышенный и высокий уровни достижений, 
сформированы с учётом интересов этих обучающихся и их планов на 
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будущее. При наличии устойчивых интересов кучебному предмету и 
основательной подготовки по нему такие обучающиеся могут быть 
вовлечены в проектную деятельность по предмету. 

 пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» 
(отметка «2»);

 низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 
Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни 

достижений) 

фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного 
содержания предмета.  

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об 

отсутствии систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся 

не освоено даже и половины планируемых результатов, которые осваивает 

большинство обучающихся, о том, что имеются значительные пробелы в 

знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся может 

выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная группа 

обучающихся (в среднем  

в ходе обучения составляющая около 10%) требует специальной 

диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и 
оказании целенаправленной помощи в достижении базового уровня.  

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует 

о наличии только отдельных фрагментарных знаний по предмету, 

дальнейшее обучение практически невозможно. Обучающимся, которые 

демонстрируют низкий уровень достижений, требуется специальная 

помощь не только по учебному предмету, но и по формированию 

мотивации к обучению, развитию интереса к изучаемой предметной 

области, пониманию значимости предмета для жизни и др. Только наличие 

положительной мотивации может стать основой ликвидации пробелов в 

обучении для данной группы обучающихся.  
Также неусвоение планируемых результатов может быть поводом для 

смены варианта адаптированной основной образовательной программы.  
Описанный выше подход применяется в ходе различных процедур 

оценивания: текущего, промежуточного и итогового.  
Нормы оценки в соответствии с выделенными уровнями описаны для 

базового уровня (в терминах знаний и умений, которые он должен 
продемонстрировать), за которые обучающийся обоснованно получает 
оценку «удовлетворительно». Определены и содержательно описаны более 

высокие и низкие уровни достижений.  
Для оценки динамики формирования предметных результатов в 

системе внутришкольного мониторинга образовательных достижений 

фиксируются и анализируются данные о сформированности умений и 
навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том числе:  
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 первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических 
моделей и понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), 
стандартных алгоритмов и процедур;

 выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых 
объектов, процессов и явлений действительности (природных, 
социальных, культурных,
технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного 
предмета, созданию и использованию моделей изучаемых объектов и 
процессов, схем;  

 выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и 
отношений между объектами и процессами.

Обязательными составляющими системы накопленной оценки 
являются материалы:

 входной диагностики;

 тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным 

предметам;
 творческих работ, включая учебные исследования и учебные 
проекты. Решение о достижении планируемых результатов и освоении 
учебного 

материала или недостижении планируемых результатов и неосвоении 

учебного материала принимается на основе результатов выполнения 
заданий базового уровня. Критерий освоения учебного материала задаётся 

как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 50% 
от максимального балла за выполнение заданий базового уровня.  

Формами  представления образовательных результатов являются: 
 

Табель успеваемости по предметам (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 учителем успешности результатов, достигнутых 

учащимся, формулировка причин неудач и рекомендаций по устранению 
пробелов в обученности по предметам; 

Портфель достижений (или иная форма). 
 

Результаты психолого-педагогических исследований, 
иллюстрирующих динамику развития отдельных интеллектуальных, 
личностных качеств обучающегося, УУД.  

Электронный дневник 

Критериями оценивания являются: 
 

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и 
личностных результатов обучающихся требованиям к результатам 
освоения адаптированной образовательной программы начального общего 
образования ФГОС;



75 
 

 динамика результатов предметной обученности, формирования 

УУД. 

В средней школе № 12 используются следующие формы оценки: 

1. Безоценочное обучение – 1 класс по всем предметам. 
2. Пятибалльная система –  со 2 класса по всем предметам. 
3. Уровневая система оценки курсов коррекционно-развивающей 

области.  

3. Накопительная система оценки – Портфель достижений, 
процентная шкала достижений (для метапредметных результатов). 

 

МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ ПРЕДМЕТНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Цель Способ Оценка Виды помощи 

Входная диагностика 

Определение 

исходного 

уровня 

развития 

личности 

учащегося в 

следующих 

компетенциях

: 

 -в 

личностной 

компетентнос

ти (развитие 

личностных 

навыков, 

освоения 

норм и 

правил 

поведения); 

- 

регулятивной 

компетентнос

ти; 

Наблюден

ие, 

письменны

е и 

графическ

ие работы, 

устная 

беседа, 

тестирован

ие. 

Оценочным ключом 

для фиксации 

достижений ребенка 

является 

трехуровневая 

шкала: 

Низкий уровень – 

ребенок не 

демонстрирует 

умение даже в 

отдельных видах 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

Средний уровень – 

ребенок 

демонстрирует 

Индивидуальные 

коррекционно-

развивающие занятия, 

занятия с логопедом, 

педагогом-психологом, 

дефектологом, 

индивидуальная помощь 

учителя на уроках, 

дифференцированные 

задания, помощь и 

поощрение, психолого-

педагогическое 

консультирование 

родителей. 

 

Групповые 

коррекционно-

развивающие занятия, 

дифференцированные 

задания занятия с 

логопедом, педагогом-

психологом, 

дефектологом. 
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-

коммуникати

вной 

компетентнос

ти; 

- 

познавательн

ой 

компетентнос

ти; 

- определение 

зоны 

ближайшего 

развития; 

- направления 

коррекционно

-

развивающей 

работы.  

умения в отдельных 

видах деятельности. 

 

 

Высокий уровень – 

демонстрирует 

умения в 

большинстве видов 

деятельности. 

дифференцированные 

задания, руководство и 

помощь учителя, 

психолого-

педагогическое 

консультирование 

родителей. 

Дополнительные 

развивающие 

упражнения, 

дифференцированные 

задания, контроль и 

поощрение, психолого-

педагогическое 

консультирование 

родителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Промежуточный контроль 

Диагностика 

текущих 

результатов 

освоения 

предметных 

программ и 

программы 

УУД, 

Диагности

ческие, 

практическ

ие, 

самостояте

льные, 

творческие 

работы, 

1) общепринятая 

пятибалльная шкала 

для оценки полноты 

и глубины освоения 

материала, умения 

решать учебно-

познавательные и 

практические задачи;  

Коррекционно-

развивающие занятия, 

индивидуальные занятия 

с учителем по ликвидации 

«пробелов»; 

дифференцированные 

разно уровневые задания, 

памятки, образцы 
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соотнесение 

достигнутых 

результатов с 

планируемым

и, 

определение 

дальнейших 

коррекционно

-

развивающих 

мероприятий. 

дидактичес

кие 

карточки, 

средства 

ИКТ, 

тесты, 

портфолио, 

проекты. 

2) оценки: «зачет \ 

незачет» 

(«удовлетворительн

о \ 

неудовлетворительн

о»), т.е. оценка, 

свидетельствующая 

об освоении опорной 

системы знаний и 

правильном 

выполнении учебных 

действий в рамках 

диапазона заданных 

задач, построенных 

на опорном учебном 

материале; 

Оценки: «хорошо», 

«отлично», 

свидетельствующие 

об усвоении опорной 

системы знаний на 

уровне осознанного 

произвольного 

овладения учебными 

действиями, а также 

о кругозоре, широте 

(или 

избирательности) 

интересов. 

3) индивидуальное 

наблюдение за 

деятельностью 

учащегося в 

процессе работы с 

классом. 

записей, таблицы и 

схемы, счетный материал, 

опорные схемы, обучение 

приемам мнемотехники, 

обучение приемам 

самоконтроля, 

использование 

интерактивных 

технологий 

(компьютерные 

образовательные игры, 

задания, тесты, учебные 

презентации); психолого-

педагогическое 

консультирование 

родителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Итоговый контроль 
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Системное 

обобщение 

итогов 

учебной 

деятельности 

по разделу, 

теме 

Устный и 

письменны

й опрос, 

тестирован

ие, 

контрольн

ые и 

диагностич

еские 

работы, 

проекты. 

1) общепринятая 

пятибалльная шкала 

для оценки полноты 

и глубины освоения 

материала, умения 

решать учебно-

познавательные и 

практические задачи;  

2) работы в 

«Портфолио» 

оцениваются по 

критериям, 

обозначенным 

педагогом и классом. 

 

 

 

 

 

 

Организация повторения 

учебного материала, 

проекты, презентации, 

творческие работы, 

предметные недели, 

олимпиады и конкурсы; 

психолого-

педагогическое 

консультирование 

родителей  

Комплексная диагностика 

Диагностиров

ание качества 

обучения, 

личностных 

достижений 

учащихся. 

Логопедич

еское и 

психологи

ческое 

тестирован

ие, тесты 

обученност

и по 

предметам, 

портфолио 

учащегося, 

учебные 

проекты. 

Результаты 

оцениваются: 

- по бальной 

системе теста; 

- по уровням: 

высокий, средний, 

низкий; 

- по критериям 

оценки портфолио; 

- по критериям 

оценки проектов. 

Медико-психолого-

педагогический 

консилиум с выработкой 

рекомендаций по 

уточнению и коррекции 

индивидуального 

образовательного 

маршрута учащегося с 

ОВЗ, коррекционно-

развивающие занятия, 

занятия с психологом и 

логопедом, психолого-

педагогическое 

консультирование 
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родителей. 

 

  
Система внутришкольного мониторинга оценки образовательных 

достижений и портфолио (портфель достижений) как инструменты 

динамики образовательных достижений. 

Этапы и уровни использования системы оценки образовательных 
результатов, требуемых ФГОС: 

 

1. Начальный уровень использования системы оценки. На этом 

этапе вводятся только два правила, которые составляют основу 
оценивания и без опоры, на которые невозможно реализовать все прочие 

правила и элементы системы оценки.  

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

привыкают различать словесную оценку любых действий и отметку − знак 
за решение учебной задачи (предметной или метапредметной). 
 

В первом классе вместо балльных отметок допустимо использовать 

только положительную и не различаемую по уровням фиксацию: учитель у 

себя в таблице результатов ставит «+», в последующих классах при 

появлении балльных отметок правило используется целиком: отметка 

может быть поставлена не за «общую активность», не за отдельные 

реплики, а только за самостоятельное решение учеником учебной задачи 

(выполнение задания). 
 

2-е правило (Самооценка). Ученики в диалоге с учителем обучаются 
самостоятельно оценивать свои результаты по «Алгоритму самооценки». 
 

В первом классе алгоритм состоит из четырёх вопросов: 

1. Какое было задание? (Учимся вспоминать цель работы.) 
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2. Удалось выполнить задание? (Учимся сравнивать результат с 

целью.)  

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

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

В последующих классах к алгоритму добавляются новые вопросы: 
«Как мы различаем отметки и оценки?», «Какую себе поставишь 
отметку?» и т.д. 
 

2. Стандартный уровень использования системы оценки. На этом 
этапе учитель начинает использовать те части правил оценивания, без 

которых невозможно реализовать требования ФГОС по комплексной 
оценке предметных, метапредметных и личностных результатах каждого 

ученика.  

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

Учитель и ученики привыкают оценивать каждую решённую задачу в 

отдельности. Если требуется определить одну отметку за контрольную 

или за урок, это делается на основе отдельных отметок за решённые 

задачи (например, среднее арифметическое).  
4-е правило (Таблицы результатов и «Портфель достижений») - 

используется частично. Учитель начинает использовать таблицы 

результатов только после проведения итоговых контрольных работы по 

предметам (один раз в четверть) и диагностик метапредметных 

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

учитель выставляет отметки.  

3. Максимальный уровень использования системы оценки. На этом 
этапе учитель может при желании вводить полный набор правил 

оценивания или отдельные правила из этого набора, что позволит 
получить максимальный эффект. 

Таблицы результатов и «Портфель достижений» используется уже не 
частично, а полностью.  

Предметные таблицы результатов учитель заполняет постоянно 
текущими отметками, а не только после контрольных работ.  

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

Ученик привыкает к ответственности за свой выбор – получать 

текущую отметку или нет, пересдавать задание контрольной работы или 
нет. Таким образом, дети учатся определять тот уровень притязаний, к 

которому они могут и хотят стремиться на данный момент.  



81 
 

Уровни успешности – используется уже не частично, а полностью. 
 

Учитель использует уровни успешности при оценке не только 

контрольных работ, но и всех текущих заданий, регулярно, обучая своих 
учеников по этим критериям определять уровень любого задания. 

Итоговые оценки используется уже не частично, а полностью. 

 

Учитель определяет в соответствии с этим правилом не только 
итоговую оценку за ступень начальной школы, но и итоговые предметные 

оценки за четверть и комплексную оценку за год. 
 

Все позволят заметно снизить показатели уровня тревожности в 
ситуациях «предъявления себя», «отношений с учителями», «боязни 

успеха». Заметно возрастёт сознательное отношение учеников к целям 
обучения и к самой учебной деятельности, будут развиты качества 

контрольно-оценочной самостоятельности. 
 

Показатель динамики образовательных достижений — один из 

основных показателей в оценке образовательных достижений. 

Положительная динамика образовательных достижений — важнейшее 

основание для принятия решения об эффективности учебного процесса, 

работы учителя или образовательного учреждения, системы образования в 

целом. 
 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений 

(личностных, метапредметных и предметных), основными составляющими 

которой являются материалы стартовой диагностики и материалы, 

фиксирующие текущие и промежуточные учебные и личностные 

достижения, позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать как 

динамику формирования отдельных личностных качеств, так и динамику 

овладения метапредметными действиями и предметным содержанием.  

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся 
каждым учителем-предметником и фиксируется с помощью оценочных 
листов, классных журналов, дневников учащихся на бумажных или 
электронных носителях.  

Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга 

могут быть включены в портфолио ученика. Основными целями такого 
включения могут служить педагогические показания, связанные с 

необходимостью стимулировать и/или поддерживать учебную мотивацию 

обучающихся, поощрять их активность и самостоятельность, расширять 

возможности обучения и самообучения, развивать навыки рефлексивной и 
оценочной (в том числе самооценочной) деятельности, способствовать 

становлению избирательности познавательных интересов, повышать 
статус ученика (например, в детском коллективе, в семье).  
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Портфолио допускает такое использование, поскольку, как 

показывает опыт, оно может быть отнесёно к разряду аутентичных 

индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики 

образовательных достижений в широком образовательном контексте (в 

том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации собственной 

учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.).  

Портфолио представляет собой специально организованную подборку 
работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения 

обучающегося в интересующих его областях. 
 

В состав портфолио могут включаться результаты, достигнутые 

обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах 

активности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-

оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках 

повседневной школьной практики, так и за её пределами, в том числе 

результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, 

концертах, спортивных мероприятиях, различные творческие работы, 

поделки и др. Учитывая основные педагогические задачи начального 

общего образования и основную область использования портфолио, в его 

состав целесообразно включать работы, демонстрирующие динамику: 

 

 становления устойчивых познавательных интересов обучающихся, 
в том числе сопровождающего успехами в различных учебных предметах;

 формирования способности к целеполаганию, самостоятельной 
постановке новых учебных задач и проектированию собственной учебной 
деятельности.

Отбор работ для портфеля достижений ведётся самим обучающимся 
совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение 
каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не 

допускается. 

Формы представления образовательных результатов: 

- дневник учащегося 

- личное дело учащегося 

- тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и 

анализ их выполнения обучающимся 

- устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и 

рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам 

- результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих 

динамику развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств 

обучающегося. 
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- портфолио учащегося. 

Портфолио учащегося: 

• является современным педагогическим инструментом сопровождения 

развития и оценки достижений обучающихся с нарушением зрения, 

ориентированным на обновление и совершенствование качества 

образования; 

• позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных 

учебных действий слабовидящих обучающихся;  

• предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную 

деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и 

оптимистического прогнозирования. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов 

портфолио достижений, делаются выводы о: 

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных 

способов действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих 

ему возможность продолжения образования в основной школе; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности 

к самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных 

и учебно-практических задач; 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и 

саморегуляции. 

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 
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   - устный 

опрос 

- письменная 

- 

самостоятель

ная работа 

   - диктанты 

- 

контрольное 

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 

 

 

 

 

 

 

 

    

          

Оценку предметных результатов  начинается  со 2-го года обучения, 

т. е. в тот период, когда у обучающихся уже будут сформированы 

некоторые начальные навыки чтения, письма и счета. Кроме того, сама 

учебная деятельность будет привычной для обучающихся, и они смогут ее 

организовывать под руководством учителя.  

 Предметные результаты связаны с овладением обучающимися с 

нарушением зрения содержанием каждой предметной области и 

характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и умений, 

способность их применять в практической деятельности.   

Оценка результатов освоения содержания образовательных 

программ слабовидящими обучающимися по предметам. 

Чтение. Текст для замеров должен быть незнакомым, но все слова 

дети должны хорошо знать. Числительных быть не должно, 

прилагательных может быть от 8% до12%. Короткие слова надо 

учитывать, написанные через чёрточку (ну-ка, из-за) считать как 2 слова. 

Если в начале замера скорость мала, то надо дать ученику возможность 

вчитаться в текст и только после этого проводить замер. Замеры проводит 

учитель, дается инструкция, чтобы ребенок прочитал текст в том темпе, в 

котором ему удобно, а потом ответил на вопросы по содержанию. 

Результаты фиксируются в таблице. 
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 Нормы оценок по технике чтения (1-4 классы) 
   

1класс 

(отметки 

не 

выставля

ются) 

отметка 1 

полугодие 

отметка 2 полугодие 
  

 Читать по слогам небольшие предложения и связные тексты; 

уметь слушать; отвечать на вопросы, о чем слушали, с чего 

начинается, чем заканчивается услышанный текст по вопросам 

учителя или по иллюстрациям. Знать наизусть 3-5 

стихотворений. Техника чтения на конец года 10-20 слов в 

минуту 

   

2 класс отметка 1 

полугодие 

(отметки 

не 

выставля

ются) 

отметка 2 полугодие 
  

  Уметь 

читать 

вслух 

сознательн

о, 

правильно 

целыми 

словами 

(трудные 

5 30-40 сл. в мин, 

соблюдая паузы и 

интонации, 

соответствующие 

знакам препинания. 

Читать целым словом 

(трудные по смыслу и 

структуре слова- по 

слогам). 
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по смыслу 

и по 

структуре 

слова-по 

слогам), 

соблюдать 

паузы и 

интонации

, 

соответств

4   1-2 ошибки, 25-30 сл. 
  

3    3-4 ошибки, 20-25 сл. 
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ующие 

знакам 

препинани

я; владеть 

темпом и 

громкость

ю речи как 

средством 

выразител

ьного 

чтения; 

находить в 

тексте 

предложен

ия, 

подтвержд

ающие 

устное 

высказыва

ние; давать 

подробный 

пересказ 

небольшог

о 

доступног

о текста; 

техника 

чтения 25-

30 сл./мин. 

2    6 и более ошибок, менее 

20 сл. 

  

3 класс отметка 1 полугодие отметка 2 полугодие 
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 5 Без 

ошибок; 

40-45 сл. в 

мин. 

5 50-60 сл. без ошибок. 

Читать целым словом 

(малоизвестные слова 

сложной слоговой 

структуры – по слогам). 

Владеть громкостью, 

тоном, мелодикой речи. 

  

4 1-2 

ошибки, 

35-40 сл. 

4 1-2 ошибки, 40-50 сл. 
  

3 3-5 

ошибок, 

30-35 сл. 

3 3-5 ошибок, 30 – 40 сл. 
  

2 6 и более 

ошибок, 

менее 30 

сл. 

2 6 и более ошибок, менее 

30 сл. 

  

4 класс отметка 1 полугодие отметка 2 полугодие 
  

  Без 

ошибок; 

60-75 сл. в 

мин. 

5 70-80 сл. без ошибок, 

бегло с соблюдением 

орфоэпических норм, 

делать паузы, 

логические ударения. 

  

  1-2 

ошибки, 

55-60 сл. 

4 1-2 ошибки, 60-70 сл. 
  

  3-5 

ошибок, 

50-55 сл. 

3 3-5 ошибок, 55 – 60 сл. 
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  6 и более 

ошибок, 

менее 50 

сл. 

2 6 и более ошибок, менее 

55 сл. 

  

          Русский язык. 

Объем диктанта и текста для списывания: 

классы четверти    

I II III IV  

1 - - - 15-17  

2 15-20 20-25 25-30 30-35  

3 40-45 45-50 50-55 55-60  

4 60-65 65-70 70-75 75-80  

   

Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчётом на 

возможности их выполнения всеми обучающимися (кол-во изученных 

орфограмм 60 % от общего числа всех слов диктанта). Слова на 

неизученные правила либо не включаются, либо выносятся на доску. 

Предложения должны быть просты по структуре, различны по цели 

высказывания и состоять из 2-8 слов с включением синтаксических 

категорий. Для проверки выполнения грамматических разборов 

используются контрольные работы, в содержание которых вводится не 

более 2 видов грамматического разбора. Хорошо успевающим 

обучающимся предлагать дополнительное задание повышенной трудности. 

Тексты для изложения и сочинения увеличиваются на 15-20 слов. 

Учитывая, что сочинения и изложения носят обучающий характер, 

неудовлетворительные оценки не выставляются. 

При выполнении грамматических заданий следует 

руководствоваться следующими нормами оценок. 

Оценка за грамматические задания 

Оценка «5» «4» «3» «2» 

Уровень 

выполнен

ставится за 

безошибочное 

ставится, если 

обучающийся 

ставится, если 

обучающий 

став

ится, 
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ия 

задания 

выполнение 

всех заданий, 

когда 

обучающийся 

обнаруживает 

осознанное 

усвоение 

определений, 

правил и 

умение 

самостоятельно 

применять 

знания при 

выполнении 

обнаруживает 

осознанное 

усвоение правил, 

умеет применять 

свои знания в ходе 

разбора слов и 

предложений и 

правил не менее ¾ 

заданий 

обнаруживает 

усвоение 

определенной части из 

изученного материала, 

в работе правильно 

выполнил не менее ½ 

заданий 

если 

обуч

ающ

ийся 

обна

ружи

вает 

плох

ое 

знан

ие 

учеб

ного 

мате

-

риал

а, не 

спра

вляе

тся с 

боль

шин

ство

м 

грам

мати

ческ

их 

зада

ний 

 

Объем словарного диктанта: 

классы количество слов 

1 7-8 

2 10-12 

3 12-15 
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4 до 20 

 

Оценки за словарный диктант 

«5» нет ошибок 

 

«4» 1-2 ошибки или 1 исправление (1-й класс);  

1 ошибка или 1 исправление (2-4 классы) 

«3» 3 ошибки и 1 исправление (1-й класс);  

2 ошибки и 1 исправление (2-4 классы) 

«2» 4 ошибки (1-й класс); 

3 ошибки (2-4 классы) 

 

Оценивание письменных работ слабовидящих обучающихся 

начальной школы 

 

Отме

тка 

Программы 

общеобразовательной 

школы 

Адаптированная основная 

общеобразовательная программа 

для слабовидящих обучающихся  

5 Не ставится при трёх 

исправлениях, но при одной 

негрубой ошибке можно ставить 

Допущены 1 негрубая ошибка или 

1-2 дисграфических ошибок, 

работа написана аккуратно 

4 Допущены орфографические и 2 

пунктуационные ошибки или 1 

орфографическая и 3 

пунктуационные ошибки 

Допущены 1-2 орфографические  

ошибки, 1-3 пунктуационных и 1-3 

дисграфических ошибок, работа 

написана аккуратно, но допущены 

1-2 исправления 

3 Допущены 3-4 орфографические 

ошибки и 4 пунктуационные 

ошибки или 5 орфографических 

ошибок 

 

Допущены 3-5 орфографических 

ошибок, 3-4 пунктуационных, 4-5 

дисграфических. Допущены 1-2 

исправления 



92 
 

2 Допущены 5-8 орфографических 

ошибок 

Допущено более 8 

орфографических, 4 и более 

дисграфических ошибок. 

  

 

1 Допущено более 8 

орфографических ошибок 

- 

 

Классификация ошибок: 

Ошибкой в диктанте следует считать: 

-нарушение правил орфографии при написании слов; 

-пропуск и искажение букв в словах; 

-замену слов; 

-отсутствие знаков препинания в пределах программы данного 

класса; неправильное написание слов, которые не проверяют правилом 

(списки таких слов даны в программе каждого класса). 

За ошибку в диктанте не считаются: 

- ошибки на те разделы, орфографии и пунктуации, которые ни в 

данном классе, ни в предшествующих классах не изучались (такие 

орфограммы учителю следует оговорить с учащимися перед письменной 

работой, выписать трудное для них по написанию слово на доске); 

-единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово 

следующего предложения написано с заглавной буквы; 

-единичный случай замены одного слова без искажения смысла. 

За одну ошибку в диктанте считаются: 

- два исправления; 

- две пунктуационные ошибки; 

-повторение ошибок в одном и том же слове (например, в слове 

«ножи» дважды написано в конце «ы»). 

Если же подобная ошибка встречается в другом слове, она считается 

за ошибку; 
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-при выставлении оценки все однотипные ошибки приравниваются к 

одной орфографической ошибке. 

Негрубыми ошибками считается: 

-повторение одной и той же буквы в слове; 

-недописанное слово; 

-перенос слова, одна часть которого написана на  одной строке, а 

вторая опущена; 

-дважды записанное одно и то же слово в предложении; 

-3 негрубые ошибки = 1 ошибке. 

Однотипные ошибки: 

-первые три однотипные ошибки = 1 ошибке, но каждая следующая 

подобная считается за отдельную ошибку; 

-при 5 поправках оценка снижается на 1 балл. 

Перечень специфических (дисграфических) ошибок учащихся с 

указанием вида речевого нарушения: 

1. Ошибки, обусловленные несформированностью фонематических 

процессов, навыков звукового анализа и синтеза: 

• пропуск букв и слогов – «прощла» (прощала), «жадые» (жадные), 

«ишка» (игрушка); 

• перестановка букв и слогов – «онко» (окно), «звял» (взял), 

«переписал» (переписал), «натуспила» (наступила); 

• недописывание букв и слогов – «дела» (делала), «лопат» (лопата), 

«набухл» (набухли); 

• наращивание слова лишними буквами и слогами – «тарава» (трава), 

«катораые» (которые), «бабабушка» (бабушка),  «клюкиква» (клюква); 

• искажение слова – «наотух» (на охоту), «хабаб» (храбрый), «щуки» 

(щеки), «спеки» (с пенька); 

• слитное написание слов и их произвольное деление – «насто» (на 

сто), «виситнастне» (висит на стене); 

• неумение определить границы предложения в тексте, слитное 

написание предложений – «Мой отец шофёр. Работа шофёра трудная 

шофёру надо хорошо. знать машину после школы я тоже. Буду шофёром»; 

• замена одной буквы на другую – «трюх» (трёх), «у глеста» (у 

клеста), «тельпан» (тюльпан), «шапаги» (сапоги), «чветы» (цветы); 
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• нарушение смягчения согласных – «васелки» (васильки), «смали» 

(смяли), «кон» (конь), «лублу» (люблю). 

       2. Ошибки, обусловленные несформированностью кинетической 

и динамической стороны двигательного акта: 

       •  смешения букв по кинетическому сходству – о-а «бонт» (бант), 

б-д «убача» (удача), и-у «прурода» (природа), 

 п-т «спанция» (станция), х-ж «дорохки» (дорожки), л-я «кяюч» 

(ключ), л-м «полидор» (помидор), и-ш «лягуика» (лягушка). 

3. Ошибки, обусловленные несформированностью лексико-

грамматической стороны речи: 

• аграмматизмы – «Саша и Леня собираит цветы». «Дети сидели на 

большими стулья». «Пять желтеньки спиленачки» ) пять желтеньких 

цыплят); 

• слитное написание предлогов и раздельное написание приставок – 

«вкармане», «при летели», «в зяля», «у читель». 

Математика. 

       Оценка усвоения знаний в 1 классе осуществляется через 

выполнение обучающимся продуктивных заданий в учебниках и рабочих 

тетрадях, текстовых заданий электронного приложения к учебнику, в 

самостоятельных и проверочных работах. Текущее, тематическое и 

итоговое оценивание ведётся без выставления бальной отметки, 

сопровождаемые словесной оценкой. 

       В качестве оценивания предметных результатов обучающихся 2-

4 классов используется пятибалльная система оценивания. 

Оценивание устных ответов по математике 

«5» ставится обучающемуся, если он: 

а) дает правильные ответы на все поставленные вопросы, 

обнаруживает осознанное усвоение правил, умеет самостоятельно 

использовать изученные математические понятия; 

б) производит вычисления, правильно обнаруживая при этом знание 

изученных свойств действий; 

в)  умеет самостоятельно решить задачу и объяснить ход решения; 

г)  правильно выполняет работы по измерению и черчению; 

д) узнает, правильно называет знакомые геометрические фигуры и 

их элементы; 

е) умеет самостоятельно выполнять простейшие упражнения, 

связанные с использованием буквенной символики. 
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«4» ставится обучающемуся в том случае, если ответ его в основном 

соответствует требованиям, установленным для оценки «5», но: 

а) при ответе допускает отдельные неточности в формулировках или 

при обосновании выполняемых действий; 

б) допускает в отдельных случаях негрубые ошибки; 

в) при решении задач дает недостаточно точные объяснения хода 

решения, пояснения результатов выполняемых действий; 

г) допускает единичные недочеты при выполнении измерений и 

черчения. 

«3» ставится обучающемуся, если он: 

а) при решении большинства (из нескольких предложенных) 

примеров получает правильный ответ, даже если обучающийся не умеет 

объяснить используемый прием вычисления или допускает в вычислениях 

ошибки, но исправляет их с помощью учителя; 

б) при решении задачи или объяснении хода решения задачи 

допускает ошибки, но с помощью педагога справляется с решением. 

«2» ставится обучающемуся, если он обнаруживает незнание 

большей части программного материала, не справляется с решением задач 

и вычислениями даже при помощи учителя. 

За комбинированную контрольную работу, содержащую, например, 

вычислительные примеры и арифметические задачи, целесообразно 

выставлять две отметки: одну - за вычисления, а другую - за решение 

задач, т.к. иначе невозможно получить правильное представление о 

сформированного конкретного умения или навыка. Например, ученик 

может безошибочно выполнить все вычисления, но при решении задачи 

неправильно выбрать арифметическое действие, что свидетельствует о 

несформированности умения решать арифметическую задачу данного типа. 

При выставлении отметки учитель, оценивая знания, умения и 

навыки, должен отчётливо представлять, какие из них к данному моменту 

уже сформированы, а какие только находятся в стадии формирования. 

Например, на момент проверки учащиеся должны твердо знать таблицу 

умножения. В этом случае оценивание отметками "5", "4", "3" и "2" 

состояния сформированности навыка целесообразно произвести по такой 

шкале: 

* 95-100% всех предложенных примеров решены верно - 

"5", 

* 75-94 % - «4», 
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* 40-74 % - «3», 

* ниже 40% -«2». 

Если работа проводится на этапе формирования навыка, когда 

навык еще полностью не сформирован, шкала оценок должна быть 

несколько иной (процент правильных ответов может быть ниже): 

* 90-100% всех предложенных примеров решены верно-

«5», 

* 55-89% правильных ответов-«4», 

* 30-54 % - «3». 

 Таким образом, число допущенных ошибок не является 

решающим при выставлении отметки. Важнейшим показателем считается 

правильность выполнения задания. Не следует снижать отметку за 

неаккуратно выполненные записи (кроме неаккуратно выполненных 

геометрических построений - отрезка, многоугольника и пр.), за 

грамматические ошибки и т.п. Эти показатели несущественны при 

оценивании математической подготовки ученика, так как не отражают ее 

уровень. 

Умения "рационально" производить вычисления и решать задачи 

характеризует высокий уровень математического развития ученика. Эти 

умения сложны, формируются очень медленно, и за время обучения в 

начальной школе далеко не у всех детей могут быть достаточно хорошо 

сформированы. Нельзя снижать оценку за "нерациональное" 

выполнение вычисления или "нерациональный" способ решения 

задачи. 

Кроме оценивания контрольной работы отметкой необходимо 

проводить качественный анализ ее выполнения учащимися. Этот анализ 

поможет учителю выявить пробелы в знаниях и умениях, спланировать 

работу над ошибками, ликвидировать неправильные представления 

учащихся, организовать коррекционную работу. 

Оценивая контрольные работы во 2-4  классах по пятибалльной 

системе оценок, учитель руководствуется тем, что при проверке выявляется 

не только осознанность знаний и сформированность навыков, но и умение 

применять их в ходе решения учебных и практических задач. 
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Проверка письменной работы, содержащей только примеры. 

При оценке письменной работы, включающей только примеры (при 

числе вычислительных действий не более 12) и имеющей целью проверку 

вычислительных навыков учащихся, ставятся следующие отметки: 

 Оценка "5" ставится, если вся работа выполнена 

безошибочно. 

 Оценка "4" ставится, если в работе допущены 1-2 

вычислительные ошибки. 

 Оценка "3" ставится, если в работе допущены 3-5 

вычислительных ошибок. 

 Оценка "2 "ставится, если в работе допущены более 5 

вычислительных ошибок. 

Примечание: за исправления, сделанные учеником самостоятельно, 

при проверке оценка не снижается. 

Проверка письменной работы, содержащей только задачи.  

    При оценке письменной работы, состоящей только из задач (2-х 

или 3-х задач) и имеющей целью проверку умений решать задачи, ставятся 

следующие отметки: 

Оценка "5" ставится, если все задачи выполнены без ошибок. 

Оценка "4" ставится, если нет ошибок в ходе решения задачи, но 

допущены 1-2 вычислительные ошибки.  

Оценка "3" ставится, если: 

 допущена одна ошибка в ходе решения задачи и 1-2 вычисли-

тельные ошибки; 

 вычислительных ошибок нет, но не решена 1 задача. 

 Оценка "2" ставится, если:  

  допущены ошибки в ходе решения всех задач; 

 допущены ошибки (две и более) в ходе решения задач и 

более 2-х вычислительных ошибок в других задачах. 

Оценка математического диктанта. 

   При оценке математического диктанта, включающего 12 или более 

арифметических действий, ставятся следующие отметки: 
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 Оценка «5» ставится, если вся работа выполнена безошибочно. 

 Оценка «4» ставится, если неверно выполнена 1/5 часть 

примеров от их общего числа. 

 Оценка «3» ставится, если неверно выполнена 1/3 часть 

примеров от их общего числа. 

 Оценка «2» ставится, если неверно выполнена 1/2 часть 

примеров от их общего числа. 

Грубой ошибкой следует считать: 

 неверное выполнение вычислений; 

 неправильное решение задач (пропуск действий, 

невыполнение       вычислений, неправильный ход решения задач, 

неправильное пояснение или постановка вопроса к действию); 

 неправильное решение уравнения   и неравенства; 

 неправильное определение порядка действий в 

числовом выражении со скобками или без скобок. 

 

Ознакомление с окружающим миром и развитие речи 

Проверочные работы имеют своей целью проверку усвоения 

изученного программного материала (по всей теме или по определенному 

ее разделу). Для проведения проверочных работ учитель может отвести весь 

урок или его часть (10-15 минут). Проверочные задания по ознакомлению с 

окружающим миром направлены на выявление: 

* уровня представлений и знаний о предметах и явлениях 

ближайшего окружения, их свойствах; 

* уровня сенсорного и умственного развития; 

* сформированности обобщенных представлений на основе 

выделения общих существенных признаков; 

* умения проводить сравнение двух и более предметов с 

установлением их общих и отличительных признаков; 

* умения рассказать о признаках предметов из своего ближайшего 

окружения по определенному плану; 

• умения узнавать в природе и на картинке цветы, деревья, 

кустарники, плоды, птиц, домашних и диких животных; 

* уровня развития речи, степени систематизации словаря; 

* умения различать взаимное расположение предметов и 

обозначать эти отношения соответствующими словами;  

* умения работать по плану, инструкции, алгоритму; 

* умения вести наблюдения, анализировать их и делать выводы; 

* умения выбирать способ обследования предмета; 
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* умения давать полные ответы на вопросы об увиденном, о 

собственных впечатлениях, наблюдениях и практической деятельности; 

* умения описывать предметы, явления, излагать события или 

рассуждать о них в определенной последовательности; 

* уровня овладения навыками предметно-практической 

деятельности; 

* умения составлять рассказы по сюжетной картине, по серии 

картинок, опорному слову, образцу; 

*  выделять главное, устанавливать причинно-следственные 

связи, делать выводы. 

Виды проверочных работ       

  Выбор вида проверочных работ определяется 

необходимостью проверки знаний, умений и навыков учащихся по 

отдельным существенным вопросам изучаемой темы. 

Основными видами проверочных работ по ознакомлению с 

окружающим миром являются: 

• устные и письменные ответы на вопросы с использованием 

справочного материала; 

• составление рассказов по опорным словам, иллюстрируемым 

картинкой; 

• составление рассказов по серии картинок; 

• составление рассказов по серии сюжетных картинок, предла-

гаемых в нарушенной последовательности; 

• составление рассказов по сюжетным картинам; 

• составление плана рассказа при помощи картинок; 

• составление рассказов о наблюдениях в природе и за 

деятельностью человека по плану, алгоритму; 

• работа с деформированным предложением, текстом; 

• пересказ по готовому образцу; 

• решение речевых логических задач; 

• работа по перфокартам; 

• распределение (группировка) предметных картинок по задан-

ным признакам, 

• работа с лекалами, трафаретами, контурными изображениями; 

• конструирование (аппликация) из палочек, геометрических 

фигур, природного материала, бумаги, картона, дерева: 

• выполнение коллективных работ по предварительно 

обсужденному замыслу, 

• ролевой тренинг, 

• выполнение тестовых заданий. 



100 
 

Речевая логическая задача - рассказ-загадка о явлениях природы, 

предметах ближайшего окружения, ответ на которого может быть 

получен при уяснении связей и закономерностей между рассматриваемыми 

предметами, явлениями, событиями. Решение логических задач 

активизирует приемы умственной деятельности (сравнение, сопоставление, 

построение умозаключений), стимулирует развитие словесно-логического 

мышления. 

Проверка и оценка знаний и умений учащихся по ознакомлению с 

окружающим миром  

Словесная оценка знаний и умений по предмету "Ознакомление 

с окружающим миром" в 1 классе в соответствии с требованиями 

программы производится по результатам бесед, наблюдений, 

практических работ, дидактических игр. 

Во 2 классе знания и умения обучающихся по ознакомлению с 

окружающим миром оцениваются по результатам устного опроса, 

наблюдений и практических работ по перфокартам, предметным и сюжетным 

картинам, индивидуальным карточкам. 

Оценка устных ответов. 

 Оценка "5" ставится обучающемуся, если он даст правильный, 

логически законченный ответ с опорой на непосредственные наблюдения в 

природе и окружающем мире, на результаты практических работ; 

раскрывает возможные взаимосвязи; умеет ориентироваться в тексте 

учебника и находить правильные ответы, пользоваться планом, 

алгоритмом, применять свои знания на практике; дает полные ответы на 

поставленные вопросы. 

Оценка "4" ставится, если ответ в основном соответствует 

требованиям, установленным для оценки «5», но обучающийся допускает 

отдельные неточности, нарушения логической последовательности в 

изложении фактического материала, неполно раскрывает взаимосвязи или 

испытывает трудности в применении знаний на практике. При оказании 

учителем обучающей помощи эти недочеты ученик исправляет сам. 

Оценка "3" ставится, если обучающийся усвоил учебный материал, 

но допускает фактические ошибки; не умеет использовать результаты 

практических работ, затрудняется в установлении связей между объектами и 

явлениями природы, между природой и человеком: излагает материал с 
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помощью наводящих вопросов учителя, частично использует в ответах 

результаты наблюдений, ограничивается фрагментарным изложением 

фактического материала и не может самостоятельно применять знания на 

практике, но с помощью учителя исправляет перечисленные недочеты. 

Оценка "2" ставится обучающемуся, если он обнаруживает 

незнание большей части программного материала, не справляется с 

выполнением практических работ даже с помощью учителя, не отвечает 

ни на один из поставленных вопросов или отвечает на них неправильно. 




Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе 

 от начального к основному общему образованию.


На итоговую оценку на уровне начального общего образования 

выносятся только предметные и метапредметные результаты, описанные в 
разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального 

общего образования.


Итоговая оценка выпускника формируется на основе:



 результатов внутришкольного мониторинга образовательных 
достижений по всем предметам, зафиксированных в оценочных листах, в 
том числе за промежуточные и итоговые комплексные работы на 
межпредметной основе;

 оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 
оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта (не является 
обязательной).

При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют 

выполнение всей совокупности планируемых результатов, а также 

динамику образовательных достижений обучающихся за период обучения. 

А оценки за итоговые работы, индивидуальный проект и работы, 

характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний 

по изучаемым предметам, а также уровень овладения универсальными 

учебными действиями.  

На основании этих оценок делаются выводы о достижении 

планируемых результатов (на базовом или повышенном уровне) по 

каждому учебному предмету, а также об овладении обучающимся 

основными познавательными, регулятивными и коммуникативными 

действиями и приобретении способности к проектированию и 

осуществлению целесообразной и результативной деятельности.  
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Педагогический совет средней школы № 12 на основе выводов, 

сделанных классными руководителями и учителями отдельных предметов, 
рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся 

адаптированной основной образовательной программы начального общего 
образования.  

В характеристике обучающегося отмечаются образовательные 
достижения и положительные качества обучающегося.  

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику подтверждаются 

материалами мониторинга образовательных достижений и другими 
объективными показателями. 

 

Оценка достижения обучающимися с ОВЗ  (слабовидящими) 

планируемых результатов освоения программы коррекционной 

работы 

Оценка результатов освоения обучающимися с ОВЗ 

(слабовидящими) программы коррекционной работы, составляет 

неотъемлемую часть АООП НОО ОВЗ и осуществляется в полном 

соответствии с требованиями ФГОС НОО . 

            При определении подходов к осуществлению оценки 

результатов освоения слабовидящими обучающимися спрограммы 

коррекционной работы целесообразно опираться на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных 

потребностей обучающихся с нарушениями зрения; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение 

изменений психического и социального развития, компенсаторных 

навыков, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся с 

ОВЗ (слабовидящих);  

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки 

достижений в освоении содержания АООП НОО ОВЗ, что сможет 

обеспечить объективность оценки.  

  Эти принципы, отражая основные закономерности целостного 

процесса образования обучающихся с ОВЗ (нарушением зрения), самым 

тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно разных сторон 

процесса осуществления оценки результатов освоения программы 

коррекционной работы. 

  Основным объектом оценки достижений планируемых результатов 

освоения слабовидящими обучающимися с ОВЗ программы 
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коррекционной работы, выступает наличие положительной динамики 

обучающихся в интегративных показателях, отражающих успешность 

достижения образовательных достижений и преодоления отклонений 

развития. 

  Оценка результатов освоения обучающимися с ОВЗ (нарушением 

зрения) программы коррекционной работы может осуществляться с 

помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая такими 

характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, 

информативность, наличие  обратной  связи, позволяет осуществить не 

только оценку достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися программы коррекционной работы, но и вносить (в случае 

необходимости) коррективы в ее содержание и организацию. В целях 

оценки результатов освоения обучающимися с ОВЗ (слабовидящих) 

программы коррекционной работы целесообразно использовать все формы 

мониторинга: стартовую, текущую и итоговую диагностику. 

 Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением 

индивидуальных особых образовательных потребностей и возможностей 

обучающихся, выявить исходный уровень развития интегративных 

показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений развития 

на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь. 

 Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга 

в течение всего времени обучения обучающегося на начальной ступени 

образования. При использовании данной формы мониторинга можно 

использовать экспресс-диагностику интегративных показателей, состояние 

которых позволяет судить об успешности (наличие положительной 

динамики) или неуспешности (отсутствие даже незначительной 

положительной динамики) обучающихся с нарушением зрения в освоении 

планируемых результатов овладения программой коррекционной работы. 

Данные эксперсс-диагностики выступают в качестве  ориентировочной  

основы  для  определения  дальнейшей  стратегии: продолжения 

реализации разработанной программы коррекционной работы или 

внесения в нее определенных корректив. 

 Целью итоговой диагностики, проводящейся на заключительном 

этапе (окончание учебного года, окончание обучения на начальном уровне 

школьного образования), выступает оценка достижений слабовидящих 

обучающегося в соответствии с планируемыми результатами освоения 

обучающимися программы коррекционной работы. 
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  Организационно-содержательные характеристики стартовой, 

текущей и итоговой диагностики разработаны образовательной 

организацией с учетом типологических и индивидуальных особенностей 

обучающихся, их индивидуальных особых образовательных потребностей. 

 Для полноты оценки достижений планируемых результатов 

освоения обучающимися программы коррекционной работы, следует 

учитывать мнение родителей (законных представителей), поскольку 

наличие положительной динамики обучающихся по интегративным 

показателям, свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) 

степени влияния нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся, 

проявляется не только в учебно-познавательной деятельности, но и 

повседневной жизни.  

При возникновении трудностей в освоении слабовидящими 

обучающимся содержания АООП НОО специалисты, осуществляющие его 

психолого-педагогическое сопровождение, должны оперативно дополнить 

структуру Программы коррекционной работы соответствующим 

направлением работы. 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в 

результатах освоения программы коррекционной работы обучающегося 

необходимо направить на расширенное психолого-медико-педагогическое 

обследование для получения необходимой информации, позволяющей 

внести коррективы в организацию дальнейшего образовательного 

маршрута учащихся с ОВЗ (с согласия родителей / законных 

представителей обучающегося). 

 


