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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ.

I.1.          Пояснительная записка.  

Адаптированная основная общеобразовательная программа для слепых
обучающихся ГОБОУ Мурманская КШИ № 3 (далее - АООП НОО вариант
3.1) разработана на основе:

-  ФГОС  НОО  обучающихся  с  ОВЗ,  утвержденного  приказом
Минобрнауки  РФ  от  19  декабря  2014г.  №  1598,  зарегистрированного  в
Минюсте РФ 03.02.2015 регистрационный номер № 35847;

-  ФАОП  НОО  для  обучающихся  с  ограниченными  возможностями
здоровья,  утвержденная  приказом  Министерства  просвещения  РФ  от  24
ноября 2022 г. № 1023, зарегистрировано в Минюсте РФ 21 марта 2023 г.,
регистрационный № 72654;

- ФОП НОО, утвержденная приказом Министерства просвещения РФ от
18 мая 2023 г.  № 372,  зарегистрировано в Минюсте РФ 12 июля 2023 г.,
регистрационный № 74 229;

-  СанПиН  1.2.3685-21  "Гигиенические  нормативы  и  требования  к
обеспечению  безопасности  и  (или)  безвредности  для  человека  факторов
среды  обитания",  утвержденными  постановлением  Главного
государственного  санитарного  врача  Российской  Федерации  от  28  января
2021 г.  № 2  (зарегистрировано  Министерством  юстиции  Российской
Федерации 29 января 2021 г., регистрационный № 62296), действующими до
1 марта 2027 г. (далее - Гигиенические нормативы);

-  санитарными  правилами  СП  2.4.3648-20  "Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  ГОБОУ  Мурманская  КШИ  №  3м
воспитания  и  обучения,  отдыха  и  оздоровления  детей  и  молодежи",
утвержденными  постановлением  Главного  государственного  санитарного
врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 (зарегистрировано
Министерством  юстиции  Российской  Федерации  18  декабря  2020 г.,
регистрационный  № 61573),  действующими  до  1  января  2027 г.  (далее  -
Санитарно-эпидемиологические требования).

Цель: обеспечение выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с
ОВЗ  посредством  создания  условий  для  максимального  удовлетворения
особых  образовательных  потребностей  обучающихся,  обеспечивающих
усвоение ими социального и культурного опыта;

Достижение  поставленной цели предусматривает  решение следующих
основных задач:

формирование  общей  культуры,  духовно-нравственное,  гражданское,
социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих
способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся;
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достижение планируемых результатов освоения ФАОП НОО, целевых
установок,  приобретение  знаний,  умений,  навыков,  компетенций  и
компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными,
государственными  потребностями  и  возможностями  обучающегося,
индивидуальными особенностями развития и состояния здоровья;

становление и развитие личности обучающегося в её индивидуальности,
самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления
возможных трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного,
личностного развития;

создание  благоприятных  условий  для  удовлетворения  особых
образовательных потребностей обучающихся;

обеспечение доступности получения качественного начального общего
образования;  преемственности  начального  общего  и  основного  общего
образования;

выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся через
организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно-
оздоровительной  работы,  организацию  художественного  творчества  с
использованием  системы  клубов,  секций,  студий  и  кружков  (включая
организационные  формы  на  основе  сетевого  взаимодействия),  проведении
спортивных, творческих и других соревнований;

использование  в  образовательном  процессе  современных
образовательных технологий деятельностного типа;

предоставление  обучающимся  возможности  для  эффективной
самостоятельной работы;

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

включение  обучающихся  в  процессы  познания  и  преобразования
внешкольной социальной среды (населённого пункта, района, города).

В  основу  формирования  АООП  НОО  (вариант  3.1)  положены
следующие принципы:

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

б) принцип учета типологических и индивидуальных образовательных
потребностей обучающихся;

в) принцип коррекционной направленности образовательного процесса;
г)  принцип  развивающей  направленности  образовательного  процесса,

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его
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"зоны  ближайшего  развития"  с  учетом  особых  образовательных
потребностей;

д) онтогенетический принцип;
е)  принцип  преемственности,  предполагающий  при  проектировании

АООП  НОО  ориентировку  на  АООП  основного  общего  образования
обучающихся  с  ОВЗ,  что  обеспечивает  непрерывность  образования
обучающихся с ОВЗ;

ж) принцип целостности содержания образования;
з)  принцип  направленности  на  формирование  деятельности,

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

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

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

деятельности  не  допускается  использование  технологий,  которые  могут
нанести  вред  физическому  и  (или)  психическому здоровью обучающихся,
приоритет использования здоровьесберегающих педагогических технологий.
Объем учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных мероприятий
должны соответствовать Гигиеническим нормативам (СанПиН 1.2.3685-21) и
санитарно-эпидемиологическим требованиям (СП 2.4.3648-20). 

Общая характеристика.
Вариант  3.1  предполагает,  что  слепой  обучающийся  получает

образование,  полностью  соответствующее  по  итоговым  достижениям  к
моменту  завершения  обучения,  образованию  обучающихся,  не  имеющих
ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения.

Обязательным  является  систематическая  специальная  и  психолого-
педагогическая  поддержка  коллектива  педагогических  работников,
родителей  (законных  представителей),  детского  коллектива  и  самого
обучающегося.  Основными  направлениями  в  специальной  поддержке
являются:  удовлетворение  особых  образовательных  потребностей  слепых
обучающихся;  коррекционная  помощь  в  овладении  базовым  содержанием
обучения;  обучение использованию рельефно-точечного шрифта Л. Брайля
для письма и чтения; сохранных анализаторов и компенсаторных способов
действий в учебно-познавательном процессе и повседневной жизни; развитие
познавательного  интереса,  познавательной  активности;  формирование
представлений (соответствующих возрасту) о современных оптических (для
слепых  обучающихся  с  остаточным  зрением),  тифлотехнических  и
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технических  средствах,  облегчающих  познавательную  и  учебную
деятельность, и умений активного их использования.

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

В  структуру  АООП  НОО  обязательно  включается  программа
коррекционной  работы,  направленная  на  осуществление  индивидуально-
ориентированной психолого-педагогической помощи слепым обучающимся с
учетом их особых образовательных потребностей; минимизацию негативного
влияния особенностей познавательной деятельности слепых обучающихся на
освоение ими АООП НОО; взаимосвязь урочной, внеурочной и внешкольной
деятельности.

Психолого-педагогическая характеристика слепых обучающихся.
В  соответствии  с  клинико-педагогической  классификацией

обучающихся  детей  с  нарушениями  зрения,  к  слепым  относятся
обучающиеся с остротой зрения от 0 (0%) до 0,04 (4%) на лучше видящем
глазу с коррекцией очками, их делят на следующие группы:

1. Тотально или абсолютно слепые (0%).
2. Слепые с остаточным зрением, которых целесообразно подразделять

на следующие подгруппы:
слепые со светоощущением;
слепые со светоощущением и цветоощущением;
слепые, различающие движение руки перед лицом;
слепые с форменным (предметным) остаточным зрением.
Тотальная  (абсолютная)  слепота  характеризуется  отсутствием

зрительных  ощущений  на  оба  глаза,  что  приводит  к  невозможности
различать  свет  и  тьму.  В  качестве  ведущих  в  учебно-познавательной  и
ориентировочной деятельности данной подгруппы обучающихся выступают
осязательное  и  слуховое  восприятие.  Другие  анализаторы  выполняют
вспомогательную роль.

Зрительные возможности слепых с остаточным зрением неоднородны.
Слепые со светоощущением отличают свет от тьмы. При светоощущении с
правильной проекцией они могут  показать  правильное  направление  света.
При неправильной проекции обучающиеся не могут показать откуда падает
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свет.  Слепые  обучающиеся  со  светоощущением  и  цветоощущением  не
только отличают свет от тьмы, но и различают цвета. Слепые обучающиеся с
остротой  зрения  от  0,005  до  0,009  на  лучше  видящем  глазу  в  условиях
оптической коррекции, в комфортных условиях видят движения руки перед
лицом,  на  очень  близком  расстоянии  могут  различать  цвета,  контуры,
силуэты  предметов.  Острота  зрения  слепых  обучающихся  с  форменным
(предметным) остаточным зрением варьируется в пределах от 0,01 (1%) до
0,04  (4%)  (на  лучше  видящем  глазу  в  условиях  оптической  коррекции).
Зрительные  возможности  обучающихся  данной  группы  характеризуются
разнообразием проявлений нарушения зрительных функций, изменчивостью
и  неустойчивостью  их  параметров,  повышенной  утомляемостью  зрения.
Остаточное зрение не позволяет обучающимся полноценно опираться на него
в  различных  видах  деятельности.  Такого  зрения  недостаточно,  чтобы
пользоваться  им  для  выполнения  работ,  требующих  систематического
участия  зрительного  анализатора.  Некоторые  обучающиеся  с  остаточным
зрением  могут  лишь  на  близком  расстоянии  и  непродолжительное  время
рассматривать  картинки,  читать  написанное  крупным  шрифтом,  что  не
позволяет  им  обучаться  с  использованием  плоского  шрифта.  В
образовательном процессе у обучающихся данной группы, как и у тотально
слепых  ведущим  является  слуховое  и  осязательное  восприятие,  при  этом
зрительное  восприятие  является  вспомогательным  инструментом  учебной
деятельности,  социально-бытовой  и  пространственной  ориентировки,
контроля своих действий и получения информации.  Остаточное  зрение не
позволяет осуществлять образовательный процесс с опорой на зрительный
анализатор.  Все  слепые  с  остаточным  зрением  относятся  к  лицам  с
глубокими нарушениями зрения.

При  слепоте  снижение  остроты  зрения  делает  невозможным  (для
тотально  слепых)  или  весьма  ограниченным  и  специфичным  (для  слепых
обучающихся  с  остаточным  зрением)  зрительное  восприятие.  Помимо
остроты  зрения  у  них  резко  выражена  степень  нарушения  и  других
зрительных  функций  (поля  зрения,  световой  чувствительности,
цветоразличения, характера зрения, фиксации взора).

Среди слепых отмечается преобладание обучающихся, у которых зрение
было  нарушено  (утеряно)  в  раннем  возрасте,  что,  с  одной  стороны,
обусловливает  своеобразие  их  психофизического  развития,  с  другой,
определяет особенности развития компенсаторных механизмов, связанных с
перестройкой организма, регулируемой ЦНС.

Неоднородность  данной  группы  проявляется  в  различном  уровне  как
психофизического  развития  обучающихся,  поступающих  в  школу,  так  и
уровня  развития  компенсаторных  процессов,  необходимых  для
систематического обучения. Диапазон колебания уровня развития в данной
группе  обучающихся  может  быть  очень  широким:  от  отсутствия
элементарных навыков самообслуживания, пространственной ориентировки
(даже на собственном теле),  общения,  контроля над своим поведением до
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наличия достаточно высокого уровня общего развития и сформированности
компенсаторных  способов  действия,  умений  и  навыков  социально-
адаптивного поведения.

В  условиях  слепоты  может  наблюдаться  обедненность  чувственного
опыта,  обусловленная  не  только  нарушением функций зрения  (вследствие
сокращения  зрительных  ощущений  и  восприятий  снижается  количество  и
качество зрительных представлений, что проявляется в их фрагментарности,
нечеткости,  схематизме,  вербализме,  недостаточной  обобщенности),  но  и
низким  уровнем  развития  сохранных  анализаторов,  недостаточной
сформированностью  приемов  обследования  предметов  и  объектов
окружающего  мира,  отсутствием  потребности  и  низким уровнем развития
умения  использовать  в  учебно-познавательной  и  ориентировочной
деятельности  сохранные  анализаторы.  Обедненность  чувственного  опыта
требует развития сенсорной сферы, формирования, обогащения, коррекции
чувственного опыта.

Слепота, в связи с негативным влиянием на уровень развития как общей,
так и двигательной активности, значительно осложняет физическое развитие
обучающихся,  что  проявляется:  в  замедленном  темпе  овладения  слепыми
различными  движениями  и  более  низком  уровне  их  развития  (снижение
объема  движений,  качества  их  выполнения);  в  нарушении  координации
движений;  в  снижении  уровня  развития  общей  и  мелкой  моторики;  в
возникновении  навязчивых  движений;  в  нарушении  осанки,  походки,
положения тела; в трудностях передвижения в пространстве.

У  слепых  на  фоне  снижения  полноты,  точности  и
дифференцированности  чувственного  отражения  мира  может  отмечаться
своеобразие становления и протекания познавательных процессов (снижение
скорости  и  точности  ощущений,  восприятий,  снижение  полноты,
целостности  образов,  широты  круга  отображаемых  предметов  и  явлений;
возникновение  трудностей  в  реализации  мыслительных  операций,  в
формировании  и  оперировании  понятиями;  дивергенция  чувственного  и
логического,  обусловливающая  возможность  возникновения  формальных
суждений; возникновение формализма и вербализма знаний; наличие низкого
уровня  развития  основных  свойств  внимания,  недостаточная  его
концентрация,  ограниченные  возможности  его  распределения;
возникновение  трудностей  реализации  процессов  запоминания,  узнавания,
воспроизведения;  снижение  количественной  продуктивности  и
оригинальности  воображения,  подмена  образов  воображения  образами
памяти).

Возникающие  у  слепых  обучающихся  трудности  в  овладении
языковыми  (фонематический  состав,  словарный  запас,  грамматический
строй)  и  неязыковыми  (мимика,  пантомимика,  интонация)  средствами
общения,  в  осуществлении  коммуникативной  деятельности  (восприятия,
интерпретации  и  продуцирования  средств  общения),  а  также  наличие
своеобразия  их  речевого  развития  (снижение  динамики  в  развитии  и
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накоплении  языковых  средств  и  выразительных  движений,  своеобразие
соотношения  слова  и  образа,  проявляющееся  в  слабой  связи  речи  с
предметным  содержанием,  особенности  формирования  речевых  навыков)
обуславливают необходимость  особого  внимания к  использованию речи  в
учебно-познавательном  процессе  слепых  обучающихся  как  важнейшего
средства компенсации зрительной недостаточности; осуществление речевого
развития  слепых  обучающихся  с  учетом  особенностей  их  познавательной
деятельности;  коррекцию  речи  с  учетом  непосредственного  и
опосредованного  влияния  на  различные  ее  стороны  глубоких  нарушений
зрения; формирование коммуникативной деятельности.

Отмечающееся  в  ряде  случаев  у  слепых  обучающихся  значительное
снижение общей и познавательной активности препятствует своевременному
развитию  различных  видов  деятельности  (в  том  числе  и  учебно-
познавательной),  способствует  возникновению  трудностей  в  процессе  ее
осуществления  (трудности  контроля,  диспропорциональность  понимания
функций действия и его практического выполнения, стремление к решению
практических  задач  в  вербальном  плане,  трудности  переноса
сформированных умений на новые условия деятельности). У многих слепых
обучающихся наблюдается снижение активности (общей и познавательной).

У  данной  категории  обучающихся  может  проявляться  снижение  в
условиях  слепоты  уровня  развития  мотивационный  сферы,  регуляторных
(самоконтроль,  самооценка,  воля)  и  рефлексивных  образований  (начало
становления  "Я-концепции",  развитие  самоотношения,  включающее
адекватное отношение к имеющимся у обучающегося нарушениям).

Особые образовательные потребности слепых обучающихся.
В  структуру  особых  образовательных  потребностей  слепых

обучающихся  входят,  с  одной  стороны,  образовательные  потребности,
свойственные  для  всех  обучающихся  с  ограниченными  возможностями
здоровья,  с  другой,  характерные  только  для  слепых  обучающихся,  к  ним
относятся:

учет  при  организации  обучения,  воспитания  слепого  обучающегося  с
остаточным зрением: 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, тактильной и физической нагрузок; тотально
слепых  -  возраста  и  времени  утраты  зрения,  режима  тактильных  и
физических нагрузок;

целенаправленное обогащение (коррекция) чувственного опыта за счет
развития  сохранных  анализаторов  (в  том  числе  и  остаточного  зрения);
руководство  осязательным  и  зрительно-осязательным  восприятием;
формирование  умений  и  навыков  ориентировки  в  микро-  и
макропространстве,  социально-бытовой  ориентировки,  компенсаторных
способов  действия;  развитие  полисенсорного  восприятия  предметов  и
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объектов  окружающего  мира,  логических  приемов  переработки  учебной
информации;

постановка  и  реализация  на  уроках  и  внеклассных  мероприятиях
коррекционных задач, направленных на коррекцию отклонений в развитии и
профилактику возникновения вторичных нарушений;

активное  использование  в  учебно-познавательном  процессе  речи  как
средства  компенсации  нарушенных  функций,  осуществление  специальной
работы  по  коррекции  речевых  нарушений,  профилактики  вербализма  и
формализма знаний за счет расширения, обогащения и коррекции предметно-
пространственных  представлений;  специальных  приемов  организации
учебно-познавательной  деятельности  слепых  обучающихся
(алгоритмизация),  с  учетом  темпа  учебной  работы  зависящего  от  уровня
сформированности  компенсаторных  способов  действия;  индивидуальных
пособий,  рассчитанных  на  осязательное  или  осязательно-зрительное
восприятие;

создание  условий  для  развития  у  слепых  обучающихся  инициативы,
познавательной и общей (в том числе двигательной) активности, и коррекции
коммуникативной деятельности, нарушений в двигательной сфере;

обеспечение  доступности  учебной  информации  для  осязательного  и
зрительно-осязательного восприятия слепыми обучающимися с остаточным
зрением;  введение  в  структурное  построение  урока  пропедевтического
(подготовительного) этапа;

развитие мотивационного компонента деятельности, в том числе за счет
привлечения  к  участию  в  различных  (доступных)  видах  деятельности;
регуляторных (самоконтроль, самооценка) и рефлексивных (самоотношение)
образований;

нивелирование негативных качеств характера, коррекция поведенческих
проявлений и профилактика их возникновения.

10



1.2 Планируемые результаты освоения слабовидящими  
обучающимися АООП НОО (вариант 3.1).

Все  наполнение  программы  начального  общего  образования
(содержание  и  планируемые  результаты  обучения,  условия  организации
образовательной  среды)  подчиняется  современным  целям  начального
образования, которые представлены во ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ как
система  личностных,  метапредметных  и  предметных  достижений
обучающегося.  Личностные  результаты  включают  ценностные  отношения
обучающегося к окружающему миру, другим людям, а также к самому себе
как субъекту учебно-познавательной деятельности (осознание ее социальной
значимости,  ответственность,  установка  на  принятие  учебной  задачи).
Метапредметные  результаты  характеризуют  уровень  сформированности
познавательных,  коммуникативных  и  регулятивных  УУД,  которые
обеспечивают успешность изучения учебных предметов, а также становление
способности  к  самообразованию  и  саморазвитию  В  результате  освоения
содержания  различных  предметов,  курсов,  модулей  обучающиеся
овладевают  рядом  междисциплинарных  понятий,  а  также  различными
знаково-символическими  средствами,  которые  помогают  обучающимся
применять  знания  как  в  типовых,  так  и  в  новых,  нестандартных учебных
ситуациях.

При  определении  подходов  к  контрольно-оценочной  деятельности
слепых обучающихся младшего школьного возраста учитываются формы и
виды  контроля,  а  также  требования  к  объему  и  числу  проводимых
контрольных, проверочных и диагностических работ.

В соответствии с  дифференцированным и деятельностным подходами
содержание  планируемых  результатов  описывает  и  характеризует
обобщенные  способы  действий  с  учебным  материалом,  позволяющие
обучающимся  успешно  решать  учебные  и  учебно-практические  задачи,  а
также  задачи,  по  возможности  максимально  приближенные  к  реальным
жизненным ситуациям.

Планируемые личностные результаты освоения АООП НОО
1)  осознание  себя  как  гражданина  России;  формирование  чувства

гордости  за  свою  родину,  российский  народ  и  историю  России;
формирование  уважительного  отношения  к  иному  мнению,  истории  и
культуре других народов;

2)  принятие  и  освоение  социальной  роли  обучающегося,  развитие
мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 
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3) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
4)  развитие  этических  чувств,  доброжелательности  и  эмоционально-

нравственной отзывчивости,  понимания и  сопереживания  чувствам других
людей; 

5)  развитие  самостоятельности  и  личной  ответственности  за  свои
поступки  на  основе  представлений  о  нравственных  нормах,  социальной
справедливости и свободе;

6)  развитие  навыков  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками  в
разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить
выходы из спорных ситуаций; 

7)  формирование  установки  на  безопасный,  здоровый  образ  жизни,
наличие  мотивации  к  творческому  труду,  работе  на  результат,  бережному
отношению к материальным и духовным ценностям;

8) развитие адекватных представлений о собственных возможностях и
ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении (умение адекватно
оценивать свои силы; пользоваться личными адаптированными средствами в
разных  ситуациях;  пользоваться  специальной  тревожной  кнопкой  на
мобильном телефоне; написать при необходимости sms-сообщение и другие);

9)  овладение  начальными  умениями  адаптации  в  динамично
изменяющемся и развивающемся мире;

10)  овладение  социально-бытовыми  умениями,  используемыми  в
повседневной  жизни  (представления  об  устройстве  домашней  и  школьной
жизни;  умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела;
владение речевыми средствами для включения в повседневные школьные и
бытовые дела,  навыками коммуникации,  в  том числе устной,  в  различных
видах урочной и внеурочной деятельности);

11) развитие представлений о социокультурной жизни слепых детей и
взрослых, лиц с нарушениями зрения.

 Метапредметные  результаты  освоения  АООП  НОО  включают
освоенные  обучающимися  универсальные  учебные  действия
(познавательные,  регулятивные  и  коммуникативные),  обеспечивающие
овладение  ключевыми  компетенциями,  составляющими  основу  умения
учиться, и межпредметными знаниями, а также способность решать учебные
и  жизненные  задачи  и  готовность  к  овладению  в  дальнейшем  АООП
основного образования. Метапредметные результаты отражают:
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств ее осуществления;
2) освоение  способов  решения  проблем  творческого  и  поискового
характера;
3) формирование  умения  планировать,  контролировать  и  оценивать
учебные действия  в  соответствии с  поставленной задачей  и  условиями ее
реализации;  определять  наиболее  эффективные  способы  достижения
результата;
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4) формирование  умения понимать  причины успеха  (неуспеха)  учебной
деятельности  и  способности  конструктивно  действовать  даже  в  ситуациях
неуспеха;
5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
6) использование  знаково-символических  средств  представления
информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов,  схем
решения учебных и практических задач;
7) активное  использование  доступных  средств  информационных  и
коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных
и познавательных задач;
8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и
открытом  учебном  информационном  пространстве  сети  Интернет),  сбора,
обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в
соответствии  с  коммуникативными  и  познавательными  задачами  и
технологиями учебного предмета; 
9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и
жанров  в  соответствии  с  целями  и  задачами;  осознанно  строить  речевое
высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты
в устной и письменной формах;
10) овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,
обобщения,  классификации  по  родовидовым  признакам,  установления
аналогий  и  причинно-следственных  связей,  построения  рассуждений,
отнесения к известным понятиям;
11) желание  и  умения  вступать  в  устную  коммуникацию  с  детьми  и
взрослыми в знакомых обучающимся типичных жизненных ситуациях при
решении учебных, бытовых и социокультурных задач; готовность признавать
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь
свою;  готовность  давать  оценку  событий,  поступков  людей,  излагать  свое
мнение;
12) определение  общей  цели  и  путей  ее  достижения;  умение
договариваться  о  распределении  функций  и  ролей  в  совместной
деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности,
адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;
13) готовность  конструктивно  разрешать  конфликты  посредством  учета
интересов сторон и сотрудничества;
14) овладение  начальными  сведениями  о  сущности  и  особенностях
объектов,  процессов и явлений действительности (природных, социальных,
культурных,  технических  и  других)  в  соответствии  с  содержанием
конкретного учебного предмета;
15) овладение  базовыми  предметными  и  межпредметными  понятиями,
отражающими  существенные  связи  и  отношения  между  объектами  и
процессами;
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16) умение работать в материальной и информационной среде начального
общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с
содержанием конкретного учебного предмета.

Самым общим результатом освоения  слепыми  обучающимися  АООП
НОО должно стать полноценное  начальное  общее образование,  развитие
социальных (жизненных) компетенций.

С  учетом  индивидуальных  возможностей  и  особых  образовательных
потребностей слепых обучающихся формируются предметные результаты,
которые соответствуют ФОП НОО. 

Планируемые  результаты  освоения  АООП  НОО  дополняются
результатами  освоения  программы  коррекционной  работы.  (см  п.  2.3  -
Программа коррекционной работы)
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1.3.   Система оценки достижения планируемых результатов  
освоения   слабовидящими   обучающимися АООП НОО  

 
При  определении  подходов  к  осуществлению  оценки  результатов

освоения  обучающимися  АООП  НОО  целесообразно  опираться  на
следующие принципы:

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

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

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

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса
образования  слабовидящих,  самым  тесным  образом  взаимосвязаны  и
касаются  одновременно  разных  сторон  процесса  осуществления  оценки
результатов их образования.

Основным  направлением  и  целью  оценочной  деятельности  в
соответствии  с  требованиями  ФГОС НОО  обучающихся  с  ОВЗ  являются
оценка образовательных достижений слепых 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
начального общего образования, курсов коррекционно-развивающей области
и формирование УУД;

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

- предусматривать оценку достижений обучающихся, освоивших АООП
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НОО;
-  позволять  осуществлять  оценку  динамики  учебных  достижений

обучающихся.
В  соответствии  с  ФГОС НОО  обучающихся  с  ОВЗ  результаты

достижений  слепых  обучающихся  в  овладении  АООП  НОО  являются
значимыми  как  для  оценки  качества  образования,  так  и  для  оценки
педагогических  кадров,  деятельности  образовательной  организации,
состояния и тенденций развития системы образования в целом.

Система  оценки  достижения  слепыми  обучающимися  планируемых
результатов  освоения  АООП  НОО  предполагает  комплексный  подход  к
оценке трех групп результатов образования: личностных, метапредметных и
предметных.

Оценка личностных достижений осуществляется в процессе проведения
мониторинговых  процедур  с  учетом  типологических  и  индивидуальных
особенностей  обучающихся,  их  индивидуальных  особых  образовательных
потребностей.

Мониторинг,  обладая  такими  характеристиками,  как  непрерывность,
диагностичность,  научность,  информативность,  наличие  обратной  связи,
позволяет  осуществить  не  только  оценку  достижений  планируемых
личностных  результатов,  но  и  корректировать  (в  случае  необходимости)
организационно-содержательные  характеристики  АООП  НОО.  В  целях
обеспечения  своевременности  и  объективности  оценки  личностных
результатов используются 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  ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ не подлежат итоговой оценке.

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

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

-  коммуникативные,  необходимые  для  учебного  сотрудничества  с
педагогическими работниками и сверстниками, в том числе с обучающимися,
не имеющими ограничений по возможностям здоровья.

Оценка уровня сформированности у обучающихся УУД проводится  в
форме  неперсонифицированных  процедур.  Содержание  оценки,  критерии,
процедура,  состав  инструментария  оценивания,  форма  представления
результатов  разработана  с  учетом  типологических  и  индивидуальных
особенностей  обучающихся,  их  индивидуальных  особых  образовательных
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потребностей.
Оценка  предметных  результатов овладения  АООП  НОО:  оценка

достижения  слепыми  обучающимися  планируемых  результатов  по
отдельным предметам, курсам коррекционно-развивающей области.

Особое  значение  для  продолжения  обучающимися  образования  и
ослабления  (нивелирования)  влияния  нарушений  развития  на  их  учебно-
познавательную  и  практическую  деятельность  имеют  две  группы
предметных результатов:

усвоение опорной системы знаний по учебным предметам, входящим в
образовательную область (на уровне начального общего образования особое
значение  для  продолжения  образования  имеет  усвоение  обучающимися
опорной системы знаний по русскому языку, родному языку и математике);

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

Оценка  достижения  обучающимися  данной  группы  предметных
результатов ведется как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так
и  в  ходе  выполнения  итоговых  проверочных  работ.  В  процессе  оценки
используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг
друга  (стандартизированные  письменные  и  устные  работы,  проекты,
практические  работы,  диагностические  задания,  творческие  работы,
самоанализ и самооценка, наблюдения).

Система  оценки  предметных  результатов,  связанных  с  освоением
учебных  предметов,  предполагает  оценку  динамики  образовательных
достижений  слепых  и  включает  оценку  динамики  степени  и  уровня
овладения действиями с предметным содержанием, оценку индивидуального
прогресса в развитии обучающегося.

Объектом  итоговой  оценки  предметных  результатов,  связанных  с
освоением  учебных  предметов,  служит  способность  обучающихся  решать
учебно-познавательные  и  учебно-практические  задачи  с  использованием
средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе
метапредметных  действий.  Итоговая  оценка  ограничивается  контролем
успешности освоения действий, выполняемых обучающимися, с предметным
содержанием,  отражающим  опорную  систему  знаний  данного  учебного
предмета.

Объектом  оценки  личностных  результатов,  связанных  с  овладением
содержанием курсов коррекционно-развивающей области, служит готовность
обучающихся решать в соответствии с возрастными возможностями учебно-
познавательные  и  практические  задачи  (с  использованием  средств,
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релевантных  содержанию  курсов  коррекционно-развивающей  области),
проявлять  активность  и  самостоятельность  в  различных  сферах
жизнедеятельности.

 В  ГОБОУ  Мурманская  КШИ  №  3  разработана  программа  оценки
предметных  результатов  с  учетом  типологических  и  индивидуальных
особенностей слепых обучающихся. Программа включает:

1) полный перечень результатов, прописанных в содержании ФГОС
НОО обучающихся с ОВЗ, которые выступают в качестве критериев оценки. 

2) перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата,
3) систему оценки результатов (балльная, уровневая);
4) документы, в которых отражаются результаты.
Для  полноты  оценки  достижений  планируемых  результатов  следует

учитывать мнение родителей (законных представителей), поскольку важным
параметром  оценки  служит  формирование  у  обучающихся  готовности  и
способности  к  их  проявлению  в  повседневной  жизни,  в  различных
социальных средах (школьной, семейной).

На  итоговую оценку,  результаты которой используются для  принятия
решения  о  возможности  продолжения  обучения  на  последующем  уровне,
выносятся предметные результаты, связанные с усвоением опорной системы
знаний по учебным предметам и метапредметные результаты. Предметные
результаты,  связанные  с  овладением  обучающимися  содержанием  курсов
коррекционно-развивающей области, в соответствии с требованиями  ФГОС
НОО обучающихся с ОВЗ, не подлежат итоговой оценке.

При оценке педагогических кадров (в рамках аттестации), деятельности
образовательной организации (в ходе аккредитации), системы образования в
целом  учитывается  оценка  достижений  слепыми  обучающимися
планируемых результатов освоения АООП НОО. 

Оценка  достижения  планируемых  результатов  освоения  АООП  НОО
осуществляется  с  учетом  результатов  мониторинговых  исследований
федерального,  регионального,  муниципального  уровней,  где  объектом
оценки  выступает  интегративный  показатель,  свидетельствующий  о
положительной динамике обучающихся.
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1.  Рабочие  программы  учебных  предметов  и  коррекционных
курсов

Федеральные рабочие программы учебных предметов, учебных курсов
(в  том  числе  внеурочной  деятельности),  учебных  модулей,  программа
формирования  УУД  соответствуют  требованиям  федерального
государственного  образовательного  стандарта  начального  общего
образования  (далее  -  ФГОС  НОО)  и  федеральной  образовательной
программы начального общего образования (далее - ФОП НОО).

Рабочие  программы  учебных  и  коррекционных  курсов  для
слабослышащих  и  позднооглохших обучающихся  (вариант  3.1)  в  ГОБОУ
Мурманская КШИ № 3 представлены: 

-  федеральными  рабочими  программами по  учебным  предметам:
«Русский  язык»,  «Литературное  чтение»,  «Окружающий  мир»,
«Математика», «Технология», «ОРКСЭ», «Изобразительное искусство»,

-  рабочими  программами,  представленными  на  Реестре  примерных
основных общеобразовательных программ Министерства просвещения РФ;
рабочими  программами,  разработанными  институтом  коррекционной
педагогики РАО, педагогами ГОБОУ Мурманская КШИ № 3 (в соответствии
с  ПАООП  НОО  (вариант  4.2)  по  учебным  предметам:  «Адаптивная
физическая  культура»,  и  коррекционным  предметам:  "Социально-бытовая
ориентировка",  "Предметно-пространственная  ориентировка",  " Охрана,
развитие остаточного зрения и зрительного восприятия", "Развитие осязания
и  мелкой  моторики",  "Развитие  коммуникативной  деятельности",
"Ритмика","Тифлотехника":

(Приложение)
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2.2. Программа формирования универсальных учебных действий

Программа  формирования  УУД,  имея  междисциплинарный  характер,
служит  основой  для  разработки  федеральных  рабочих  программ  учебных
предметов, курсов коррекционно-развивающей области.

Программа формирования УУД направлена на  обеспечение системно-
деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС НОО обучающихся с
ОВЗ,  и  призвана  способствовать  реализации  развивающего  потенциала
начального общего образования слепых обучающихся с учетом их особых
образовательных потребностей,  развитию системы УУД, выступающей как
инвариантная основа образовательного процесса и обеспечивающей слепым
обучающимся  умение  учиться,  способность  к  саморазвитию  и
самосовершенствованию.  Это  достигается  путём  освоения  слепыми
обучающимися  конкретных  предметных  знаний  и  навыков  в  рамках
отдельных  дисциплин,  способов  сенсорно-перцептивной  деятельности,
компенсаторных  умений  и  навыков  в  рамках  курсов  коррекционно-
развивающей  области,  сознательного,  активного  присвоения  нового
социального опыта. При этом знания, умения и навыки рассматриваются как
производные от соответствующих видов целенаправленных действий, если
они формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с активными
действиями  самих  обучающихся.  Качество  усвоения  знаний,  умений  и
навыков определяется освоением ими УУД.

Программа формирования УУД слепых обучающихся:
устанавливает  ценностные ориентиры начального общего образования

данной группы обучающихся;
определяет понятие, функции, состав и характеристики УУД, доступных

для освоения слепым обучающимся;
выявляет  связь  УУД  с  содержанием  учебных  предметов,  курсов

коррекционно-развивающей области;
определяет  условия,  обеспечивающие  преемственность  программы

формирования УУД у слепых обучающихся при переходе от начального к
основному общему образованию.

Формирование  УУД,  обобщенных  способов  действий  выступает
основой реализации ценностных ориентиров общего образования в единстве
процессов обучения и воспитания, познавательного и личностного развития
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обучающихся,  обеспечивает  высокую  эффективность  решения  жизненных
задач, возможность саморазвития слепых.

Ценностными ориентирами начального общего образования слепых
обучающихся выступают:

формирование  основ  гражданской  идентичности  личности  на  основе:
чувства сопричастности и гордости за свою Родину, страну, народ и историю,
сопричастности с обществом; восприятия мира как единого и целостного при
разнообразии  культур,  национальностей,  религий;  уважения  истории  и
культуры каждого народа;

формирование  психологических  условий  развития  общения,
сотрудничества  на  основе:  проявления  доброжелательности,  доверия  и
внимания  к  людям,  готовности  к  сотрудничеству  и  дружбе,  оказанию
помощи  тем,  кто  в  ней  нуждается;  уважения  к  окружающим  -  умения
слушать  и  слышать  партнёра,  признавать  право  каждого  на  собственное
мнение  и  принимать  решения  с  учётом  позиций  всех  участников
деятельности;  владения  способами  коммуникативной  деятельности  в
условиях зрительной депривации; использования компенсаторных способов
для  решения  различных  коммуникативных  задач;  опоры  на  опыт
взаимодействия в системе координат "слепой-зрячий", "слепой-слепой";

развитие  ценностно-смысловой  сферы  личности  на  основе
общечеловеческих  принципов  нравственности  и  гуманизма:  принятия  и
уважения  ценностей  семьи  и  образовательной  организации,  коллектива  и
стремления следовать им; ориентации в нравственном содержании и смысле,
как собственных поступков, так и поступков окружающих людей, развития
этических  чувств  (стыда,  вины,  совести)  как  регуляторов  морального
поведения;  принятия  позиции  активности,  самостоятельности  и
независимости в доступных для освоения и осуществления видах и способах
деятельности;  формирования  эстетических  чувств  и  чувства  прекрасного
через знакомство с национальной, отечественной и мировой художественной
культурой;

развитие  умения  учиться  на  основе:  понимания  значения  учения;
восприятия  "образа  Я"  как  субъекта  учебной  деятельности;  развития
широких  познавательных  интересов,  инициативы  и  любознательности,
мотивов  познания  и  творчества;  формирования  умения  учиться  и
способности к организации своей деятельности  (планированию, контролю,
оценке);  развитие  чувственной  основы  познания,  формирование
компенсаторных  способов  учебной  деятельности;  использования
компенсаторных  способов  для  решения  различных  учебно-познавательных
задач;

развитие  самостоятельности,  инициативы и  ответственности  личности
на  основе:  формирования  самоуважения  и  эмоционально-положительного
отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию,
критичности к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; развития
готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за
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их  результаты;  формирования  целеустремлённости  и  настойчивости  в
достижении  целей,  готовности  к  преодолению  трудностей,  жизненного
оптимизма;  формирования  умения  избегать  ситуаций,  представляющих
угрозу жизни, здоровью, безопасности личности; формирования способности
уважать окружающих и результаты труда других людей.

Формирование  у  слепых  обучающихся  УУД,  представляющих
обобщённые  действия,  открывает  слепым  обучающимся  возможность
широкой  ориентации  в  учебных  предметах,  в  строении  учебной
деятельности,  способствует  освоению  слепыми  обучающимися  всех
компонентов  учебной  деятельности,  развитию  познавательных  и  учебных
мотивов.

Функции УУД:
обеспечение  возможности  слепому  обучающемуся  самостоятельно

осуществлять  деятельность  учения,  ставить  учебные  цели,  искать  и
использовать  необходимые  средства  и  способы  их  достижения,
контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;

создание  условий  для  гармоничного  развития  личности  и  её
самореализации; обеспечение успешного усвоения знаний, умений, навыков
в любой предметной и коррекционно-развивающей области;

обеспечение возможности социальной адаптации и интеграции слепых
обучающихся  в  учебно-познавательную  среду  обучающихся,  не  имеющих
ограничений по возможностям здоровья;

обеспечение преемственности учебно-познавательного процесса.

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они
носят надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность
общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития
личности; обеспечивают преемственность всех уровней образования; лежат в
основе  организации  и  регуляции  любой  деятельности  обучающегося
независимо от её предметного содержания.

УУД обеспечивают этапы усвоения учебного содержания, развития их
самостоятельности и определенной независимости от зрячих.

Программа УУД направлена на формирование у слепых обучающихся
личностных,  регулятивных,  познавательных  и  коммуникативных  учебных
действий:

1. Личностные УУД включают:
внутреннюю  позиция  обучающегося  на  уровне  положительного

отношения  к  школе,  ориентацию  на  содержательные  моменты  школьной
действительности и принятия образца "хорошего ученика";

мотивационную  основу  учебной  деятельности,  включающую
социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;

учебно-познавательный интерес к учебному материалу;
развитие  потребности  в  сенсорно-перцептивной  деятельности,
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способность  к  использованию  адекватных  учебным  задачам  способов
чувственного познания;

ориентацию на понимание причин успеха и (или) неуспеха в учебной
деятельности,  на  понимание  оценок  педагогических  работников,
сверстников, родителей (законных представителей);

способность к оценке своей учебной деятельности;
способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем,

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;
знание основных моральных норм и ориентацию на их выполнение;
установку  на  здоровый  образ  жизни  (в  том  числе  охрану  сохранных

анализаторов:  остаточного  зрения,  слуха,  кожной  чувствительности)  и
реализацию ее в реальном поведении и поступках;

потребность в двигательной активности, мобильность;
ориентацию  на  самостоятельность,  активность,  социально-бытовую

независимость;
основы экологической культуры: принятие ценности природного мира,

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

развитие  чувства  прекрасного  и  эстетического  чувства  на  основе
знакомства с мировой и отечественной художественной культурой;

овладение доступными видами искусства.
2. Регулятивные УУД представлены следующими умениями:
принимать и сохранять учебную задачу;
учитывать  выделенные  педагогическим  работником  ориентиры  -

действия  в  новом  учебном  материале  в  сотрудничестве  с  педагогическим
работником;

планировать  свои  действия  в  соответствии  с  поставленной  задачей  и
условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане;

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
оценивать  правильность  выполнения  действия  на  уровне  адекватной

ретроспективной  оценки  соответствия  результатов  требованиям  данной
задачи;

адекватно  воспринимать  предложения  и  оценку  педагогических
работников,  сверстников,  родителей  (законных  представителей)  и  других
людей;

адекватно  использовать  сохранные  анализаторы  для  формирования
компенсаторных способов действия;

вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на
основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать запись
результатов решения задачи;

умение  адекватно  запрашивать  и  принимать  необходимую
практическую помощь;

осуществлять алгоритмизацию действий как основу компенсации.
3. Познавательные УУД представлены следующими умениями:
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осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных
заданий, (на основе использования рельефно-точечного шрифта Л. Брайля), с
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая
электронные, цифровые), Интернет;

осуществлять  запись  (фиксацию)  выборочной  информации  с
использованием  рельефно-точечного  шрифта  л.  брайля,  скорописью,
плоскопечатным шрифтом об окружающем мире и о себе самом, в том числе
с помощью инструментов икт;

использовать  знаково-символические  средства,  в  том  числе  модели  и
схемы, для решения задач;

строить сообщения в устной и письменной форме;
ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
владеть  основами  смыслового  восприятия  художественных  и

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

осуществлять  аналитико-синтетическую  деятельность  сравнение,
сериацию и классификацию, выбирая основания и критерии для указанных
логических операций;

устанавливать  причинно-следственные  связи  в  изучаемом  круге
явлений;

осуществлять  подведение  под  понятие  на  основе  распознавания
объектов, выделения существенных признаков и их синтеза;

устанавливать аналогии;
владеть рядом общих приёмов решения задач;
предупреждать  вербализм  знаний  и  умений;  устанавливать  связь

чувственного и логического;
владеть компенсаторными способами познавательной деятельности.
4. Коммуникативные УУД представлены следующими умениями:
адекватно  использовать  коммуникативные,  прежде  всего  речевые,

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

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

формулировать собственное мнение и позицию;
задавать  вопросы,  необходимые  для  организации  собственной

деятельности и сотрудничества с партнёром;
адекватно  использовать  речевые  средства  для  решения  различных

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

научится адекватно использовать компенсаторные способы, остаточное
зрение для решения различных коммуникативных задач;

использовать  адекватные  невербальные  средства  общения  для
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взаимодействия с партнером.

Формирование УУД, обеспечивающих решение задач общекультурного,
ценностно-личностного,  познавательного  развития  слепых  обучающихся,
реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения
системы учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей области, в
условиях внеурочной и внешкольной деятельности.

На  уровне  начального  общего  образования  формирование  УУД
осуществляется  на  таких  учебных  предметах,  как  "Русский  язык",
"Литературное чтение", "Иностранный язык", "Математика", "Информатика",
"Окружающий  мир",  "Технология",  "Изобразительное  искусство
(тифлографика)", "Музыка", "Адаптивная физическая культура" и на курсах
коррекционно-развивающей  области:  "Социально-бытовая  ориентировка",
"Предметно-пространственная ориентировка", "Развитие осязания и мелкой
моторики",  "Охрана,  развитие  остаточного  зрения  и  зрительного
восприятия",  "Развитие  коммуникативной  деятельности",  "Ритмика",
"Тифлотехника".

Каждый  учебный  предмет,  курс  коррекционно-развивающей  области
раскрывает  определённые  возможности  для  формирования  УУД у  слепых
обучающихся.

Содержание программы по формированию УУД
Класс Содержание
В 1 – х классах руководящая роль в перечисленных умениях отводится педагогу. 
Во 2 классе – у обучающихся должны быть сформированы данные умения.
1 доп.,
1
класс

Личностные УУД
Освоение роли ученика. Осознание роли ученика.
Регулятивные УУД
организация своего рабочего места под руководством учителя.
Определение цели выполнения различных видов деятельности на уроке, во внеурочной
деятельности, в жизненных ситуациях под руководством учителя.
Познавательные УУД
Распределение  слов  по  понятиям.  Выделение  существенных  признаков  знакомых
предметов.
Коммуникативные УУД
Соблюдение простейших норм речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить.
Отвечает на вопросы учителя. Стремление к сотрудничеству. Участие в работе парой.

2
класс

Личностные УУД
Формирование  положительной  мотивациии  к  обучению,  собственной  точки  зрения,
чувство  необходимости  учения.  Формирование  моральных  норм  и  основ
толерантности. 
Регулятивные УУД
Оценивание  результатов  своей  работы.  Определение  цели  выполнения  различных
видов деятельности под руководством учителя.
Познавательные УУД
Умение ориентироваться в учебнике, отвечать на простые и сложные вопросы учителя,
самим задавать вопросы, находить нужную информацию в учебнике, пересказывать и
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работать с ней. Умение сравнивать и группировать предметы, объекты по нескольким
основаниям;  находить  закономерности;  самостоятельно  продолжать  их  по
установленному  правилу.  Определение  умений,  которые  будут  сформированы  на
основе  изучения  данного  раздела;  определять  круг  своего  незнания.  Определять
источник информации.
Коммуникативные УУД
Соблюдение норм речевого этикета.  Уважение позиции других людей, отличающейся
от собственной. Учет разных мнений и умение обосновать собственное.

3
класс

Личностные УУД
Формирование  положительной  мотивации  к  обучению,  собственной  точки  зрения,
чувство  необходимости  учения.  Формирование  моральных  норм  и  основ
толерантности. 
 Регулятивные УУД
Оценка  результатов  своей работы.  Определение  цели выполнения  различных видов
деятельности под руководством учителя.
Познавательные УУД
Самостоятельное предположение информации, которая будет нужна для изучения
незнакомого  материала;  отбор  необходимых  источников  информации  среди
предложенных  учителем  словарей,  энциклопедий,  справочников.  Представление
информации в виде текста,  таблицы,  схемы,  в  том числе с  помощью ИКТ.  Анализ,
сравнение,  группировка  различных  объектов,  явлений,  фактов.  Извлечение
информации,  представленной  в  разных  формах,  для  решения  проблем  планировать
свою работу по изучению незнакомого материала.
Коммуникативные УУД
Совместная деятельность. Общение. Уважение позиции других людей, отличающихся
от собственной. Учет разных мнений и умение обосновать собственное.

4
класс

Личностные УУД
– Ориентация на понимание причин успеха (неуспеха) в учебной деятельности,
на  понимание  оценок  педагогических  работников,  других  обучающихся,  родителей
(законных представителей);
– способность к оценке своей учебной деятельности;
– способность  к  осмыслению  социального  окружения,  своего  места  в  нем,
принятия соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей.
Регулятивные УУД
Осуществлять  итоговый  и  пошаговый  контроль  результатов.  Оценивать  результаты
собственной  деятельности,  объяснять  по  каким  критериям  проводилась  оценка.
Адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать её в работе
над  ошибками.  Ставить  цель  собственной  познавательной  деятельности  (в  рамках
учебной  и  проектной  деятельности)  и  удерживать  её.  Планировать  собственную
внеучебную деятельность (в рамках проектной деятельности) с опорой на учебники и
рабочие тетради.
Познавательные УУД
Ориентироваться  в  учебнике:  определять  умения,  которые  будут  сформированы  на
основе изучения данного раздела; определять круг своего незнания; планировать свою
работу  по  изучению  незнакомого  материала.  Самостоятельно  предполагать,  какая
дополнительная  информация  будет  нужна  для  изучения  незнакомого  материала;
отбирать  необходимые  источники  информации  среди  словарей,  энциклопедий,
справочников, электронные диски. Составлять и отбирать информацию, полученную из
различных источников (словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть
Интернет).
Коммуникативные УУД
Адекватно использовать речевые средства для решения 
коммуникативных  задач.  Оформлять  мысли  в  устной  и  письменной  речи  с  учётом
своих  учебных  и  жизненных  речевых  ситуаций.  Читать  вслух  и  про  себя  тексты
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учебников,  других  художественных  и  научно-популярных  книг,  понимать
прочитанное. Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою
точку зрения на события, поступки. Понимать точку зрения другого.

5
класс

Личностные УУД
– Знание основных моральных норм и ориентацию на их выполнение;
– установку на здоровый образ жизни (в том числе охрану анализаторов) и ее
реализацию в реальном поведении и поступках;
– потребность в двигательной активности, мобильность;
– ориентацию  на  самостоятельность,  активность,  социально-бытовую
независимость в доступных видах деятельности;
– принятие  ценности  природного  мира,  готовность  следовать  в  своей
деятельности  нормам  природоохранного,  нерасточительного,  здоровьесберегающего
поведения;
– развитие чувства прекрасного и эстетического чувства на основе знакомства с
мировой и отечественной художественной культурой;
овладение доступными видами искусства.
Регулятивные УУД
Самостоятельно  формулировать  задание:  определять  его  цель,  планировать  свои
действия  для  реализации  задач,  прогнозировать  результаты,  осмысленно  выбирать
способы  и  приёмы  действий,  корректировать  свою  работу  по  ходу  выполнения.
Выбирать  для  выполнения  определённой  задачи  различные  средства:  справочную
литературу,  ИКТ,  инструменты  и  приборы.  Регулировать  своё  поведение  в
соответствии  познанными  моральными  нормами  и  этическими  требованиями.
Планировать  собственную  деятельность,  связанную  с  бытовыми  жизненными
ситуациями: маршрут движения, время, расход продуктов, затраты и др.
Познавательные УУД
Самостоятельно  делать  выводы,  перерабатывать  информацию,  преобразовывать  её,
представлять информацию на основе схем, моделей, таблиц, гистограмм, сообщений.
Составлять  сложный  план  текста.  Уметь  передавать  содержание  в  сжатом,
выборочном,  развёрнутом  виде,  в  виде  презентаций.  Анализировать,  сравнивать,
группировать  различные объекты,  явления,  факты;  устанавливать  закономерности и
использовать их при выполнении заданий; устанавливать причинно-следственные 
связи,  строить  логические  рассуждения,  проводить  аналогии;  использовать
обобщённые способы и осваивать новые приёмы, способы.
Коммуникативные УУД
Формулировать собственное мнение и позицию; задавать вопросы, уточняя непонятное
в высказывании собеседника, отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила 
речевого  этикета;  аргументировать  свою  точку  зрения  с  помощью  фактов  и
дополнительных сведений. Критично относиться к своему мнению. Уметь взглянуть на
ситуацию с другой позиции. Учитывать разные мнения и стремиться к координации
различных  позиций  при  работе  в  паре.  Договариваться  и  приходить  к  общему
решению. Участвовать в работе группы: распределять обязанности, планировать свою
часть  работы;  задавать  вопросы,  уточняя  план  действий;  выполнять  свою  часть
обязанностей,  учитывая  общий  план  действий  и  конечную  цель;  осуществлять
самоконтроль, взаимоконтроль и взаимопомощь.

В рамках учебных предметов формируются следующие УУД:
Русский язык:
логические  действия  анализа,  сравнения,  установления  причинно-

следственных связей;
знаково-символические действия - замещения (например, звука буквой);
структурирование знаний;
алгоритмизация учебных действий;
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построение логической цепочки рассуждений;
осознанное и произвольное высказывание в устной и письменной речи;
моделирование (например,  состава  слова  путем составления  схемы)  и

преобразования модели (видоизменения слова);
планирование,  контроль  и  действенная  проверка  результата

деятельности;
регулирующая  и  контролирующая  роль  зрения  -  осознание

слабовидящим использования своего зрения как канала освоения, контроля,
коррекции, оценки выполнения практического действия;

ориентировочно-поисковая  роль  зрения  -  осознание  слабовидящим
использования своего зрения как канала получения информации;

творческая  самореализация,  то  есть  осмысление  слабовидящими
обучающимися "образа Я" как творца умственной деятельности;

рефлексия на основе вербальной информации извне, способов и условий
взаимодействия, контроль и оценка процесса и результатов взаимодействия;

адекватные  возрасту  формы и  функции  речи,  включая  обобщающую,
планирующую и компенсаторную функции.

Литературное чтение:
смыслообразование  через  прослеживание  судьбы героя  и  ориентацию

обучающегося в системе личностных смыслов;
самоопределение  и  самопознание  на  основе  сравнения  образа  "Я"  с

героями  литературных  произведений  посредством  эмоционально-
действенной идентификации;

чувство любви к своей Родине;  нравственная оценка через  выявление
содержания и значения действий персонажей;

развитие  чувства  прекрасного  и  эстетического  чувства  на  основе
знакомства с мировой и отечественной художественной культурой;

нравственно-этическое  оценивание  через  выявление  морального
содержания и нравственного значения действий персонажей;

понимание контекстной речи на основе воссоздания картины событий и
поступков персонажей;

моделирование  (воссоздание)  образов  героев,  картин  событий  и
поступков  персонажей  на  основе  получения  вербальной  и  невербальной
информации;

произвольное и выразительное построение контекстной речи с учетом
целей  коммуникации,  особенностей  слушателя,  в  том  числе  с
использованием аудиовизуальных средств;

установление  логической  причинно-следственной  последовательности
событий и действий героев произведения;

построение  плана  литературного  произведения  с  выделением
существенной и дополнительной информации;

структурирование знаний;
формулирование собственного мнения и позиции;
смысловое  восприятие  художественных  и  познавательных  текстов,
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выделение существенной информации из сообщений разных видов (в первую
очередь текстов);

владение компенсаторными способами познавательной деятельности;
взаимодействие  с  партнерами  в  системе  координат  "слабовидящий  -

нормально  видящий",  "слабовидящий-слабовидящий  при  обсуждении
прочитанных произведений.

Математика:
действия  организации  и  решения  математических  задач  (в  том  числе

логические и алгоритмические);
планирования своих действий в соответствии с поставленной задачей и

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане;
осуществление итогового и пошагового контроля по результату;
различение способа и результата действия решения задач;
выбор способа достижения поставленной цели;
использование  знаково-символических  средств  для  моделирования

математической ситуации представления информации;
сравнение  и  классификация  (например,  предметов,  чисел,

геометрических фигур) по существенному основанию;
общие приемы решения задач;
восприятие "образа Я" как субъекта учебной деятельности;
структурирование знаний;
умение  взаимодействовать  с  партнерами  в  системе  координат:

"слабовидящий - нормально видящий", "слабовидящий - слабовидящий" при
решении математических и практических задач;

осознанное  использование  математической  речи  при  выполнении
математического задания;

планирование,  контроль  и  действенная  проверка  результата
практической деятельности.

Окружающий мир:
формирование чувства гордости за свою Родину, знание знаменательных

для Отечества исторических событий;
чувство  любви  к  своей  стране,  городу  (краю);  осознание  своей

национальности; уважение культуры и традиций народов России и мира;
формирование  умения  различать  в  историческом  времени  прошлое,

настоящее, будущее; умение фиксировать в информационной среде элементы
истории семьи, своего региона;

формирование экологической культуры: принятие ценности природного
мира, готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного,
нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;

знание основных моральных норм и правил взаимоотношений человека
с другими людьми, социальными группами и сообществами; ориентацию на
их выполнение;

установка  на  здоровый  образ  жизни  (в  том  числе  охрану  всех
анализаторов и нарушенного зрения) и реализацию ее в реальном поведении
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и поступках;
умение принимать и сохранять учебную задачу;
использование  знаково-символических  средств,  в  том  числе  готовых

моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов;
осуществление  аналитико-синтетической  деятельности  сравнения,

сериации и классификации объектов живой и неживой природы на основе
внешних признаков или известных характерных свойств;

установление  причинно-следственных  связей  в  окружающем  мире  на
основе  распознавания  объектов,  выделения  существенных  признаков  и  их
синтеза;

осуществление  алгоритмизации  практических  учебных  действий  как
основы компенсации;

структурирование знаний;
адекватное  использование  информационно-познавательной  и

ориентировочно-поисковой роли зрения;
адекватное  использование  всех  анализаторов  для  формирования

компенсаторных способов действия;
умение  взаимодействовать  с  партнерами  в  системе  координат:

"слабовидящий -  нормально видящий",  "слабовидящий -  слабовидящий"  в
процессе изучения окружающего мира;

адекватно  использовать  речевые  средства  для  решения  различных
коммуникативных  задач,  строить  монологическое  высказывание,  владеть
диалогической формой речи;

задавать  вопросы,  необходимые  для  организации  собственной
деятельности и сотрудничества с партнером;

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

Изобразительное искусство:
личностное  самоопределение,  восприятие  "образа  Я"  как  субъекта

художественно-продуктивной деятельности;
развитие  чувство  прекрасного  и  эстетического  чувства  на  основе

знакомства с мировой и отечественной художественной культурой;
овладение доступными видами изобразительной деятельности;
понимание значения смысла собственного учения, его результата;
умение принимать и сохранять учебную задачу;
формирование чувства любви к стране, городу (краю);
учебно-познавательный  интерес  к  учебному  материалу  и  результату

художественной деятельности;
осуществление  аналитико-синтетической  деятельности  (сравнение,

сериация, классификация, выделение существенных признаков и их синтез) в
процессе овладения изобразительными умениями;

установление  причинно-следственных  связей,  аналогий  в  изучаемом
окружаемом мире;
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организация своих действий в соответствии с поставленной задачей и
условиями ее решения;

осуществление  действий  сравнения  и  анализа  в  художественно-
продуктивной деятельности;

установление связи чувственного и логического;
адекватное  использование  информационно-познавательной  и

ориентировочно-поисковой роли зрения;
умение  задавать  вопросы  (познавательного,  уточняющего,

коммуникативного характера);
адекватное использование сенсорных умений, компенсаторных способов

в осуществлении продуктивной деятельности;
расширение опыта самовыражения в доступных видах изобразительной

деятельности;
умение  взаимодействовать  с  партнерами  в  системе  координат:

"слабовидящий -  нормально видящий",  "слабовидящий -  слабовидящий"  в
процессе освоения изобразительной деятельности.

Технология:
личностное  самоопределение,  восприятия  "образа  Я"  как  субъекта

трудовой деятельности;
личностная  готовность  осуществлять  предметно-преобразующую

деятельность;
овладение представлениями о трудовых профессиях и понимание роли

труда в жизни человека;
понимание значения предметно-практической деятельности для жизни в

социуме;
умение принимать и сохранять учебную задачу;
планировать  свои  действия  в  соответствии  с  поставленной  задачей  и

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане;
осуществлять  итоговый  и  пошаговый  контроль  по  результату

предметно-преобразующей деятельности;
использование знаково-символических средств, в том числе моделей и

схем, для решения предметно-практических задач;
умение  выполнять  доступные  трудовые  операции  при  решении

предметно-практических задач;
осуществление  аналитико-синтетической  деятельности  (сравнение,

анализ,  классификация выделение существенных признаков и их синтез)  в
процессе овладения трудовыми операциями;

использование всех анализаторов (в том числе нарушенного зрения) в
предметно-практической деятельности;

умение  задавать  вопросы  (познавательного,  уточняющего,
коммуникативного характера) для ориентации в совместной деятельности с
педагогического работника и сверстниками;

адекватное  использование  коммуникативных  средств  для  решения
различных  коммуникативных  задач  в  учебном  сотрудничестве  с
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педагогическим  работником  и  сверстниками  в  процессе  предметно-
практической деятельности;

умение  взаимодействовать  с  партнерами  в  системе  координат:
"слабовидящий -  нормально видящий",  "слабовидящий -  слабовидящий"  в
процессе овладения доступными трудовыми умениями и навыками.

Адаптивная физическая культура:
личностное  самоопределение,  восприятие  "образа  Я"  как  субъекта

физкультурной деятельности;
чувство  гордости  за  достижения  в  мировом  и  отечественном  спорте

российских спортсменов;
понимание значения занятий физической культурой для сохранения и

укрепления здоровья;
понимание  значения  соблюдения  режима  дня  для  развития

самостоятельности и социально-бытовой независимости;
овладение опытом выполнения основных видов движений;
ориентация на двигательную активность, самореализацию;
умение принимать и сохранять учебную задачу в процессе выполнения

физических упражнений;
накопление,  расширение  опыта  выполнения  доступных  физических

упражнений;
овладение  умением  придерживаться  заданной  последовательности

действий при выполнении физических упражнений;
развитие  мотивации  к  преодолению  трудностей  при  выполнении

физических упражнений;
понимание  своих  достижений,  умение  оценивать  правильность

выполнения физических упражнений;
умение  предвидеть  ближайший  результат  выполнения  физических

упражнений;
умение принимать и запрашивать необходимую практическую помощь

при выполнении физических упражнений;
умение  привносить  необходимые  коррективы  в  движение  для

достижения его результативности;
использование зрительного анализатора при выполнении произвольных

движений;
умение различать способ и результат деятельности;
установка на здоровый и безопасный образ жизни, здоровьесберегающее

поведение; освоение правил здорового и безопасного образа жизни;
использование речи для организации и регуляции движения;
умение  взаимодействовать  со  взрослыми  и  сверстниками  в  системе

координат:  "слабовидящий  -  нормально  видящий",  "слабовидящий  -
слабовидящий" в процессе овладения физическими упражнениями;

умение  адекватно  воспринимать,  понимать  и  воспроизводить
вербальные  и  невербальные  средства  общения  на  занятиях  физической
культурой.
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В рамках коррекционных курсов формируются следующие УУД:
Социально-бытовая  ориентировка:  личностное  самоопределение,

восприятие  "образа  я"  как  субъекта  социально-бытовой  деятельности;
оценивание усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных
ценностей),  обеспечивающее  личностный  моральный  выбор;  понимание
значения  овладения  навыками  социально-бытовой  ориентировки  для
самостоятельности;  ориентация  на  социально-бытовую  независимость;
ориентация в оценках взрослых и сверстников, понимание причин успеха и
(или) неуспеха в бытовой, коммуникативной сферах деятельности; овладение
конкретными  представлениями  об  окружающих  предметах  и  действиях  с
ними;  развитие  учебно-познавательного  интереса  к  социально-бытовой
ориентировке;  алгоритмизация  действий  как  компенсаторный  способ
достижения результата по социально-бытовой ориентировке; выбор наиболее
эффективных способов решения социально-бытовых задач в зависимости от
конкретных условий; выбор оснований и критериев для сравнения, сериации,
классификации  объектов  социально-бытовой  ориентировки;  использование
сохранных  анализаторов  для  овладения  практическими  умениями  и
навыками  по  социально-бытовой  ориентировке;  овладение  сравнением,
анализом,  группировкой  окружающих  объектов  (предметов)  в  процессе
обучения  социально-бытовой  ориентировке;  развитие  коммуникативной
компетентности  слепых  обучающихся  на  основе  организации  совместно-
продуктивной деятельности; умение вносить в ранее освоенные бытовые и
ориентировочные  действия  необходимые  коррективы  для  достижения
искомого результата;  развитие эстетических представлений и критериев на
основе изобразительной и художественной конструктивной деятельности в
процессе совместной социально-бытовой деятельности; построение речевого
высказывания  в  устной  и  письменной  форме  при  общении  в  социально-
бытовой ситуации; умение взаимодействовать со сверстниками и взрослыми
в  системе  координат  "слепой  -  зрячий",  "слепой  -  слепой"  в  совместной
продуктивной  деятельности;  умение  адекватно  воспринимать,  понимать  и
использовать  вербальные  и  невербальные  средства  общения  в  процессе
социально-бытовой ориентировки.

Предметно-пространственная  ориентировка:  личностное
самоопределение, восприятие "образа я" как субъекта, взаимодействующего
с  окружающим  пространством;  понимание  значения  овладения  навыками
пространственной  ориентировки  для  самостоятельности,  мобильности  и
независимости;  определение  последовательности  промежуточных  целей  с
учётом  конечного  результата;  составление  плана  и  последовательности
действий при овладении топографическими представлениями; ориентация в
оценках взрослых и сверстников, понимание причин успеха и (или) неуспеха
в  самостоятельной  пространственной  ориентировке  в  микро-  и
макропространстве;  овладение  конкретными  пространственными
представлениями об окружающих предметах и действиях с ними; развитие
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учебно-познавательного  интереса  к  пространственной  ориентировке;
овладение  элементарными  навыками  пространственной  ориентировки;
самостоятельное  выделение  и  формулирование  познавательной  цели;
алгоритмизация  действий  как  компенсаторный  способ  достижения
результата в пространственной ориентировке; выбор наиболее эффективных
способов  решения  задач  ориентировки  в  пространстве  в  зависимости  от
конкретных условий; использование сохранных анализаторов при овладении
практическими  умениями  и  навыками  пространственной  ориентировки;
овладение  сравнением,  анализом,  группировкой  окружающих  объектов
(предметов)  в  процессе  обучения  пространственной  ориентировке;  умение
взаимодействовать  со  сверстниками  и  взрослыми  в  системе  координат
"слепой - зрячий", "слепой - слепой" при овладении навыками совместного
передвижения  с  сопровождающим;  умение  придерживаться  заданной
последовательности пространственно-ориентировочных действий как основы
самостоятельной  ориентировки  в  пространстве;  умение  вносить  в  ранее
освоенные  ориентировочные  действия  необходимые  коррективы  для
достижения искомого результата; умение адекватно воспринимать, понимать
и  использовать  вербальные  и  невербальные  средства  общения  в  процессе
пространственной ориентировки.

Охрана,  развитие  остаточного  зрения  и  зрительного  восприятия:
осознание  необходимости  охраны  остаточного  зрения,  умение  им
пользоваться  в  учебной и  практической  деятельности;  установление  связи
между целью деятельности по развитию остаточного зрения и зрительного
восприятия, мотивом и результатом развития базовых зрительных функций;
развитие  потребности  к  сенсорно-перцептивной  деятельности,
использование,  использование  адекватных  учебным  задачам  способов
чувственного познания; развитие зрительного восприятия как перцептивного
познавательного  процесса;  оценивание  правильности  выполнения
перцептивного  действия  на  уровне  соответствия  результатов  требованиям
поставленной  задачи;  самостоятельное  выделение  и  формулирование
познавательной  цели  в  условиях  зрительной  перцептивной  деятельности;
алгоритмизация  зрительных  действий  как  компенсаторный  способ
достижения результата  деятельности;  анализ  объектов  с  целью выделения
опознавательных признаков (цвет, форма, величина, структура); адекватное
использование  информационно-познавательной  и  ориентировочно-
поисковой  роли  зрения;  осуществление  аналитико-синтетической
деятельности  сравнения,  сериации  и  классификации,  выбор  основания  и
критериев  для  указанных  логических  операций;  развитие  зрительно-
моторной  координации;  использование  остаточного  зрения  в
пространственной ориентировке; умение взаимодействовать с партнерами в
системе  координат  "слепой-зрячий",  "слепой-слепой"  с  использованием
остаточного зрения.

Развитие осязания и мелкой моторики: личностное самоопределение,
восприятие "образа Я" как субъекта, предметно-практической деятельности;
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установление  связи  между  целью  деятельностью  по  развитию  осязания  и
мелкой  моторики,  мотивом,  результатом  предметно-практической
деятельности;  планирование,  регулирование,  контроль  и  оценка
осязательных  действий;  овладение  навыками  осязательного  обследования;
развитие мелкой моторики; самостоятельное выделение и формулирование
познавательной  цели  в  условиях  осязательной  деятельности;  развитие
учебно-познавательной  деятельности  в  процессе  осязания;  формирование
внутреннего плана на основе поэтапной отработки алгоритма осязательных
действий; контроль результата осязательных действий с заданным образцом
с  целью  обнаружения  отклонений  и  отличий;  умение  вносить  в  ранее
освоенные осязательные действия необходимые коррективы для достижения
искомого  результата;  саморегуляция  как  способность  мобилизации  сил  к
волевому  усилию  в  преодолении  препятствий  на  пути  осязательного
познания  мира;  выбор  наиболее  эффективных  и  оптимальных  способов
решения  осязательной  задачи;  контроль  и  оценка  результатов  тактильно-
осязательного  восприятия;  анализ  объектов  с  целью выделения  признаков
(существенных,  несущественных)  на  основе  тактильно-осязательного
способа  восприятия;  составление  целого  из  частей  в  результате  изучения
объектов  в  предметно-практической  деятельности;  алгоритмизация
осязательных действий как компенсаторный способ достижения результата
деятельности; развитие двигательной сферы и координации движений.

Развитие  коммуникативной  деятельности:  личностное
самоопределение,  восприятие  "образа  Я"  как  субъекта  коммуникативной
деятельности;  установление  связи  между  целью  коммуникативной
деятельности,  мотивом  и  результатом  общения;  понимание  значения
овладения навыками коммуникации для осмысления социального окружения,
своего  места  в  нем;  установка  на  деловое  общение,  социальное
взаимодействие в учебной и внеурочной деятельности; использование знаний
и умений в области вербальной и невербальной коммуникации; адекватное
использование речевых средств для решения различных коммуникативных
задач,  владение  диалогической  формой  речи;  моделирование  ситуаций
общения,  социального  взаимодействия  как  способа  устранения
коммуникативных  трудностей;  использование  компенсаторных  способов,
остаточного  зрения  для  решения  различных  коммуникативных  задач;
постановка  вопросов,  необходимых  для  организации  собственной
деятельности и сотрудничества с партнерами в системе координат "слепой -
зрячий",  "слепой  -  слепой";  умение  произвольно  и  выразительно  строить
контекстную речь с учётом целей коммуникации, особенностей слушателя.

Ритмика:  установление  связи  между  целью  занятий  ритмической
деятельностью,  мотивом  и  результатом  выполнения  ритмического
упражнения;  двигательная  самореализация  слепого  обучающегося;
восприятие "образа я" как субъекта музыкально-двигательной, танцевальной
деятельности;  приобщение  к  достижениям  национальной,  российской  и
мировой танцевальной культуры и традициям, многообразию танцевального
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фольклора  России,  образцам  народного  танца;  планирование  и  умение
придерживаться  заданной  последовательности  движений,  действий;
эстетические  и  смысловые  ориентации,  направленные  на  развитие
потребности в двигательном и творческом самовыражении; развитие чувства
ритма,  связи движений с музыкой,  координации движений;  саморегуляция
как  способность  к  выполнению  движений,  двигательных  действий;
аналитико-синтетические  умения  и  навыки  в  дифференциации  и  оценке
содержания  и  характера  двигательных  действий,  органов  движения  и  их
функций;  установка  на  здоровьесберегающее  поведение,  ориентация  на
выполнение  правил  здорового  и  безопасного  образа  жизни;  развитие
мотивации  к  преодолению  трудностей;  умение  принимать  и  сохранять
учебную задачу; потребность в двигательной активности и самореализации;
активное  использование  сохранных  анализаторов  для  формирования
компенсаторных способов действия овладения специальными ритмическими
упражнениями; развитие пространственного мышления, совершенствование
навыков  пространственной  ориентировки  как  основы  самостоятельного  и
результативного  выполнения  ритмических  движений;  умение  различать
способ и результат деятельности при выполнении танцевальных движений;
умение  взаимодействовать  со  сверстниками  и  взрослыми  на  занятиях
ритмической  гимнастикой;  алгоритмизация  практических  действий  при
выполнении  танцевальных  движений;  умение  взаимодействовать  с
социальным  окружением  при  овладении  элементами  танцев,  танцами;
развитие  умения  выявлять  выраженные  в  музыке  настроения  и  чувства  и
передавать  свои  чувства  и  эмоции  с  помощью  ритмических  движений  и
элементов  танцев,  двигательного  самовыражения;  умение  адекватно
воспринимать,  понимать  и  использовать  вербальные  и  невербальные
средства  общения  на  занятиях  ритмикой;  умение  взаимодействовать  со
взрослыми и сверстниками в системе координат "слепой - зрячий", "слепой -
слепой" в процессе овладения ритмическими упражнениями.

Тифлотехника:  владение  осязательным  и  слуховым  способом
восприятия информации; умение соотносить свои действия с планируемыми
результатами; умение осуществлять контроль своей деятельности в процессе
достижения  результата;  умение  определять  способы  действий  в  рамках
предложенных  условий  и  требований,  корректировать  свои  действия  в
соответствии  с  изменяющейся  ситуацией;  готовность  использовать
полученные знания при изучении других предметов.
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2.3. Программа коррекционной работы

Целью программы коррекционной работы ГОБОУ Мурманская КШИ
№3:  создание  системы  комплексной  помощи  слепым  обучающимся  в
освоении ФАОП НОО (вариант 3.1), коррекция недостатков в физическом и
(или)  психическом  и  речевом  развитии  обучающихся,  их  социальная
адаптация.

Задачи:
-  создание  образовательной  среды,  обеспечивающей  максимально

благоприятные  условия  для  личностного  развития  каждого  слепого
обучающегося;

-  создание  условий  для  формирования  у  слепых  умений  и  навыков,
способствующих их социальной адаптации и интеграции;

-  профилактика  возникновения  вторичных  отклонений  в  развитии,
коррекция физического развития;

- оптимизация процесса освоения слепыми обучающимися АООП НОО
(вариант 3.2);

-  оказание  педагогическим  работникам,  родителям  (законным
представителям)  консультативной  помощи  по  вопросам  обучения  и
воспитания слепых обучающихся.

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

1)  дифференциации  оценки  достижений  с  учетом  типологических  и
индивидуальных  особенностей  развития  и  особых  образовательных
потребностей слепых обучающихся;
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2)  динамичности  оценки  достижений,  предполагающей  изучение
изменений  психического  и  социального  развития,  индивидуальных
способностей и возможностей обучающихся;

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

Программа коррекционной работы направлена на:
выявление особых образовательных потребностей обучающихся;
реализацию  курсов  коррекционно-развивающей  области  и

осуществление  индивидуальной  коррекционной  работы  с  обучающимися,
имеющими индивидуальные особые образовательные потребности;

корректировку  организационно-содержательных  характеристик
программы  коррекционной  работы  с  учетом  результатов  диагностических
исследований;

закрепление  и  развитие  сформированных  в  процессе  групповой  и
индивидуальной  коррекционной  работы  специальных  знаний  и  умений  в
урочной, внеурочной и внешкольной деятельности;

повышение  компетентности  всех  участников  образовательного
процесса,  включая  родителей  (законных  представителей)  по  вопросам
воспитания и обучения слепых обучающихся.

Программа коррекционной работы предусматривает:
проведение  обследования  слепых  обучающихся  с  целью  выявления

особых образовательных (в  том числе и  индивидуальных)  потребностей  и
имеющихся  у  них  трудностей  адаптации  к  условиям  образовательной
организации;

реализацию групповой и индивидуальной коррекционной работы (в том
числе  и  логопедической)  с  учетом  особых  образовательных  потребностей
обучающихся;

осуществление мероприятий, способствующих социальной адаптации и
интеграции слепых обучающихся;

осуществление  текущей  диагностики,  позволяющей  получать
информацию  о  состоянии  психоэмоционального  статуса  обучающихся,
продвижении  слепых  обучающихся  в  овладении  специальными  знаниями,
умениями и навыками;

корректирование  программы  коррекционной  работы  с  учетом
результатов диагностических исследований;

обеспечение непрерывности коррекционной поддержки обучающихся в
образовательном процессе и повседневной жизни;

оценку достижения планируемых результатов обучающихся в освоении
курсов коррекционно-развивающей области.

Направления  и  содержание  программы коррекционной  работы
осуществляются во внеурочное время в объеме не менее 5 часов (пункт 3.4.16
Санитарно-эпидемиологических требований).
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Направления коррекционной  работы  и  их  содержание  ГОБОУ
Мурманская КШИ №3:

1. Диагностическое направление.
2. Коррекционно-развивающее направление
3. Консультативная работа.
4. Информационно-просветительская работа.
5. Психолого-педагогическая работа.

Диагностическое направление.
Диагностическое  направление  предполагает,  как  проведение

диагностических  процедур,  так  и  анализ  их  результатов  с  целью  учета
полученных данных в организации и реализации коррекционной работы и
реализуется посредством:

изучения и анализа данных, представленных психолого-педагогической
комиссией на каждого обучающегося;

изучения  социальной  ситуации  развития  и  условий  семейного
воспитания слепого обучающегося;

наблюдения  за  слепым обучающимся  с  целью  выявления  трудностей
адаптации к условиям образовательной организации;

проведения  обследования  слепых  обучающихся  с  целью  выявления
особых образовательных (в том числе и индивидуальных) потребностей;

осуществления  текущей  диагностики,  позволяющей  получать
информацию  о  состоянии  психоэмоционального  статуса  слепых
обучающихся,  о  его  продвижении  в  овладении  специальными  знаниями,
умениями и навыками;

мониторинга  достижений  планируемых  результатов  обучающихся  в
освоении курсов коррекционно-развивающей области.

Обобщенная  оценка  результатов  освоения  программы  коррекционной
работы  слепыми обучающимися  может  осуществляться  в  ходе  различных
мониторинговых процедур,  посредством использования метода экспертных
оценок.

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

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных
особых образовательных потребностей и уровня развития компенсаторных
возможностей  обучающихся  выявить  исходный  уровень  развития
интегративных  показателей,  свидетельствующий  о  степени  влияния
нарушений  развития  на  учебно-познавательную  деятельность  и
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повседневную  жизнь  (например,  выявить  стартовый  уровень  развития  у
слепого  обучающегося  умения  использовать  все  анализаторы  и
компенсаторные  способы  деятельности  в  учебно-познавательной  и
повседневной жизни).

Текущая диагностика  используется  для осуществления мониторинга  в
течение всего времени обучения слепого на уровне начального общего. 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)
слепых  обучающихся  в  освоении  планируемых  результатов  овладения
программой  коррекционной  работы.  Данные  экспресс-диагностики
выступают в качестве ориентировочной основы для определения дальнейшей
стратегии:  продолжения  реализации  разработанной  программы
коррекционной работы или внесения в нее определенных корректив.

Целью финишной диагностики, проводящейся на заключительном этапе
(окончание учебного года, окончание обучения на уровне начального общего
образования),  выступает  оценка  достижений  слепого  обучающегося  в
соответствии  с  планируемыми  результатами  освоения  ими  программы
коррекционной работы.

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и
финишной диагностики разрабатывает образовательная организация с учетом
типологических  и  индивидуальных  особенностей  обучающихся,  их
индивидуальных особых образовательных потребностей.

2.  Коррекционно-развивающее  направление предполагает
обеспечение  благоприятных  условий  для  личностного  развития  каждого
обучающегося,  овладение специальными знаниями, умениями и навыками,
необходимыми  для  социальной  адаптации  и  интеграции,  коррекцию
недостатков физического развития и профилактику вторичных отклонений в
развитии, что реализуется посредством:

создания  образовательной  среды,  способствующей  личностному
развитию каждого обучающегося;

обогащения  чувственного  опыта,  активного  и  систематического
включения в деятельность слепых обучающихся сохранных анализаторов;

проведения групповой коррекционной работы посредством реализации
курсов  коррекционно-развивающей  области  ("Социально-бытовая
ориентировка",  "Предметно-пространственная  ориентировка",  "Охрана,
развитие остаточного зрения и зрительного восприятия", "Развитие осязания
и мелкой моторики", "Развитие коммуникативной деятельности", "Ритмика",
"Тифлотехника")  с  учетом  особых  образовательных  потребностей
обучающихся;

проведения  индивидуальной  коррекционной работы с  обучающимися,
имеющими  наряду  с  типологическими  индивидуальные  особые
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образовательные потребности;
закрепления, сформированных в процессе групповой и индивидуальной

коррекционной работы знаний,  развития умений,  способов деятельности  в
урочной, внеурочной и внешкольной деятельности;

реализации  мероприятий,  способствующих  социальной  адаптации  и
интеграции слепых обучающихся;

корректирования  программы  коррекционной  работы  с  учетом
результатов диагностических исследований;

реализации комплексных (с учетом данных, полученных от различных
специалистов)  рекомендаций по вопросам обучения  и  воспитания  слепого
обучающегося.

Коррекционно-развивающее  направление  предусматривает
индивидуализацию  специального  сопровождения  слепого  обучающегося.
Содержание программы коррекционной работы для каждого обучающегося
определяется с учетом его особых образовательных потребностей на основе
рекомендаций ПМПК, индивидуальной программы реабилитации.

Программа  коррекционной  работы  направлена  на  осуществление
индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи слепым
обучающимся  с  учетом  их  особых  образовательных  потребностей;
минимизацию  негативного  влияния  особенностей  познавательной
деятельности  обучающихся  на  освоение  ими  АООП  НОО;  взаимосвязь
урочной, внеурочной и внешкольной деятельности

Перечень  индивидуально-ориентированных  коррекционных
мероприятий,  обеспечивающих  слепым  обучающимся  удовлетворение
особых образовательных потребностей, их интеграцию и (или) инклюзию в
образовательной организации и освоение ими АООП НОО (вариант 3.2):

- игры, направленные на коррекцию и развитие дефицитарных функций
(сенсорных, моторных, психических) слепого обучающегося;

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

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

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

Конкретный  перечень  мероприятий  разрабатывается  ГОБОУ
Мурманская КШИ №3.

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

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

-  сформированность  навыков  ориентировки  в  микропространстве  и
умений ориентироваться в макропространстве;

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

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

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

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

-  сформированность  умений  адекватно  использовать  речевые  и
неречевые средства общения;

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

учебно-познавательной деятельности и повседневной жизни.

Результатами освоения  слепыми  обучающимися  программы
коррекционной работы (вариант 3.1) выступают:

повышение  возможностей  в  пространственной  ориентировке,  в
адаптации к новым (нестандартным) ситуациям, проявляющееся в:

 формировании  навыков  ориентировки  в  микропространстве  и
совершенствовании умений в ориентировке в макропространстве; 

овладении умением использовать в ориентировочной деятельности все
сохранные анализаторы,  пользоваться средствами оптической коррекции и
тифлотехническими средствами; 

развитии способности использовать сформированные ориентировочные
умения и навыки в новых (нестандартных) ситуациях; 

развитии умения адекватно оценивать свои зрительные возможности и
учитывать их в пространственной ориентировке; 

формировании умения обращаться за помощью при внезапно возникших
затруднениях.

развитие  межличностной  системы  координат  "слепой  -  зрячий
сверстник", "слепой - зрячий взрослый", проявляющейся в:

развитии умения общаться со взрослыми и сверстниками, не имеющими
ограничений по возможностям здоровья; 
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развитии  вербальных  и  невербальных  средств  общения  (восприятие,
понимание, продуцирование, использование); 

стремлении к расширению контактов со сверстниками; 
развитии  умения  использовать  в  процессе  межличностной

коммуникации все сохранные анализаторы; 
формировании  умения  в  понятной  форме  излагать  свои  мысли,

наблюдения, умозаключения; 
развитии  соучастия,  сопереживания,  эмоциональной  отзывчивости;

развитии самоконтроля и саморегуляции.
повышение  дифференциации  и  осмысления  картины  мира,

проявляющегося в:
обогащении  чувственного  опыта  за  счет  расширения  предметно-

пространственных (конкретных и обобщенных) представлений; 
овладении  компенсаторными  способами  действия;  расширении  круга

предметно-практических  умений  и  навыков  (в  том  числе  и  социально-
бытовых); 

развитии умения построения целостной дифференцированной картины
происходящего; 

способности  к  осмыслению  картины  мира;  наличии  знаний  о
тифлотехнических средствах, расширяющих познавательные возможности в
условиях слепоты; 

формировании умений пользоваться оптическими,  тифлотехническими
и техническими средствами в учебной деятельности и повседневной жизни; 

повышении познавательной и социальной активности; 
повышении самостоятельности в учебной и повседневной жизни.
повышение дифференцированности и осмысления адекватного возрасту

своего  социального  окружения,  принятых  ценностей  и  социальных  ролей,
проявляющегося в:

развитии  интереса  к  представителям  ближайшего  окружения;
расширении  представлений  (адекватных  возрасту)  о  различных
представителях широкого социума; 

развитии  внимания  к  состоянию,  настроению,  самочувствию
окружающих; 

дифференциации  собственных  эмоциональных  проявлений  и
проявлений окружающих; 

расширении представлений о принятых в обществе  правилах,  нормах,
ценностях;  расширении  социального  опыта  обучающегося  за  счет
интериоризации социальных ролей, соответствующих возрасту.

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

Таблица 1
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Основные направления и содержание реализации индивидуально-
коррекционных мероприятий для слепых обучающихся 

ГОБОУ Мурманская КШИ №3 АООП НОО (вариант 3.2) 
Основные
направлен
ия

Основное содержание
Результаты  освоения  коррекционно-развивающей
области

 "Ритмик
а" 

Цель:  обучение
восприятию  музыки,
передаче в движении ее
содержания;  развитие
чувства  ритма;
формирование навыков
использования
сохранных
анализаторов  и
остаточного  зрения  в
процессе  выполнения
различных  видов
движений;  расширение
двигательного  опыта
посредством
усложнения  ранее
освоенных  элементов
танца  и  овладение
новыми  движениями  с
повышенной
координационной
сложностью.
Направления
(разделы) работы:
Ритмика
(теоретические
сведения).
Специальные
ритмические
упражнения.
Упражнения  на  связь
движений с музыкой.
Упражнения
ритмической
гимнастики.
Подготовительные
упражнения к танцам.
Элементы танцев.
Танцы.
Музыкально-
ритмические и речевые
игры.
Формы  занятий:
фронтальные занятия.

1.  Ритмика  (теоретические  сведения):  осознавать
ритмическую  деятельность  и  её  роль  в  жизни
человека, понимать её значение для собственного
развития;  дифференцировать  и  называть  виды
ритмической  деятельности  и  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.
2.  Специальные  ритмические  упражнения:
реагировать  на  сигнальные  слова  "движение",
"темп",  "ритм";  выполнять  движения  в
соответствии  с  освоенным  видом  ритмического
упражнения;  согласовывать  темп  движения  с
проговариванием.
3.  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.
4.  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,  речёвок;
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.
5.  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
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движениям с партнером.
6.  Элементы  танцев:  выполнять  различные  виды
ходьбы, бега под музыку; дифференцировать виды
танцевальных  движений,  обозначать  их  словом;
выполнять элементы танцевальных движений.
7. 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");  самостоятельно  выполнять
движения  под  музыку;  соблюдать  технику  и
культуру движений танца;  слушать танцевальную
музыку,  двигаться  под  музыку;  выполнять
коллективные танцевальные движения.
8.  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.

"Тифлоте
хника"

Цель:  знакомство  с
тифлотехпническими
средствами.
Направления
(разделы)  работы:
Тифлофлешплеер.
Брайлевский
тактильный дисплей.
Программы
невизуального
доступа  к
информации.
Формы  занятий:
фронтальные занятия.

Знать  номенклатуру  тифлотехнических  средств
невизуального  доступа  к  учебной  информации,
используемых  в  начальной  школе;  знать
назначение  и  основные  функции  программы
невизуального  доступа  к  информации  на  экране
цифрового  тифлотехнического  устройства;
запускать  диспетчеры  программы  невизуального
доступа и изменять некоторые настройки; владеть
элементарными  настройками  программы
невизуального  доступа  к  информации  на  экране
цифрового  тифлотехнического  устройства;  знать
назначение  и  основные  функции  брайлевского
(тактильного)  дисплея;  знать  расположение  и
назначение  элементов  управления  брайлевского
(тактильного)  дисплея;  владеть  навыками  ввода
текстовой информации в восьмиточечной системе
Брайля;  знать  назначение  и  основные  функции
тифлофлешплеера;  знать  расположение  и
назначение  элементов  управления
тифлофлешплеера;  владеть  приемами
использования  тифлофлешплеера  для
воспроизведения стандартных звуковых файлов и
книг;  использовать  основные  возможности;
ориентироваться  в  тексте  и  книге;  записывать
звуковые  файлы  на  карту  памяти
тифлофлешплеера  и  воспроизводить  их;  владеть
приемами  навигации  по  книге;  знать  набор
клавиатурных  команд  стандартной  клавиатуры;
знать  набор  клавиатурных  команд  брайлевского
(тактильного)  дисплея;  знать  основы
восьмиточечной  системы  Брайля;  создавать  и
выполнять  простейшие  алгоритмы  работы  на
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тифлотехнических  устройствах;  владеть
элементарными  навыками  алгоритмизации
действий  по  использованию  тифлотехнических
устройств  доступа  к  информации;  устанавливать
простейшие  причинно-следственные  связи;
аргументировать свою точку зрения.

"Социаль
но-
бытовая
ориентиро
вка"

Цель:  формирование
первоначальных  и
адекватных
представлений  о
бытовой  и  социальной
сфере  окружающей
действительности;
развитие  социально-
бытовых  умений  и
навыков,  необходимых
для  полноценной
самостоятельной
жизни; осознание
значимости  навыков
социально-бытовой
ориентировки  для
адаптации  к  школьной
жизни,
самостоятельности  и
независимости  от
помощи окружающих.
Направления
(разделы) работы:
Личная гигиена.
Одежда.
Обувь.
Питание.
Жилище.
Транспорт.
Предприятия торговли.
Культура поведения.
Медицинская помощь.
Формы  занятий:
индивидуальные/групп
овые

1. Личная гигиена:  выполнять практические
действия,  направленные  на  формирование  навыков
самообслуживания,  личной  гигиены  мальчиков  и
девочек; 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.

2.  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;  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.

3. 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.

4.  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
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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.

5.  Питание:  узнавать  основные  продукты
питания  по  их  названию,  отличать  по  внешнему
виду,  вкусу,  запаху;  отличать  свежие  продукты от
испорченных;  мыть  овощи,  фрукты,  ягоды;
извлекать  продукты  из  упаковки:  разворачивать,
вскрывать  упаковки,  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.

6.  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.

7.  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.

8. Медицинская помощь: соблюдать правила
хранения лекарств в  домашней аптечке,  применять
лекарственные  средства  только  по  назначению
врача; пользоваться градусником; оказывать первую
помощь;  ухаживать  за  средствами  оптической
коррекции  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
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различных служб и учреждений.
9. 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.

"Предмет
но-
пространс
твенная
ориентиро
вка"

Цель:  формирование  у
обучающихся
начальных  навыков
самостоятельной
ориентировки  в
знакомом  замкнутом  и
открытом пространстве
Направления
(разделы) работы:
Развитие анализаторов. 
Развитие  навыков
ориентировки  в
микропространстве.
Формирование
предметных  и
пространственных
представлений.
Обучение
ориентировке  в
замкнутом и свободном
пространстве,
формирование
топографических
представлений.
Формы  занятий:
индивидуальные/групп
овые

1.  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;  узнавать  предметы
окружающего  пространства  по  их  характерным
запахам; узнавать с помощью остаточного зрения
контуры и силуэты окружающих предметов.
2.  Развитие  навыков  ориентировки  в
микропространстве:  свободно  ориентировать  "на
себе";  уверенно  ориентироваться  в
микропространстве  (на  индивидуальном
фланелеграфе,  на  столе,  на  листе  бумаги,  в
брайлевском  приборе,  в  азбуке  -  колодке  по
брайлю (колодке шеститочия);  ориентироваться в
рядах  и  столбцах;  ориентироваться  на  приборе
"ориентир".
3. Формирование предметных и пространственных
представлений:  узнавать  предметы,  наполняющие
знакомое окружающее пространство; представлять
и  отражать  в  макетах  пространственное
расположение  предметов;  узнавать  предметы  и
объекты,  наполняющие  пришкольный  участок  и
определять их пространственное местоположение;
ориентироваться на ближайших к школе улице, на
тротуаре,  на  остановке,  в  подземном и  наземном
переходе,  в  магазине,  расположенном  рядом  со
школой.
4.  Обучение  ориентировке  в  замкнутом  и
свободном  пространстве,  формирование
топографических  представлений:  самостоятельно
ориентироваться  на  основе  непосредственного
чувственного восприятия в небольшом замкнутом
пространстве;  самостоятельно  ориентироваться  в
школе и на пришкольном участке; представлять и
отражать  в  макетах  и  планах  пространственные
отношения предметов в замкнутом пространстве и
пространственные  представления  по  типу  "карта-
путь"; отражать сформированные топографические
представления  "карта-план"  в  форме  словесного
описания замкнутого и свободного пространства.
5.  Формирование  правильной  позы  и  жеста  при
обследовании  предметов  и  ориентиров:  занимать
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правильную  позу  в  положении  стоя,  сидя  за
партой, за столом, в кресле; занимать правильную
позу при чтении, письме, обследовании предметов
на  горизонтальной  плоскости;  занимать
правильную  позу  при  обследовании  больших
предметов,  обнаружении  и  обходе  препятствий;
занимать  необходимую  позу  при  обследовании
предметов,  находящихся  выше  или  ниже  роста
обучающегося; соблюдать позу при выходе и входе
в транспортное средство; занимать позу при поиске
упавшего предмета.
6.  Совместная  ориентировка  со  зрячими:
соблюдать позу при совместном передвижении со
зрячим  сверстником  и  взрослым;  передвигаться
совместно  со  сверстником  и  (или)  взрослым  в
школе при проходе в двери помещения, при спуске
и  подъеме  по  лестнице;  передвигаться  с
сопровождающим  в  незнакомом  свободном
пространстве,  используя  трость;  обращаться  за
помощью  к  педагогическим  работникам  и
сверстникам с сохранным зрением.
7.  Обучение  пользоваться  тростью:  подбирать
трость;  пользоваться  тростью;  подниматься  и
спускаться  по  лестнице  с  помощью  трости;
обращаться  с  тростью  в  помещениях  школы,  на
пришкольном участке.

"Охрана,
развитие
остаточно
го  зрения
и
зрительно
го
восприят
ия"

Цель:  улучшение
отражательных
функций  зрительной
системы;
формирование навыков
охраны  зрения;
развитие  остаточного
зрительного
восприятия;  развитие
зрительных  функций,
обогащение сенсорного
опыта;  ознакомление
обучающихся  с
окружающим  миром
предметов  и  объектов,
расширение  кругозора;
формирование навыков
использования
нарушенного  зрения
при  обследовании
предметов  и  объектов.
Направления
(разделы) работы:
Охрана  зрения  и
стабилизация
зрительных функций.
Развитие
регулирующей  и
контролирующей  роли
зрения.

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.
2.  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
другое.
использовать  остаточное  зрение  при  овладении
плоским письмом;
ориентироваться на любом листе бумаги (находить
вверх,  низ,  середину  листа,  нужную  клетку  и
линейку);

49



Развитие
ориентировочно-
поисковой роли зрения.
Развитие
информационно-
познавательной  роли
зрения.
Формы  занятий:
индивидуальные/групп
овые

выполнять  конструирование  по  замыслу  и
зарисовывать результат.
3.  Развитие  ориентировочно-поисковой  роли
зрения:
оценивать  взаиморасположение  предметов  в
пространстве,  узнавать  положение  предмета  в
пространстве;
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.
4.  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

"Развитие
коммуник
ативной
деятельно
сти"

Цель: осознание 
значимости общения в 
жизни человека и для 
своего дальнейшего 
развития; формирование
потребности в общении,
в использовании средств
общения; развитие 
навыков коммуникации 
для установления 

1. 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.
2.  Формирование  образа  человека:
дифференцировать  части  тела,  использовать
движения  тела  адекватно  ситуации  общения;
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контактов с 
окружающими; 
обогащение 
представлений о себе и 
своих коммуникативных
возможностях; 
формирование образов 
окружающих людей; 
развитие вербальных и 
невербальных средств 
общения; расширение и 
обогащение 
социального опыта; 
развитие 
межличностной 
системы координат 
"слабовидящий - 
нормально видящий".

Направления 
(разделы) работы:
Общение и его роль в 
жизни человека.
Формирование образа 
человека.
Формирование 
коммуникативной 
грамотности.
Формирование знаний и
умений в области 
социального 
взаимодействия.
Формирование 
компенсаторных 
способов устранения 
коммуникативных 
трудностей.
Формы  занятий:
индивидуальные/группо
вые

дифференцировать,  узнавать,  называть  базовые
эмоции;  использовать  некоторые  движения  и
действия  человека  в  ситуации  общения;
пользоваться  способами  обогащения  опыта
восприятия и понимания партнера по общению.
3.  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.
4.  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.
5.  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
высказываний;  строить  и  использовать  речевые
модели

"Развитие
осязания
и  мелкой
моторики
"

Цель: показать роль 
осязания в 
жизнедеятельности 
слепого. Развитие 
навыков осязательного 
воспиятия.
Формы  занятий:
индивидуальные/группо
вые

Роль  осязания  в  жизнедеятельности  слепого:
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.
2.  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.
3.  Формирование  навыков  осязательного
обследования  сенсорных  эталонов:  осязательно
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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).
4.  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.
5.  Формирование  представлений  о  величине
предметов:  осязательно обследовать и сравнивать
предметы  разной  величины;  выполнять
обследование  величины  предметов  с
использованием осязательных ориентиров (ладонь,
пальцы).
6.  Развитие  навыков  осязательного  восприятия
предметов простой и сложной формы: осязательно
обследовать предметы простой формы, соотносить
их с сенсорными эталонами; соотносить реальные
объекты  простой  формы  с  их  рельефными
изображениями;  осязательно  обследовать
предметы  сложной  формы,  соотносить  их
структуру  с  сенсорными  эталонами;  соотносить
реальные  объекты  сложной  формы  с  их
рельефными изображениями.
7.  Развитие  навыков  ориентировки  на
микроплоскости с помощью осязания: посредством
осязания  выделять  стороны,  границы,  середину
микроплоскости  (лист,  стол),  при  помощи
осязательных  приемов  находить  середину
горизонтали  и  (или)  вертикали,  соотносить
параллельность  сторон;  пользоваться
тифлотехническими приборами.
8.  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.

Таблица 2
Основные  направления  и  содержание  комплексного  психолого-

медико-педагогического  сопровождения  слепых  обучающихся  ГОБОУ
Мурманская КШИ №3 АООП НОО (вариант 3.2)

Основные
направления

Основное содержание
Виды  и
формы
деятельности: 

Диагностичес
кая работа

Цель: своевременное  выявление  у  слепого
обучающегося  особых образовательных потребностей,
позволяющих разработать  рекомендации  по  оказанию
психолого-педагогической помощи в условиях  ГОБОУ

психолого-
педагогическая
диагностика
(индивидуальн
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Мурманская КШИ №3
 Содержание:
-  изучения  и  анализа  данных,  представленных

психолого-педагогической  комиссией  на  каждого
обучающегося;

-  изучения  социальной  ситуации  развития  и
условий семейного воспитания слепого обучающегося;

-  наблюдения  за  слепым обучающимся  с  целью
выявления  трудностей  адаптации  к  условиям
образовательной организации;

- проведения обследования обучающихся с целью
выявления  особых  образовательных  (в  том  числе  и
индивидуальных) потребностей;

-  осуществления  текущей  диагностики,
позволяющей  получать  информацию  о  состоянии
психоэмоционального  статуса  обучающихся,  о  его
продвижении  в  овладении  специальными  знаниями,
умениями и навыками;

-  мониторинга  достижений  планируемых
результатов  обучающихся  в  освоении  курсов
коррекционно-развивающей области.

ая и групповая)

Консультативная
работа

Цель: возможность  своевременного  решения
вопросов,  возникающих у педагогических работников,
родителей  (законных  представителей)  в  процессе
освоения  слепыми  обучающимися  АООП  НОО
(вариант 3.2)

Содержание:
-  взаимодействия  с  родителями  (законными

представителями) по вопросам обучения и воспитания
обучающихся  (в  том  числе  и  по  вопросам  создания
необходимых  офтальмо-гигиенических  условий  для
обучения и воспитания обучающихся);

-  проведения  специалистами  (педагогами-
психологами, учителями-дефектологами) консультаций
педагогических работников по вопросам организации и
содержания  коррекционной  поддержки  слепых
обучающихся;

-  разработки  комплексных  (с  учетом  данных,
полученных от различных специалистов) рекомендаций
по  удовлетворению  особых  образовательных  (в  том
числе  и  индивидуальных)  потребностей  слепого
обучающегося и оказание консультативной поддержки
родителям (законным представителям), педагогическим
работникам в их реализации.

Информационно-просветительское  направление
ГОБОУ  Мурманская  КШИ  №3  предусматривает
повышение  компетентности  всех  участников
образовательного процесса по вопросам воспитания и
обучения  слепых,  что  реализуется  посредством
обеспечения  педагогических  работников  и  родителей
(законных представителей) необходимыми знаниями и
умениями.  Реализация  данного  направления
предусматривает  использование  различных  форм
работы: лекций, бесед, тренингов, семинаров.

индивидуальны
е,  групповые,
тематические
консультации

Информационно
-

Цель:  обогащение  знаний  педагогических
работников,  родителей  (законных  представителей)  по

обучающие
семинары,
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просветительска
я работа

вопросам,  связанным  с  особенностями  организации
образовательного  процесса  для  данной  категории
обучающихся,  охраны,  развития,  использования
нарушенного  зрения  в  учебно-образовательном
процессе ГОБОУ Мурманская КШИ №3.

Содержание:
-  информирование  родителей  (законных

представителей)  по  медицинским,  социальным,
правовым вопросам, об организации образовательного
процесса и психолого-педагогического сопровождения
обучающихся,  их  индивидуально-типологических
особенностях и т.д.;

-  психолого-педагогическое  просвещение
педагогических  работников  по  вопросам  развития,
обучения и воспитания обучающихся.

Информационно-просветительская  работа  может
проводиться  как  в  ГОБОУ  Мурманская  КШИ  №3
(среди  обучающихся,  их  родителей  (законных
представителей),  так  и  в  других  образовательных
организациях, включая организации дополнительного и
профессионального образования (среди педагогических
работников,  обучающихся,  родителей  (законных
представителей), а также в других организациях.

круглы  столы,
тренинги,
лектории
дистанционные
,  лекции,
беседы,
информационн
ые  стенды,
печатные
материалы;
педсоветы,
консилиумы

Психолого-
педагогическая
работа

Цель: удовлетворение  особых  образовательных
потребностей  слепых  обучающихся  освоению  ими
АООП  НОО  (вариант  3.2),  формирование  у
обучающихся УУД.

Содержание:
-  удовлетворение  особых  образовательных

потребностей слепых обучающихся;
-  коррекционная  помощь  в  овладении  базовым

содержанием обучения; 
-  развитие  зрительного  восприятия;  обучение

использованию  всех  анализаторов  и  компенсаторных
способов  действия  в  учебно-познавательной
деятельности и повседневной жизни; 

- формирование основных навыков ориентировки
в микропространстве; 

- овладение основными навыками ориентировки в
макропространстве; 

-  формирование  адекватных  (в  соответствии  с
возрастом)  предметных  (конкретных  и  обобщенных),
пространственных  представлений;  развитие
познавательного интереса, познавательной активности; 

-  формирование  представлений
(соответствующие  возрасту)  о  современных
оптических,  тифлотехнических  и  технических
средствах,  облегчающих  познавательную  и  учебную
деятельность, и активное их использование;

-  использование  специальных  приемов
организации учебно-познавательной деятельности;

- рациональное чередование зрительной нагрузки
со слуховым восприятием учебного материала;

-  использование  специальных  учебников  и
учебных  принадлежностей,  отвечающих  особым
образовательным потребностям слепых;

-  использование  индивидуальной,

психолого-
педагогическая
диагностика
(индивидуальн
ая  и
групповая), 

индивиду
альные,
подгрупповые
(фронтальные)
и  групповые
занятия, 

индивиду
альные,
групповые,
тематические
консультации
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адаптированной  наглядности,  индивидуальных
пособий,  тифлотехнических  и  технических  средств,
облегчающих,  учебно-познавательную  деятельность
слепых обучающихся;

-  соблюдение  режима  физических  нагрузок  (с
учетом противопоказаний); 

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

Планируемые результаты освоения программы коррекционной
работы

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

использует сохранные анализаторы и компенсаторные способы действия
в учебно-познавательном процессе и повседневной жизни;

освоил  навыки  ориентировки  в  микропространстве  и  овладел
элементарными умениями ориентировки в макропространстве;

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

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

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

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

умеет адекватно использовать речевые и неречевые средства общения;
способен  к  проявлению  социальной  активности  и  настойчивости  в

достижении  цели,  самоконтролю  и  саморегуляции,  к  соучастию,
сопереживанию, эмоциональной отзывчивости;

знает  и  учитывает  в  учебной  деятельности  и  повседневной  жизни
имеющиеся противопоказания и ограничения.

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

Для  полноты  оценки  достижений  планируемых  результатов  освоения
слепыми  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.

Механизм взаимодействия специалистов по реализации программы 
коррекционной работы.

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы
являются:

-  оптимально  выстроенное  взаимодействие  специалистов
образовательной  организации,  обеспечивающее  системное  сопровождение
слабовидящих обучающихся специалистами различного профиля;

-  социальное  партнерство,  предполагающее  профессиональное
взаимодействие образовательной организации с внешними ресурсами.

Основой  реализации  механизма  взаимодействия  специалистов  по
реализации  программы  коррекционной  работы  выступает  комплексный
междисциплинарный подход. Данный подход предполагает при разработке
организационно-содержательных характеристик коррекционной работы учет
данных:

 комплексного  (обследование  всеми  специалистами:  медицинскими
работниками,  педагогами-психологами,  педагогическими  работниками)
обследования обучающегося;

 всестороннего  и  целостного  (исследование  познавательной
деятельности,  состояния  эмоционально-волевой  сферы,  поведения
обучающегося) изучения слепого обучающегося.

Эффективность механизма взаимодействия специалистов по реализации
программы коррекционной работы слепых обучающихся во многом зависит
от  уровня  развития  социального  партнерства.  Социальное  партнерство
предполагает  сотрудничество  с  образовательными  организациями,
различными  организациями  (государственными  и  негосударственными)  и
ведомствами,  занимающимися  вопросами  образования  и  семьи;
общественными организациями инвалидов и родительскими ассоциациями,
родительской общественностью.
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2.4. Рабочая программа воспитания.  

Федеральная  рабочая  программа  воспитания  для  образовательных
организаций,  реализующих  адаптированные  образовательные  программы
начального  общего  образования  (далее  -  Программа)  служит  основой  для
разработки  рабочей  программы  воспитания  основной  образовательной
программы  образовательной  организации.  Программа  основывается  на
единстве и преемственности образовательного процесса всех уровней общего
образования,  соотносится  с  рабочими  программами  воспитания  для
образовательных организаций дошкольного  и среднего  профессионального
образования.

Программа предназначена для планирования и организации системной
воспитательной  деятельности;  разрабатывается  и  утверждается  с  участием
коллегиальных  органов  управления  образовательной  организацией,  в  том
числе советов обучающихся, советов родителей (законных представителей);
реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой
совместно  с  семьёй  и  другими  участниками  образовательных  отношений,
социальными  институтами  воспитания;  предусматривает  приобщение
обучающихся  с  ОВЗ  к  российским  традиционным  духовным  ценностям,
включая ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения,
принятым  в  российском  обществе  на  основе  российских  базовых
конституционных  норм  и  ценностей;  историческое  просвещение,
формирование  российской  культурной  и  гражданской  идентичности
обучающихся.

Рабочая  программа  воспитания  ГОБОУ  Мурманская  КШИ  №  3
представлена в Приложении.
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ОТДЕЛ

Организационный  раздел  АООП  НОО  определяет  общие  рамки
организации  образовательной  деятельности,  а  также  организационные
механизмы и условия реализации программы НОО и включает: федеральный
учебный  план,  федеральный  календарный  учебный  график,  федеральный
календарный план воспитательной работы, систему условий.

Обязательные  предметные  области  и  учебные  предметы
соответствуют положениям федерального учебного плана в ФОП НОО. Во
внеурочную  область  федерального  учебного  плана  включаются
коррекционно-развивающие занятия по программе коррекционной работы в
объеме 5 часов в неделю на одного обучающегося (пункт 3.4.16 Санитарно-
эпидемиологических требований).

Федеральный календарный учебный график, федеральный календарный
план воспитательной работы соответствуют данным разделам ФОП НОО.

При реализации АООП НОО ГОБОУ Мурманская КШИ № 3 ежегодно
разрабатывает  актуальные  учебные  планы,  календарный  учебный  график,
календарный план воспитательной работы в соответствии ФАОП НОО.

3.1. Федеральный учебный план.

Федеральный  учебный  план  образовательных  организаций,
реализующих ООП НОО (далее – федеральный учебный план),  фиксирует
общий  объём  нагрузки,  максимальный  объём  аудиторной  нагрузки
обучающихся,  состав  и  структуру  предметных  областей,  распределяет
учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам.

Федеральный  учебный  план  определяет  общие  рамки  принимаемых
решений при отборе учебного материала, формировании перечня результатов
образования и организации образовательной деятельности.

Содержание  образования  при  получении  начального  общего
образования  реализуется  преимущественно  за  счёт  учебных  курсов,
обеспечивающих  целостное  восприятие  мира,  системно-деятельностный
подход и индивидуализацию обучения.
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Федеральный учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации в сфере образования, возможность
обучения  на  государственных  языках  субъектов  Российской  Федерации  и
родном (нерусском) языке, возможность их изучения, а также устанавливает
количество занятий, отводимых на изучение этих языков, по классам (годам)
обучения.

Вариативность  содержания  образовательных  программ  начального
общего образования реализуется через возможность формирования программ
начального  общего  образования  различного  уровня  сложности  и
направленности  с  учетом  образовательных  потребностей  и  способностей
обучающихся.

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

Объём обязательной части программы начального общего образования
составляет 80%, а объём части, формируемой участниками образовательных
отношений из перечня, предлагаемого образовательной организацией, – 20%
от общего объёма.

Обязательная  часть  федерального  учебного  плана  определяет  состав
учебных  предметов  обязательных  предметных  областей,  которые  должны
быть  реализованы  во  всех  имеющих  государственную  аккредитацию
образовательных организациях, реализующих ООП НОО, и учебное время,
отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.

Расписание  учебных  занятий  составляется  с  учётом  дневной  и
недельной динамики умственной работоспособности обучающихся и шкалы
трудности  учебных  предметов.  Образовательная  недельная  нагрузка
распределяется  равномерно  в  течение  учебной  недели,  при  этом  объём
максимально  допустимой  нагрузки  в  течение  дня  должен  соответствовать
действующим санитарным правилам и нормативам.

Образовательная  организация  самостоятельна  в  организации
образовательной  деятельности  (урочной  и  внеурочной),  в  выборе  видов
деятельности по каждому предмету (проектная деятельность, практические и
лабораторные  занятия,  экскурсии и  другие).  Во  время занятий необходим
перерыв для гимнастики не менее 2 минут.

Урочная  деятельность  направлена  на  достижение  обучающимися
планируемых  результатов  освоения  программы  начального  общего
образования с учётом обязательных для изучения учебных предметов.

Часть  учебного  плана,  формируемая  участниками  образовательных
отношений, обеспечивает  реализацию  индивидуальных  потребностей
обучающихся.  Время,  отводимое  на  данную  часть  внутри  максимально
допустимой недельной нагрузки обучающихся, может быть использовано на
увеличение  учебных  часов,  отводимых  на  изучение  отдельных  учебных
предметов,  учебных  курсов,  учебных  модулей  по  выбору  родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе
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предусматривающих  углублённое  изучение  учебных  предметов,  с  целью
удовлетворения  различных  интересов  обучающихся,  потребностей  в
физическом  развитии  и  совершенствовании,  а  также  учитывающих
этнокультурные интересы.

Внеурочная  деятельность направлена  на  достижение  планируемых
результатов освоения программы начального общего образования с учётом
выбора  участниками  образовательных  отношений  учебных  курсов
внеурочной  деятельности  из  перечня,  предлагаемого  образовательной
организацией. Осуществляется в формах, отличных от урочной (экскурсии,
походы, соревнования, посещения театров, музеев, проведение общественно-
полезных практик и иные формы).

Организация  занятий  по  направлениям  внеурочной  деятельности
является  неотъемлемой  частью  образовательной  деятельности  в
образовательной организации. Образовательные организации предоставляют
обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных
на развитие обучающихся.

Формы  организации  образовательной  деятельности,  чередование
урочной и внеурочной деятельности при реализации ООП НОО определяет
организация, осуществляющая образовательную деятельность.

В  целях  удовлетворения  образовательных  потребностей  и  интересов
обучающихся могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том
числе  для  ускоренного  обучения,  в  пределах  осваиваемой  программы
начального  общего  образования  в  порядке,  установленном  локальными
нормативными  актами  образовательной  организации.  Реализация
индивидуальных  учебных  планов,  программ  сопровождается  тьюторской
поддержкой.

Время,  отведённое  на  внеурочную  деятельность,  не  учитывается  при
определении  максимально  допустимой  недельной  учебной  нагрузки
обучающихся,  но учитывается  при определении объёмов  финансирования,
направляемых на реализацию ООП НОО.

Для  начального  уровня  общего  образования  представлены  пять
вариантов федерального учебного плана.

В ГОБОУ Мурманская КШИ № 3 могут быть реализованы варианты 5-
дневной учебной недели: 1 и 3.

Федеральный учебный план для образовательных организаций,  в
которых обучение ведётся на русском языке (5-дневная учебная неделя)

Вариант 1

Федеральный учебный план начального общего образования (5-дневная учебная
неделя)

Количество часов в неделю
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Предметные
области

Учебные предметы/
классы

ВсегоI II III IV

Обязательная часть

Русский язык и
литературное

чтение

Русский язык 5 5 5 5 20

Литературное чтение 4 4 4 4 16

Иностранный язык Иностранный язык – 2 2 2 6

Математика и
информатика

Математика 4 4 4 4 16

Обществознание и
естествознание
(Окружающий

мир)

Окружающий мир 2 2 2 2 8

Основы
религиозных

культур и светской
этики

Основы религиозных
культур и светской

этики
– – – 1 1

Искусство

Изобразительное
искусство

1 1 1 1 4

Музыка 1 1 1 1 4

Технология Технология 1 1 1 1 4

Физическая
культура

Физическая культура 2 2 2 2 8

Итого: 20 22 22 23 87

Часть, формируемая участниками
образовательных отношений

1 1 1 0 3

Учебные недели 33 34 34 34 135

Всего часов 693 782 782 782 3039

Максимально допустимая недельная
нагрузка, предусмотренная

действующими санитарными правилами
и гигиеническими нормативами

21 23 23 23 90

Федеральный учебный план для образовательных организаций,  в
которых обучение ведётся на русском или родном языке,  но наряду с
ним  изучается  один  из  языков  народов  России  (5-дневная  учебная
неделя)

Вариант 3
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Федеральный учебный план начального общего образования
(5-дневная учебная неделя с изучением родного языка или обучением

на родном языке)

Предметные
области

Учебные предметы/
классы

Количество часов в неделю
ВсегоI II III IV

Обязательная часть

Русский язык и
литературное

чтение

Русский язык 5 5 5 5 20

Литературное чтение 3 3 3 3 12

Родной язык и
литературное

чтение на родном
языке

Родной язык и (или)
государственный язык

республики
Российской
Федерации

2 2 2 1 7

Литературное чтение
на родном языке

Иностранный язык Иностранный язык – 2 2 2 6

Математика и
информатика

Математика 4 4 4 4 16

Обществознание и
естествознание
(Окружающий

мир)

Окружающий мир 2 2 2 2 8

Основы
религиозных

культур и
светской этики

Основы религиозных
культур и светской

этики
– – – 1 1

Искусство
Изобразительное

искусство
1 1 1 1 4

Музыка 1 1 1 1 4

Технология Технология 1 1 1 1 4

Физическая
культура

Физическая культура 2 2 2 2 8

Итого: 21 23 23 23 90

Часть, формируемая участниками
образовательных отношений

0 0 0 0 0

Учебные недели 33 34 34 34 135
Всего часов 693 782 782 782 3039

Максимально допустимая недельная
нагрузка, предусмотренная

действующими санитарными правилами
и гигиеническими нормативами

21 23 23 23 90
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При  наличии  необходимых  условий  (кадровых,  финансовых,
материально-технических и иных) возможно деление классов на группы при
проведении учебных занятий, курсов, дисциплин (модулей).

При  проведении  занятий  по  родному  языку  в  образовательных
организациях, в которых наряду с русским языком изучается родной язык (1–
4 классы), и по иностранному языку (2–4 классы) осуществляется деление
классов  на  две  и  более  группы.  При  проведении  учебных  занятий  в
малокомплектных  организациях  допускается  объединение  в  группы
обучающихся  по  образовательным  программам  начального  общего
образования из нескольких классов.

Образовательная организация самостоятельно определяет режим работы
(5-дневная  или  6-дневная  учебная  неделя).  Для  обучающихся  1  классов
максимальная продолжительность учебной недели составляет 5 дней.

Продолжительность  учебного  года  при  получении начального  общего
образования составляет 34 недели, в 1 классе – 33 недели.

Количество  учебных занятий за  4  учебных года  не  может составлять
менее  2954  часов  и  более  3345  часов  в  соответствии  с  требованиями  к
организации образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной
(или 6-дневной) учебной неделе.

Для  обучающихся  в  1  классе  устанавливаются  в  течение  года
дополнительные недельные каникулы.

Продолжительность урока составляет:
в 1 классе – 35 минут (сентябрь – декабрь), 40 минут (январь – май);
в классах, в которых обучаются обучающиеся с ОВЗ – 40 минут;
в  2–4  классах  –  40–45  минут  (по  решению  образовательной

организации). 
171.23. Федеральный учебный план является ориентиром при разработке

учебного  плана  образовательной  организации,  в  котором  отражаются  и
конкретизируются основные показатели учебного плана:

состав учебных предметов;
недельное  распределение  учебного  времени,  отводимого  на  освоение

содержания образования по классам и учебным предметам;
максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся;
максимальная нагрузка с учётом деления классов на группы;
план комплектования классов.
При  реализации  1,  3–5  вариантов  федерального  учебного  плана

количество  часов  на  физическую  культуру  составляет  2,  третий  час
рекомендуется  реализовывать  образовательной организацией  за  счет  часов
части,  формируемой  участниками  образовательных  отношений,  часов
внеурочной  деятельности  и  (или)  за  счёт  посещения  обучающимися
спортивных секций, школьных спортивных клубов, включая использование
учебных модулей по видам спорта. 
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Учебный план образовательной организации может также составляться в
расчёте на весь учебный год или иной период обучения, включая различные
недельные  учебные  планы  с  учётом  специфики  календарного  учебного
графика образовательной организации. Учебные планы могут быть разными
в отношении различных классов одной параллели.

Учебный  план  определяет  формы  проведения  промежуточной
аттестации  отдельной  части  или  всего  объёма  учебного  предмета,  курса,
дисциплины  (модуля)  образовательной  программы,  в  соответствии  с
порядком, установленным образовательной организацией. 

Суммарный объём домашнего задания по всем предметам для каждого
класса не должен превышать продолжительности выполнения 1 час – для 1
класса, 1,5 часа – для 2 и 3 классов, 2 часа – для 4 класса. Образовательной
организацией  осуществляется  координация  и  контроль  объёма  домашнего
задания обучающихся каждого класса по всем предметам в соответствии с
Гигиеническими нормативами.

План внеурочной деятельности определяет формы организации и объём
внеурочной деятельности для обучающихся при освоении ими программы
начального общего образования (до 1320 академических часов за четыре года
обучения)  с  учётом  образовательных  потребностей  и  интересов
обучающихся,  запросов  родителей  (законных  представителей)
несовершеннолетних  обучающихся,  возможностей  образовательной
организации.

Внеурочная  деятельность  в соответствии с требованиями ФГОС НОО
направлена  на  достижение  планируемых результатов  освоения  программы
начального  общего  образования  с  учётом  выбора  участниками
образовательных  отношений  учебных  курсов  внеурочной  деятельности  из
перечня, предлагаемого образовательной организацией.

Содержание  данных  занятий  должно  формироваться  с  учётом
пожеланий  обучающихся  и  их  родителей  (законных  представителей)  и
осуществляться  посредством  различных  форм  организации,  отличных  от
урочной системы обучения,  таких как экскурсии,  хоровые студии,  секции,
круглые  столы,  конференции,  олимпиады,  конкурсы,  соревнования,
спортивные клубы, общественно полезные практики и другие.

При  организации  внеурочной  деятельности  обучающихся  могут
использоваться  возможности  организаций  дополнительного  образования
(учреждения  культуры,  спорта).  В  целях  организации  внеурочной
деятельности  образовательная  организация  может  заключать  договоры  с
учреждениями дополнительного образования.
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3.2. Федеральный календарный учебный график

Организация образовательной деятельности осуществляется по учебным
четвертям.  Урочная  деятельность  обучающихся  с  ограниченными
возможностями  здоровья  организуется  по  5-дневной  учебной  неделе,  в
субботу возможна организация и проведение занятий в рамках внеурочной
деятельности.

Продолжительность  учебного  года  при  получении начального  общего
образования составляет 34 недели, в 1 классе - 33 недели.

С  целью  профилактики  переутомления  в  федеральном  календарном
учебном  графике  предусматривается  чередование  периодов  учебного
времени и каникул. Продолжительность каникул должна составлять не менее
7 календарных дней.

Продолжительность  учебных  четвертей  составляет:  1  четверть  -  8
учебных недель (для 1-5 классов); 2 четверть - 8 учебных недель (для 1-5
классов); 3 четверть - 10 учебных недель (для 2-5 классов), 9 учебных недель
(для 1 классов); 4 четверть - 8 учебных недель (для 1-5 классов).

Продолжительность каникул составляет:

по окончании 1 четверти (осенние каникулы) - 9 календарных дней (для
1-5 классов);

по окончании 2 четверти (зимние каникулы) - 9 календарных дней (для
1-5 классов);

дополнительные каникулы - 9 календарных дней (для 1 классов);

по окончании 3 четверти (весенние каникулы) - 9 календарных дней (для
1-5 классов);

по окончании учебного года (летние каникулы) - не менее 8 недель.
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Продолжительность урока не должна превышать 40 минут.

Продолжительность  перемен  между  уроками  составляет  не  менее  10
минут, большой перемены (после 2 или 3 урока) - 20-30 минут. Вместо одной
большой  перемены  допускается  после  2  и  3  уроков  устанавливать  две
перемены по 20 минут каждая.

Продолжительность  перемены  между  урочной  и  внеурочной
деятельностью должна составлять не менее 20-30 минут

Расписание  уроков  составляется  с  учетом  дневной  и  недельной
умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных
предметов, определенной Гигиеническими нормативами.

Образовательная  недельная  нагрузка  распределяется  равномерно  в
течение учебной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки
в течение дня составляет:

для обучающихся 1-х классов - не должен превышать 4 уроков и один
раз в неделю - 5 уроков, за счет урока физической культуры;

для обучающихся 2-5 классов - не более 5 уроков и один раз в неделю 6
уроков за счет урока физической культуры.

Обучение  в  5  1  классе  осуществляется  с  соблюдением  следующих
требований:

учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в
первую смену, обучение в первом полугодии: в сентябре-октябре - по 3 урока
в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока в день по 35 минут
каждый; в январе-мае - по 4 урока в день по 40 минут каждый;

в  середине  учебного  дня  организуется  динамическая  пауза
продолжительностью не менее 40 минут;

предоставляются  дополнительные  недельные  каникулы  в  середине
третьей  четверти.  Возможна  организация  дополнительных  каникул
независимо от четвертей (триместров).

Занятия начинаются не ранее 8 часов утра и заканчиваются не позднее
19 часов.

Факультативные  занятия  и  занятия  по  программам  дополнительного
образования  планируют  на  дни  с  наименьшим  количеством  обязательных
уроков.  Между  началом  факультативных  (дополнительных)  занятий  и
последним  уроком  необходимо  организовывать  перерыв
продолжительностью не менее 20 минут.

Календарный  учебный  график  образовательной  организации
составляется  с  учётом  мнений  участников  образовательных  отношений,
региональных  и  этнокультурных  традиций,  плановых  мероприятий
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учреждений  культуры  региона  и  определяет  чередование  учебной
деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении
образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным
периодам учебного года.

При  составлении  календарного  учебного  графика  образовательная
организация может использовать организацию учебного года по триместрам.

3.3. Федеральный календарный план воспитательной работы

Календарный  план  воспитательной  работы  (далее  -  план)
разрабатывается в свободной форме с указанием: содержания дел, событий,
мероприятий; участвующих классов или иных групп обучающихся; сроков, в
том числе сроков подготовки; ответственных лиц.

План обновляется ежегодно к началу очередного учебного года.
При разработке плана учитываются:  индивидуальные планы классных

руководителей;  рабочие  программы  учителей  по  изучаемым  в
образовательной организации учебным предметам,  курсам,  модулям;  план,
рабочие  программы  учебных  курсов,  занятий  внеурочной  деятельности;
планы  органов  самоуправления  в  образовательной  организации,
ученического  самоуправления,  взаимодействия  с  социальными партнерами
согласно договорам,  соглашениям с  ними;  планы работы психологической
службы  или  педагога-психолога,  социальных  педагогов  и  другая
документация, которая должна соответствовать содержанию плана.

План  может  разрабатываться  один  для  всей  образовательной
организации или отдельно по каждому уровню общего образования.

Приведена  примерная  структура  календарного  плана  воспитательной
работы  образовательной  организации.  Возможно  построение  плана  по
основным направлениям  воспитания,  по  календарным периодам:  месяцам,
четвертям, триместрам или в иной форме.

Планирование  дел,  событий,  мероприятий  по  классному  руководству
может осуществляться по индивидуальным планам классных руководителей,
по  учебной  деятельности  -  по  индивидуальным  планам  работы  учителей-
предметников с учётом их рабочих программ по учебным предметам, курсам,
модулям, форм и видов воспитательной деятельности.

Календарный план воспитательной работы организации
 на учебный год

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные
1. Урочная деятельность
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...
2. Внеурочная деятельность
...
3. Классное руководство
...
4. Основные школьные дела
...
5. Внешкольные мероприятия
...
6. Организация предметно-пространственной среды
...
7. Взаимодействие с родителями (законными представителями)
...
8. Самоуправление
....
9. Профилактика и безопасность
...
10. Социальное партнёрство
...
11. Профориентация
...

Перечень  основных  государственных  и  народных  праздников,
памятных дат в календарном плане воспитательной работы.

Перечень  дополняется  и  актуализируется  ежегодно  в  соответствии  с
памятными  датами,  юбилеями  общероссийского,  регионального,  местного
значения, памятными датами образовательной организации.

Сентябрь:
1 сентября: День знаний;
3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности

в борьбе с терроризмом.
Октябрь:
1 октября: Международный день пожилых людей;
4 октября: День защиты животных;
5 октября: День учителя;
Третье воскресенье октября: День отца;
30 октября: День памяти жертв политических репрессий.
Ноябрь:
4 ноября: День народного единства.
Декабрь:
3 декабря: Международный день инвалидов;
5 декабря: Битва за Москву, Международный день добровольцев;
6 декабря: День Александра Невского;
9 декабря: День Героев Отечества;
10 декабря: День прав человека;
12 декабря: День Конституции Российской Федерации;
27 декабря: День спасателя.
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Январь:
1 января: Новый год;
7 января: Рождество Христово;
25 января: "Татьянин день" (праздник студентов);
27 января: День снятия блокады Ленинграда.
Февраль:
2 февраля: День воинской славы России;
8 февраля: День русской науки;
21 февраля: Международный день родного языка;
23 февраля: День защитника Отечества.
Март:
8 марта: Международный женский день;
18 марта: День воссоединения Крыма с Россией.
Апрель:
12 апреля: День космонавтики.
Май:
1 мая: Праздник Весны и Труда;
9 мая: День Победы;
24 мая: День славянской письменности и культуры.
Июнь:
1 июня: Международный день защиты детей;
5 июня: День эколога;
6 июня: Пушкинский день России;
12 июня: День России;
22 июня: День памяти и скорби;
27 июня: День молодёжи.
Июль:
8 июля: День семьи, любви и верности.
Август:
22 августа: День Государственного флага Российской Федерации;
25 августа: День воинской славы России.

В  ГОБОУ  Мурманская  КШИ  №  3  ежегодно  разрабатывается  план
воспитательных  мероприятий  на  основе  федерального  плана.  См.
Приложение
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3.4.   Система условий реализации адаптированной основной   
общеобразовательной программы начального общего образования

(вариант 3.1)

Система  условий,  созданная  в  ГОБОУ  Мурманская  КШИ  №  3  для
реализации АООП НОО ОВЗ (вариант 3.1) обеспечивает:

 соответствие требованиям ФГОС НОО слепых обучающихся; 
 достижение планируемых результатов освоения АООП НОО для слепых

обучающихся; 
 учёт  запросов  участников  образовательных  отношений  на  уровне

начального общего образования;
 учёт  специфических  особых  образовательных  потребностей  слепых

обучающихся;
 духовно-нравственное  (нравственное)  развитие  слепых  обучающихся,

гарантирует охрану и укрепление физического, психического и социального
здоровья слепых обучающихся;

 использование  в  образовательной  деятельности  современных
образовательных технологий, в том числе информационно-коммуникативных
технологий;

 обновление содержания АООП НОО, а также методик и технологий ее
реализации  в  соответствии  с  динамикой  развития  системы  образования  с
учетом  запросов  и  потребностей  обучающихся  и  их  родителей  (законных
представителей), а также особенностей Мурманской области;

 возможность эффективного управления организацией с использованием
информационно-коммуникационных  технологий,  а  также  современных
механизмов финансирования.

Кадровые условия реализации АООП НОО для слепых
обучающихся (вариант 3.1)

Укомплектованность учреждения квалифицированными
педагогическими, руководящими и иными работниками – 100%.

Кадровое обеспечение реализации  АООП  НОО  для  слепых
обучающихся  соответствует требованиям,  предъявляемым  к педагогам,
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способным к инновационной профессиональной деятельности, обладающих
высоким уровнем методологической  культуры и сформированной
готовностью к непрерывному процессу образования.  Педагогические
сотрудники  ГОБОУ Мурманская КШИ № 3  имеют базовое педагогическое
образование  по  начальному  общему  образованию  и  переподготовку  по
направлению «Тифлопедагогика и тифлопсихология» или дефектологическое
образование. 

Уровень квалификации педагогов,  реализующих АООП  НОО  ОВЗ
(вариант  3.1)  для  каждой занимаемой должности  соответствует
квалификационным  характеристикам  по  соответствующей должности,  а
также квалификационной категории.

Соответствие  уровня  квалификации  работников  образовательного
учреждения,  реализующих основную  образовательную  программу
начального общего образования, занимаемым  ими  должностям
устанавливается при их аттестации не реже, чем 1 раз в 5 лет.

Непрерывность профессионального  развития  педагогических
работников ГОБОУ  Мурманская КШИ  №  3 обеспечивается освоением
дополнительных профессиональных образовательных программ в объёме не
менее  72  часов,  не  реже  1  р а з а  каждые  3  года  в  образовательных
учреждениях, имеющих лицензию на  право ведения данного  вида
образовательной деятельности.

Кадровый состав специалистов, участвующих в реализации АООП НОО
для слепых обучающихся, в соответствии со штатным расписанием:

Специалист Количество штатных единиц
 учитель начальных классов 7
 учитель  физической  культуры,
учитель  адаптивной  физической
культуры

1

 учитель иностранного языка (англ.) 1
 учитель-дефектолог (тифлопедагог) 2
 учитель-логопед 2
 тьютор 1
 воспитатель 7
 педагог-психолог 1
 социальный педагог 1
 врач-офтальмолог 0,25
 медицинская сестра-ортоптистка 0,5
 ведущий инженер по ТСО 1

Все  педагоги,  реализующие  АООП  НОО  для  слепых  обучающихся
имеют высшее педагогическое образование, из них 48% - дефектологическое;
4  педагога  прошли  переподготовку  по  направлению  «Тифлопедагогика  и
тифлопсихология».

60%  педагогов,  реализующих  АООП  НОО  для  слепых  обучающихся
имеют высшую и первую квалификационную категорию. 
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Финансово-экономические условия 
реализации АООП НОО для слепых обучающихся (вариант 3.1)
Финансовое  обеспечение  государственных  гарантий  на  получение

слепыми обучающимися общедоступного и бесплатного образования за счет
средств  бюджета  Мурманской  области  в  ГОБОУ  Мурманская  КШИ  №  3
осуществляется  на  основе  нормативов,  определяемых  органами
государственной власти Мурманской области, обеспечивающих реализацию
АООП НОО в соответствии со Стандартом, а именно в соответствии со:

 специальными  условиями  получения  образования  (кадровыми,
материально-техническими);

 расходами  на  оплату  труда  работников,  реализующих  АООП  НОО
слепых обучающихся;

 расходами  на  средства  обучения  и  воспитания,  коррекцию
(компенсацию)  нарушений  развития,  включающими  расходные  и
дидактические материалы, оборудование,  инвентарь,  электронные ресурсы,
оплату услуг связи, в том числе расходами, связанными с подключением к
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

 расходами,  связанными  с  дополнительным  профессиональным
образованием руководящих и  педагогических  работников  по  направлению
«Тифлопедагогика и тифлопсихология»;

 иными  расходами,  связанными  с  реализацией  и  обеспечением
реализации  АООП  НОО  слепых  обучающихся,  в  том  числе  с
круглосуточным пребыванием обучающихся с ОВЗ в организации.

Финансовое обеспечение должно соответствовать специфике кадровых
и  материально-технических  условий,  определенных  для  АООП  НОО ОВЗ
(вариант 3.1).

Финансовые  условия  реализации  АООП  НОО  слепых  обучающихся
обеспечивают возможность  выполнения требований Стандарта  к  условиям
реализации  и  структуре  АООП НОО слепых  обучающихся;  обеспечивают
реализацию  обязательной  части  АООП  НОО  и  части,  формируемой
участниками образовательных отношений, учитывая вариативность особых
образовательных  потребностей  и  индивидуальных  особенностей  развития
слепых  обучающихся.  Финансовые  условия  отражают  структуру  и  объем
расходов, необходимых для реализации АООП НОО слепых обучающихся, а
также механизм их формирования.

Вариант  3.1  предполагает,  что  слепой  обучающийся  получает
образование, находясь в среде сверстников, не имеющих таких ограничений
по  возможностям  здоровья,  и  в  те  же  сроки  обучения.  Слепому
обучающемуся  предоставляется  государственная  услуга  по  реализации
основной общеобразовательной программы начального общего образования,
которая  адаптируется  под  особые  образовательные  потребности
обучающегося и при разработке которой необходимо учитывать следующее:
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 обязательное  включение  в  структуру  АООП  начального  общего
образования для слепого обучающегося программы коррекционной работы,
что  требует  качественно  особого  кадрового  состава  специалистов,
реализующих АООП НОО;

 при  необходимости  предусматривается  участие  в  образовательно-
коррекционной работе тьютора, медицинских работников, необходимых для
сопровождения  слепого  обучающегося,  инженера  по  обслуживанию
специальных технических средств и ассистивных устройств;

 создание  специальных  материально-технических  условий  для
реализации АООП (специальные учебники, специальные учебные пособия,
специальное оборудование, специальные технические средства, ассистивные
устройства, специальные компьютерные программы и др.) в соответствии с
ФГОС для слепых обучающихся.

При определении нормативных финансовых затрат  на одного слепого
обучающегося  на  оказание  государственной  услуги  учтены
вышеперечисленные условия организации обучения слепого ребенка. 

Финансирование рассчитывается с  учетом рекомендаций ПМПК, ИПР
инвалида  в  соответствии  с  кадровыми  и  материально  –  техническими
условиями  реализации  АООП,  требованиями  к  наполняемости  классов  в
соответствии с СанПиНом. 

Таким  образом,  финансирование  АООП  НОО  для  каждого  слепого
обучающегося производится в большем объеме, чем финансирование ООП
НОО обучающихся, не имеющих ограниченных возможностей здоровья. 

Государственное  задание  учредителя  обеспечивает  соответствие
показателей объемов и качества предоставляемых образовательных услуг
размерам направляемых на эти цели средств бюджета Мурманской области.

Государственное задание по  оказанию образовательных услуг
осуществляется в  порядке, установленном  Правительством Российской
Федерации, на срок 1 год.

Материально-технические условия
реализации АООП НОО для слепых обучающихся (вариант 3.1)
ГОБОУ  Мурманская  КШИ  №  3  имеет  3  здания,  расположенных  по

адресу: г. Мурманск, ул. Баумана, д. 39 (учебный, спальный корпуса и здание
учебных мастерских). 

Учебный  и  спальный  корпуса  соединены  между  собой  тёплым
переходом,  в  котором  находятся  учебные  кабинеты.  Учебные  мастерские
находятся  в  отдельно  стоящем  здании.  К  спальному  корпусу  пристроена
одноэтажная столовая.

Наименование объекта
Площадь

(кв.м.)
Год постройки

Учебный корпус (3 этажа) 1 050,45 1956
Спальный корпус (3 этажа) 2 886,55 1983
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Учебные мастерские (1 этаж) 230,3 1983

Общая  площадь  всех  помещений  –  4 167,3  кв.  м.  Имеются  все  виды
благоустройства:  водопровод,  центральное  отопление,  канализация.
Учреждение  имеет  пожарную сигнализацию,  систему  видеонаблюдения,  2
«тревожные  кнопки».  Созданы  условия  для  беспрепятственного  доступа
детей-инвалидов  по  зрению.  Санитарно-гигиенические  нормы
образовательного процесса соответствуют требованиям.

Пришкольная  территория  благоустроена,  имеются  места  для  отдыха.
Озеленение территории соответствует нормам. 

Санитарно-бытовые  условия  (гардероб,  санузлы)  соответствуют
требованиям.

Учебные  помещения  (классы,  специальные  кабинеты),  их  площадь,
освещенность,  расположение,  размеры  рабочих,  игровых  зон  и  зон  для
индивидуальных  занятий,  активной  деятельности,  сна  и  отдыха
обеспечивают возможность  успешной реализации слепыми обучающимися
урочной и внеурочной деятельности. На каждого обучающегося приходится
9  кв.м  площади  помещений,  в  которых  осуществляется  образовательная
деятельность.

Учебное пространство классных комнат оснащено комплектами учебной
мебели в  соответствии  с  требованиями  СанПиН,  шкафами с  раздаточным
учебным  материалом,  находящимся  в  свободном  доступе  для  детей,
учебными  пособиями  и  лабораторным  оборудованием,  меловой  доской,
мультимедийной  системой  (потолочное  размещение  медиа-проектора  без
напольной проводки и интерактивная доска), стационарным или мобильным
компьютером,  средствами  цифровой  фото-видео-аудио-фиксации,  местом
для выставок ученических работ (магнитные доски), оргтехникой (принтеры
или МФУ).

В учебном корпусе в цокольном этаже находится спортивный зал, на  I
этаже  административные  кабинеты,  швейная  мастерская,  кабинет
английского  языка,  кабинет  музыкально-ритмических  занятий,  3  кабинета
для  учителей-дефектологов,  4  кабинета  начальных  классов,  23  предмета
кабинета, туалетные комнаты.

В  спальном  корпусе  находятся  10  классов  начальных  классов,  17
спальных комнат,  2  игровых,  кабинет  адаптивной  физкультуры,  кабинеты
педагога-психолога, социального педагога, 2 кабинета учителей-логопедов, 2
кабинета  учителей-дефектологов  (тифлопедагогов),  кабинет  тьютора.  На
первом этаже спального корпуса находится  информационно-библиотечный
центр,  жранилище  брайлевских  учебников  (36  кв.м),  медицинский  блок,
склад мягкого инвентаря, санитарно-бытовые помещения для проживающих
обучающихся.  На  каждом  этаже  спального  корпуса  имеется  душевая
комната, по 2 санузла.

Медицинский и процедурный кабинет, изолятор, ортоптический кабинет
оборудованы  и  лицензированы.  Лечебно–профилактические  мероприятия
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проводятся  согласно  графику.  Аппаратное  лечение  проводится  по
назначению врача-офтальмолога. 

Имеется  столовая:  обеденный  зал  на  96  посадочных  мест,  моечная,
помещения для приготовления пищи и хранения продуктов.  Организовано
горячее питание учащихся в соответствии с СанПиН. 

Требования к организации процесса обучения слепых детей.
Наполняемость  классов:  в  условиях  ГОБОУ  Мурманская  КШИ  №  3,

слепые дети обучаются в классах-комплектах совместно со слабовидящими
детьми.  Общая  наполняемость  класса  при  любом  количестве  слепых
обучающихся  (даже  если  в  классе  1  слепой  обучающийся)  –  не  более  9
обучающихся.

Требования к организации работы 
по реализации АООП НОО для слепых обучающихся (вариант 3.1)

В  классах,  где  обучаются  слепые  обучающиеся  учитель  постоянно  и
целенаправленно  руководит  учебно-познавательной  деятельностью  слепых
обучающихся:

1. использует прямое педагогическое руководство, использует алгоритмы;
2. имеет постоянную обратную связь со слепыми обучающимися на всех

этапах  образовательной  деятельности:  мотивации,  актуализации  опорных
знаний,  умений  и  опыта,  осознания  (осмысления)  учебного  материала,
усвоения  знаний,  умений  и  способов  деятельности,  закрепления  и
применения;

3. использует  специальные  приемы  организации  учебно-познавательной
деятельности  слепых  обучающихся:  инструктивно-методические
рекомендации  о  порядке,  последовательности,  этапности  деятельности
слепых, такие как: 

- приемы алгоритмизации деятельности учащихся; 
-  приемы  расчленения  учебного  материала  на  отдельные  фрагменты,

части,  узлы,  на  отдельные  элементы,  преподнесение  их  этапами,  а  затем
объединения их в целостный процесс; 

- приемы сочетания зрительной и слуховой информации; 
- приемы сочетания письменной и устной работы; 
- приемы снятия зрительной и тактильной утомляемости; 
-  приемы,  обеспечивающие  уяснение  специальной  символики  и

унификации (сигнальные карточки);
-  приемы,  позволяющие  выделить  существенные  признаки  изучаемых

предметов и процессов;
-  приемы,  позволяющие  определить  качество  предметных

представлений;
-  организационные  приемы  замены  демонстрационных  показов

лабораторными опытами или самостоятельными работами;
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- организационные приемы, связанные с подбором объектов, с выбором
форм  регистрации  репродуктивной  деятельности  учащихся,  созданием
условий для целенаправленного восприятия перекодированной информации; 

- приемы конкретизации речи педагога;
4. соблюдает  регламент  зрительных  (для  слепых  обучающихся  с

остаточным зрением) и тактильных нагрузок;
5. реализует  офтальмо-гигиенических  рекомендаций  по  соблюдению

светового  режима  (для  слепых  обучающихся  со  светоощущением  и
остаточным зрением);

6. использует приемы, направленные на снятие зрительного и тактильного
напряжения;

7. рационально чередует тактильные нагрузки со слуховым и зрительным
(для  слепых  обучающихся  с  остаточным  зрением)  восприятием  учебного
материала;

8. соблюдает режим физических нагрузок (с учетом противопоказаний);
9. обеспечивает доступность учебной информации для непосредственного

восприятия (с помощью остаточного зрения и/или осязания);
10. адаптирует при выполнении слепыми обучающимися итоговых работ

(в соответствии с их особыми образовательными потребностями): текстового
и  иллюстративного  материала  и  увеличения  времени  на  их  выполнение:
время  может  быть  увеличено  в  2  раза  по  сравнению  с  регламентом,
установленным  для  обучающихся,  не  имеющих  ограничений  по
возможностям здоровья.

 
Требования к единому орфографическому режиму 

при реализации АООП НОО для слепых обучающихся (вариант 3.1)
Для  обучения  слепых  обучающихся  письму  и  чтению  используется

рельефно-точечный  шрифт  Брайля.  Требования  к  единому
орфографическому  режиму  изложены  в  Положении о  едином
орфографическом режиме в начальной школе на  уроках русского языка и
математики  для  слепых  обучающихся.  Для  этого  в  ГОБОУ  Мурманская
КШИ  №  3  приобретены  на  каждого  слепого  обучающегося  брайлевские
приборы,  приборы  для  плоского  письма,  грифели,  тетради,  сделанные  из
плотной (брайлевской) бумаги.

Требования к организации пространства
при реализации АООП НОО для слепых обучающихся (вариант 3.1)

Для реализации АООП НОО для слепых обучающихся (вариант 3.1) в 
ГОБОУ Мурманская КШИ № 3 обеспечены условия безопасность и 
постоянство предметно-пространственной среды, а именно:

 определенное  предметное  наполнение  школьных  помещений
(свободные проходы к  партам,  входным дверям,  отсутствие  выступающих
углов и др.);

 оснащение в соответствии с особыми образовательными потребностями
слепых  с  остаточным  зрением  школьных  помещений  специальными
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зрительными  ориентирами:  номерными  указателями,  на  которых  номер
наносится черной краской (толщина линии – 30 мм) на прямоугольную рамку
с белым фоном, имеющими следующие габаритные размеры: высота 700 мм,
ширина 500 мм; цветовыми указателями: двумя горизонтальными полосами
шириной 400 мм верхняя полоса – красного цвета, нижняя – желтого (нижняя
кромка находится на высоте 500 мм от уровня пола), которые нанесены на
входные стеклянные двери в здании;

 ориентиры для помещений: таблички и надписи с обозначением номеров
аудиторий,  названий  учебных  кабинетов,  кабинетов  должностных  лиц
(укреплены на стене со стороны дверной ручки на высоте 1,3 – 1,5 м, размер
таблички составляет 500Х150 мм); 

 установлены осязательные ориентиры: 
 уличными  ориентирами:  направляющими  перилами,  бордюрами,

декоративным  кустарником,  пандусами  на  пешеходных  дорожках,
дорожками с  гравийным покрытием;  бетонными бордюрами с  высотой не
менее 150 мм и окрашенными в яркие цвета: 500 — 600 мм - в белый, 500—
600 мм — в черный;

 - ориентирами для помещений: надписями на табличках, выполненными
рельефно-точечным шрифтом Л. Брайля на специальной пластинке из жести
(размер пластинки 180Х40 мм); пластмассовыми пластинами круглой формы
на лестничных поручнях для обозначения этажей; направляющей (полосой
или поручнем), которая крепится вдоль стены: расстояние от стены 30—50
мм, высота от пола 80 см, и которая имеет разрыв в поручнях на расстоянии
30—40 см от дверей и после них; в местах разрыва на поручнях укрепляются
таблички с названием кабинета по Л. Брайлю; обозначениями на лестничных
маршах первой и последней ступени (они должны отличаться от остальных
фактурой  поверхности  и  контрастным  цветом);  поручнями  на  лестничной
площадке (должны быть устроены по обеим сторонам лестницы и проходить
по всему периметру  этажной площадки,  не  доходя  30—40 см  до  дверной
коробки;  разрывы  в  поручнях  на  маршах  не  допускаются);  рельефными
планами этажей;

 соблюдение  необходимого  для  слепого  обучающегося  со
светоощущением или остаточным зрением светового режима (обеспечение
беспрепятственного  прохождения  в  школьные  помещения  естественного
света;  одновременное  использование  естественного  и  искусственного
освещения;  возможность использования дополнительного индивидуального
источника света и др.);

 оперативное  устранение  факторов,  негативно влияющих на  состояние
зрительных  функций  слепых  с  остаточным  зрением  и  светоощущением
(недостаточность уровня освещенности рабочей зоны, наличие бликов и др.),
осязания, слуха;

 определенный уровнь освещенности школьных помещений; требования
к  уровню  освещенности  школьных  помещений  (классов,  кабинетов,
спортивного зала,  рекреаций, комнат отдыха и др.) при реализации АООП
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НОО  соответствует  нормам  освещения,  предусмотренным  для  слепых
обучающихся с остаточным зрением;

 уровень  освещенности  рабочего  места  слепого  обучающегося  с
остаточным зрением увеличен (по рекомендации врача-офтальмолога) за счет
оборудования рабочего места индивидуальным источником света.

Условия доступности образовательной среды для слепых
обучающихся в ГОБОУ Мурманская КШИ № 3 обеспечены:

 использованием  учебников,  дидактического  материала  и  средств
наглядности,  отвечающих  особым  образовательным  потребностям  слепых
обучающихся;

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

 наличием в специальном кабинете места для хранения книг изданных
рельефно-точечным  шрифтом  Л.  Брайля;  тетрадей,  индивидуальных
тифлотехнических  и  оптических  средств,  дидактических  материалов,
выполненных рельефно-точечным шрифтом;

 доступностью  справочной  и  наглядной  информации,  размещенной  в
учреждении,  для  непосредственного  и  беспрепятственного  восприятия
слепыми обучающимися,  что  достигается  за  счет  использования  наряду  с
традиционными  (изданными  рельефно-точечным  шрифтом  Л.  Брайля)
альтернативных  форм  предоставления  учебных  материалов  (цифровая
аудиозапись mp3, daisy, электронные форматы хранения текстов TXT, RTF,
DOC, DOCX, HTML).

Требования к организации рабочего места слепых обучающихся.
Школьная  парта  стационарно  зафиксирована  и  снабжена

ограничительными бортиками, обеспечивающими предметную стабильность
рабочей зоны (по рекомендации учителя-дефектолога (тифлопедагога)).

Номер  парты  соответствует  росту  слепого  ученика.  Определение
местоположения парты в  классе  для слепого с  остаточным зрением и для
слепого  со  светоощущением  осуществляется  в  соответствии  с
рекомендациями врача-офтальмолога.

Требования  к  техническим  средствам  комфортного  доступа  слепого
обучающегося к образованию.
В  целях  комфортного  доступа  слепого  обучающегося  к  образованию
используется:  персональный  компьютер  или  ноутбук,  оснащенный
необходимым  для  данной  категории  обучающихся  специальным
программным  обеспечением  (Программы:  невизуального  доступа
«JAWSforWindows»;  «SuperNova  Magnifier  &  Screen  Reader»;  «Screen
Reader»,  «Duxbury  BrailleTranslator»  и  другие),  синтезатором  речи;
адаптированные  (с  учетом  особых  образовательных  потребностей  детей)
официальные сайты образовательной организации.  Оборудование  рабочего
места  соответствует  действующему  ГОСТу,  определяющему  требования  к
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типовому специальному компьютерному рабочему месту  для  инвалида  по
зрению. 

Требования к техническим средствам обучения слепых
обучающихся.

Наряду  с  общими  техническими  средствами,  использующимися  на
уровне  НОО,  в  обучении  слепых  применяются  специальные
тифлотехнические  (азбука  –  колодка  по  Брайлю  (колодка  шеститочия),
приборы «Ориентир», «Графика», «Школьник» и др.) и оптические (очковые
средства  коррекции  зрения,  электронные  лупы,  дистанционные  лупы,
карманные увеличители различной кратности и др.) средства, облегчающие
учебно-познавательную  деятельность  обучающимся.  Оптические  и
тифлотехнические средства  доступны для систематического использования
слепыми обучающимися.

ГОБОУ  Мурманская  КШИ  № 3  имеет  тифлотехнические  устройства,
позволяющие преобразовывать визуальную информацию: 

 в речь (посредством использования программ невизуального доступа к
информации, синтезаторов речи и читающих устройств);

 в  рельефно-точечный  шрифт  по  системе  Л.  Брайля  посредством
использования брайлевских дисплеев и брайлевских принтеров в сочетании
со специальным программным обеспечением;

 в  визуальную  информацию,  которая  представлена  плоскопечатным
брусковым рубленным шрифтом, выполненную в необходимом контрасте и
цветовом  оформлении  посредством  использования  программ  увеличения
изображения на экране компьютера, автономных видео увеличителей.

Требования к учебникам, учебным принадлежностям, дидактическим
материалам и наглядным пособиям для слепых обучающихся:

В  процессе  обучения  слепых  в  ГОБОУ  Мурманская  КШИ  №  3
используются:

 специальные учебники,  созданные на  основе учебников для детей,  не
имеющих ограничений по возможностям здоровья,  но отвечающие особым
образовательным  потребностям  слепых  (изданные  рельефно-точечным
шрифтом; содержащие иллюстративно-графический материал, выполненный
рельефом или рельефом и цветом) и имеющие учебно-методический аппарат,
адаптированный  к  особенностям  познавательной  деятельности  слепых
обучающихся;

 «озвученные»  учебники,  фонические  материалы,  аудио  учебники,
записанные на цифровые носители;

 тифлоплеер с функцией диктофона для воспроизведения аудиокниг;
 портативное устройство для чтения;
 тематические рельефно-графические пособия издательства «Логос»;
 рельефные координатные плоскости;
 рельефные географические и исторические карты, тактильный глобус;
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 принадлежности  для  рельефного  черчения  (линейка,  циркуль,
транспортер с тактильной индикацией);

 приспособление  для  рельефного  черчения  (Приборы:  «Draftsman»,
«Школьник»);

 специальные учебные принадлежности: брайлевские приборы, приборы
для плоского письма, грифели, тетради, сделанные из плотной (брайлевской)
бумаги;

 брайлевские  печатные  машинки  (Tatrapoint),  бумага  для  печати  по
Брайлю;

 4 брайлевские дисплея;
 6 электронных тростей для ориентировки слепых;
 приборы,  предназначенные  для  коррекционной  работы  по

пространственной ориентировке («Графика», «Ориентир»);
 тренажеры и спортивный инвентарь для слепых;
 текстовые  дидактические  пособия,  выполненные  рельефно-точечным

шрифтом; иллюстративно-графические пособия, выполненные рельефом на
плоскости  и  рассчитанные  на  осязательное  восприятие  (для  тотально
слепых);  иллюстративно-графические  пособия,  выполненные  рельефом  на
плоскости, но имеющие цветовое оформление, рассчитанные на осязательное
и  зрительное  восприятие  (для  слепых  детей  со  светоощущением  и  с
остаточным  зрением);  индивидуальные  дидактические  материалы  и
наглядные пособия, отвечающие индивидуальным особым образовательным
потребностям слепых детей.

Учебно-методические условия
реализации АООП НОО для слепых обучающихся (вариант 3.1)
В ГОБОУ Мурманская КШИ № 3 на базе школьной библиотеки создан

информационно-библиотечный  центр.  Учебный  фонд  по  Брайлю  –  108
комплектов. Соответствует федеральному перечню учебников.

На  базе  ИБЦ  создан  и  работает  Пункт  выдачи  художественной
литературы по Брайлю для слепых обучающихся и педагогов, работающих со
слабовидящими и слепыми детьми, позволяющий заказать книги по брайлю в
МГОСБСС.

В  ИБЦ  имеется  художественная  литература  –  2  182экз.;  также
специальные книги для маленьких незрячих детей – 90 экз.

Методическая литература – 68 экз.;
Справочная литература – 389 экз.;
Энциклопедии – 130 экз.;
Специальные журналы для педагогов – 6 экз.; 
Детские журналы – 7 экз.
Кроме  печатной  продукции  в  ИБЦ  имеются  электронные

образовательные ресурсы (ЭОРы):
CD –диски  дополнительного  фонда  –  32,  CD –диски  учебного  фонда

127; всего – 159
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Сетевые  образовательные  ресурсы  –  107,  в  том  числе  виртуальные
выставки, созданные педагогом-библиотекарем с учетом специфики школы –
25.

ИБЦ  предоставляет  выход  в  центральное  хранилище  электронных
образовательных  ресурсов  нового  поколения  -  Федеральный  центр
инфортмационно-образовательных  ресурсов  (ФЦИОР).  Согласно  ст.18.1.
закона «О библиотечном деле» ИБЦ ГОБОУ Мурманская КШИ №3 получил
доступ к ресурсам Национальной электронной библиотеки (НЭБ) и является
ее  участником,  а  также  к  электронным  каталогам  МОДЮБ,  другим
электронным библиотекам МО И РФ.

Мультимедиа  ресурсы  –  специальные  программы  синтеза  речи  для
слепых  «NVDA»  и  «GAWS»,  15  программ  по  логопедии,
звукопроизношению,  используются  и  для  слепых  детей,  имеющих
нарушения звукопроизношения.

Текстовая информация в ИБЦ об опасностях: интеренет – 1 виртуальная
выставка, ежегодные буклеты, плакат «Правила безопасности в интернете»,
памятка «Как правильно сидеть перед монитором», уголок-книжная выставка
«Азбука безопасности» продублированы шрифтом Брайля.

На  базе  ИБЦ  создан  и  работает  Пункт  выдачи  художественной
литературы по Брайлю для слепых обучающихся и педагогов, работающих со
слабовидящими и слепыми детьми, в рамках Договора о сотрудничестве с
МГОСБСС

Материально-техническое оснащение ИБЦ для комфортного доступа к
информации:  видеоувеличитель  стационарный,  ПК  учителя  (сист.  блок,
монитор,  клавиатура,  мышь),  ПК  ученика  (сист.  блок,  большой  монитор,
клавиатура,  мышь),  сканирующая  читающая  машина  «SARA»,  цветной
телевизор  SHARP  с  жидкокристаллическим  дисплеем,  разрешение  1920  х
1080 пикселей, с  углами обзора Г:176°,  В :176°,  принтер SAMSUNG CLX
3305,  тифлофлэшплееры  –  5  шт.  –  достаточное,  чтобы  реализовать
образовательные программы, соответствующее действующим санитарным и
противопожарным нормам.

 Зонирование  пространства  в  ИБЦ:  зона  для  получения
информационных ресурсов во временное пользование (абонемент); зона для
самостоятельной  работы  с  ресурсами  на  различных  видах  носителей
(читальный уголок); зона для коллективной работы с гибкой организацией
пространства; презентационная зона для организации выставок и экспозиций;
рекреационная зона для разнообразного досуга и проведения мероприятий.
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