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Общие положения   
Адаптированная общеобразовательная программа основного общего образования для сла-

бослышащих обучающихся (вариант 4.1) (далее -  АООП ООО для слабовидящих) на основе Фе-

деральной адаптированной образовательной программы (Приказ Министерства просвещения РФ 

от 24 ноября 2022 г. №1025 «Об утверждении федеральной адаптированной образовательной 

программы основного общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья»), Федерального государственного образовательного стандарта основного общего об-

разования (ФГОС ООО). 

Организация образования по АООП ООО для слабовидящих обучающихся осуществля-

ется на основе рекомендаций ПМПК, сформулированных по результатам его комплексного пси-

холого-педагогического обследования, с учетом ИПРА (при наличии). АООП ООО для слабови-

дящих обучающихся, имеющих инвалидность, дополняется ИПРА в части создания специальных 

условий получения образования. 

Структура АООП ООО для обучающихся с ЗПР включает целевой, содержательный и ор-

ганизационный разделы.  

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты ре-

ализации АООП ООО для слабовидящих обучающихся образовательной организацией, а также 

способы определения достижения этих целей и результатов.  

Целевой раздел включает: пояснительную записку; планируемые результаты освоения сла-

бовидящими обучающимися основного общего образования; систему оценки достижения пла-

нируемых результатов освоения программ основного общего образования.  

Содержательный раздел определяет содержание основного общего образования слабовидя-

щих обучающихся и включает: рабочие программы учебных предметов программу формиро-

вания УУД программу коррекционной работы программу воспитания. 

 Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного про-

цесса, а также механизмы реализации компонентов АООП ООО для слабовидящих обучаю-

щихся. Организационный раздел включает: учебный план; календарный учебный график; ка-

лендарный план воспитательной работы   
       

I. Целевой раздел АООП ООО для слабовидящих обучающихся   

(вариант 4.1)   
1.1. Пояснительная записка.   

АООП ООО для слабовидящих обучающихся (вариант 4.1) является основным документом, 

определяющим содержание общего образования, а также регламентирующим образовательную 

деятельность организации в единстве урочной и внеурочной деятельности при учете установлен-

ного ФГОС ООО соотношения обязательной части программы и части, формируемой участни-

ками образовательных отношений.   

АООП ООО для слабовидящих обучающихся (вариант 4.1) представляет собой образова-

тельную программу, адаптированную для обучения, воспитания и социализации слабовидящих 

обучающихся с учетом их особых образовательных потребностей, в том числе обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития, освоивших основную, в том числе адаптированную, общеобра-

зовательную программу начального общего образования (варианты 4.1)   

При этом при переходе на уровень основного общего образования у обучающихся не 

наблюдаются стойкие специфические трудности в обучении, а также общении и взаимодействии 

с педагогическими работниками и обучающимися с сохранным зрением, препятствующие осво-

ению содержания образования в общеобразовательном классе совместно с нормативно развива-

ющимися сверстниками в единые календарные сроки (пятилетний срок обучения).   
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1.1.2. Цели и задачи реализации АООП ООО для слабослышащих обучающихся (ва-

риант 4.1) 

   Целями реализации АООП ООО для слабовидящих обучающихся (вариант 4.1) явля-

ются:   

организация учебного процесса для слабовидящих обучающихся с учетом целей, содержания 

и  планируемых результатов основного общего образования, отраженных в ФГОС ООО; 

-  создание условий для становления и формирования личности обучающегося;  

-  организация деятельности педагогических работников образовательной организации по   со-

зданию индивидуальных программ и учебных планов для слабовидящих обучающихся.   

Достижение поставленных целей реализации АООП ООО для слабовидящих обучающихся 

(вариант 4.1) предусматривает решение следующих основных задач:   

- формирование у обучающихся нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового 

образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение осно-

вами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и физиче-

ского труда, развитие склонностей, интересов, способностей к социальному самоопределению;   

- обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимся целевых установок, 

приобретению знаний, умений, навыков, определяемых личностными, семейными, обществен-

ными, государственными   потребностями   и   возможностями   обучающегося,  ин-

дивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

-  обеспечение преемственности основного общего и среднего общего образования;  

- достижение планируемых результатов освоения АООП ООО слабовидящих обучаю-

щихся; 

- обеспечение доступности получения качественного основного общего образования;  

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе проявивших выдающиеся 

способности, через систему клубов, секций, студий и других, организацию общественно полез-

ной деятельности; 

-  организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творче-

ства и  проектно-исследовательской деятельности; 

-  участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работ-

ников в  проектировании и развитии социальной среды образовательной организации;  

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования социальной среды  (насе-

ленного пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и действия;  

- организация социального и учебно-исследовательского проектирования, профессиональ-

ной ориентации  обучающихся  при  поддержке  педагогов,  психологов,  социальных  педагогов, 

сотрудничество с базовыми предприятиями, организациями профессионального образования, 

центрами профессиональной работы;  

- создание условий для сохранения и укрепления физического, психологического и соци-

ального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.  

1.1.2. Принципы и подходы к формированию адаптированной основной общеобразо-

вательной программы основного общего образования для слабовидящих обучающихся 

В основу разработки АООП ООО для слабовидящих обучающихся заложены дифференци-

рованный и деятельностный подходы.  

Дифференцированный подход к построению АООП ООО для слабовидящих обучающихся 

предполагает учет неоднородности их особых образовательных потребностей (в том числе инди-

видуальных), типологических особенностей обучения. Это обусловливает необходимость созда-

ния разных вариантов АООП ООО.  
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Варианты АООП ООО создаются в соответствии с дифференцированно сформулирован-

ными требованиями Стандарта по отношению к: 

 1) структуре основных образовательных программ (в том числе соотношению обязатель-

ной части основной образовательной программы и части, формируемой участниками образова-

тельных отношений) и их объему;  

2) условиям реализации основных образовательных программ, в том числе кадровым, фи-

нансовым, материально-техническим и иным условиям;  

3) результатам освоения основных образовательных программ. 

 Применение дифференцированного подхода к созданию общеобразовательных программ 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя слабовидящим обучающимся возмож-

ность реализовать индивидуальный потенциал развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной психо-

логической науки, раскрывающих основные закономерности образования с учетом специфики 

развития личности слабовидящих обучающихся.  

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие личности 

слабовидящих обучающихся данного школьного возраста определяется характером организации 

доступной им деятельности (учебно-познавательной, предметно-практической коммуникатив-

ной, двигательной).  

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является органи-

зация учебно-познавательной и предметно-практической деятельности обучающихся, обеспечи-

вающая овладение ими содержанием образования. 

 В контексте разработки АООП ООО для слабовидящих обучающихся реализация деятель-

ностного подхода обеспечивает:  

 придание результатам образования социально и личностно значимого характера;  

 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и поведе-

ния, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных областях; 

  существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта 

деятельности и поведения; 

  обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе формиро-

вания УУД. 

В основу формирования АООП ООО для слабовидящих обучающихся положены следую-

щие принципы: 

- принцип учета ФГОС ООО: АООП ООО базируется на требованиях, предъявляемых 

ФГОС ООО к целям, содержанию, планируемым результатам и условиям обучения на уровне 

основного общего образования;  

- принцип учета языка обучения: с учетом условий функционирования образовательной ор-

ганизации АООП ООО характеризует право получения образования на родном языке из числа 

языков народов Российской Федерации и отражает механизмы реализации данного принципа в 

учебных планах, планах внеурочной деятельности;   

 - принцип  учета  ведущей  деятельности  обучающегося:  АООП  ООО  обеспечивает  кон-

струирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, предусматривает меха-

низмы формирования всех компонентов учебной деятельности (мотив, цель, учебная задача, 

учебные операции, контроль и самоконтроль);  

- принцип индивидуализации обучения: АООП ООО предусматривает возможность и ме-

ханизмы разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения слабовидящих 

обучающихся с учетом мнения родителей (законных представителей) обучающегося;  
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- системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию на результаты обучения, 

на развитие активной учебно-познавательной деятельности обучающегося на основе освоения 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности, формирование его го-

товности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 - принцип учета индивидуальных возрастных, психологических, физиологических и ком-

пенсаторных особенностей слабовидящих обучающихся при построении образовательного про-

цесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;  

- принцип обеспечения фундаментального характера образования, учета специфики изуча-

емых  учебных предметов;  

- принцип интеграции обучения и воспитания: АООП ООО предусматривает связь урочной 

и внеурочной деятельности, предполагающий направленность учебного процесса на достижение 

личностных результатов освоения образовательной программы;  

- принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности не допус-

кается использование технологий, которые могут нанести вред физическому и (или) психиче-

скому здоровью обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих педагогических 

технологий. Объем учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных мероприятий должны 

соответствовать требованиям, предусмотренным санитарными правилами и нормами Гигиени-

ческих нормативов и Санитарно-эпидемиологических требований.   

АООП ООО для слабовидящих обучающихся (вариант 4.1) учитывает возрастные и психо-

логические особенности обучающихся.   

АООП ООО для слабовидящих обучающихся (вариант 4.1) предполагает, что обучающиеся 

получают образование, соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обу-

чения, планируемым результатам основного общего образования нормативно развивающихся 

сверстников, и в те же сроки обучения (5 - 9 классы) при создании условий, учитывающих их 

особые образовательные потребности.   

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов слабовидящих обуча-

ющихся могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том числе для ускоренного 

обучения, в пределах осваиваемой образовательной программы основного общего образования в 

порядке, установленном локальными нормативными актами МОУ «СОШ №1 им. С.И. Гусева»  

1.1.4. Психолого-педагогическая характеристика слабовидящих обучающихся на 

уровне основного общего образования  

Слабовидение обусловлено значительными нарушениями функционирования зрительной 

системы вследствие ее поражения. Слабовидение характеризуется показателями остроты зрения 

лучше видящего глаза в условиях оптической коррекции, а также может быть обусловлено нару-

шением поля зрения – еще одной основной зрительной функции.   

В соответствии с клинико-педагогической классификацией детей с нарушениями зрения 

по остроте зрения В.З. Денискиной, к слабовидящим относятся обучающиеся с остротой зрения 

от 0,05% до 0,4% на лучше видящем глазу в условиях оптической коррекции. Слабовидящих 

обучающихся целесообразно подразделять на следующие группы в зависимости от степени вы-

раженности нарушения зрения:  

1. Слабовидящие с остротой зрения в пределах от 0,05 % до 0,09 % на лучше видящем глазу 

в условиях оптической коррекции (тяжелая степень слабовидения).   

2. Слабовидящие с остротой зрения от 0,1% до 0,2% на лучше видящем глазу в условиях 

оптической коррекции (средняя степень слабовидения).   

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=441707&date=30.04.2023&dst=100137&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=441707&date=30.04.2023&dst=100137&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=441707&date=30.04.2023&dst=100137&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=441707&date=30.04.2023&dst=100137&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=371594&date=30.04.2023&dst=100047&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=371594&date=30.04.2023&dst=100047&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=371594&date=30.04.2023&dst=100047&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=371594&date=30.04.2023&dst=100047&field=134
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3. Слабовидящие с остротой зрения от 0,3% до 0,4% на лучше видящем глазу в условиях 

оптической коррекции (легкая степень слабовидения).   

Слабовидение проявляется в многообразных дифференцированных клинических формах 

(нарушение рефракции, патология хрусталика, глаукома, заболевания проводящей части зри-

тельного анализатора – зрительного нерва и зрительных трактов, врожденная миопия, катаракта, 

гиперметропия высокой степени, ретинопатия недоношенных, частичная атрофия зрительного 

нерва, различные деформации органа зрения и т.д.), поэтому зрительные возможности слабови-

дящих обучающихся отличаются неоднородностью.   

У слабовидящих обучающихся первой группы, как правило, отмечаются сложные нару-

шения зрительных функций. Наряду со снижением остроты зрения у них нарушено поле зрения 

(сужение или наличие скотом), светоощущение (повышение или понижение светочувствитель-

ности), пространственная контрастная чувствительность, цветоразличение, глазодвигательные 

функции (в виде нистагм и косоглазие). У обучающихся данной группы органические нарушения 

зрения всегда сочетаются с функциональными, что приводит к снижению их зрительной работо-

способности и трудностям зрительно-моторной координации. Все вышесказанное затрудняет 

зрительное восприятие окружающего мира, включая формирование адекватных, точных, целост-

ных, полных чувственных образов, снижает возможности зрительной ориентировки в микро и 

макропространстве, учебно-познавательную и ориентировочную деятельность, включая воспри-

ятие учебного материала. Однако, ведущим в учебно-познавательной деятельности данной 

группы обучающихся выступает зрительный анализатор. При прогрессирующем характере забо-

левания органа зрения обучающихся этой группы рекомендуется наряду с традиционной систе-

мой письма и чтения обучать рельефно-точечному шрифту Л. Брайля. Зрение обучающихся пер-

вой группы недостаточно устойчиво. При неблагоприятных условиях оно может значительно 

снижаться.  

У обучающихся второй группы наблюдаются искажения зрительных образов и трудности 

зрительного контроля при передвижении в пространстве. Зрение многих обучающихся этой 

группы носит монокулярный характер. Нарушения остроты зрения могут сочетаться с наруше-

ниями таких зрительных функций, как поля зрения, светоощущение, пространственная контраст-

ная чувствительность, цветоразличение, глазодвигательные функции и др. У обучающихся вто-

рой группы органические нарушения зрения сочетаются с функциональными, что приводит к 

снижению зрительной работоспособности, трудностям зрительно-моторной координации. Сле-

довательно, обучающиеся второй группы тоже испытывают трудности в учебнопознавательной 

и ориентировочной деятельности.  

Обучающиеся третьей группы имеют показатели остроты зрения, позволяющие использо-

вать зрение для построения полноценного образа объекта (предмета), воспринимаемого на близ-

ком расстоянии. Однако, обучающиеся данной группы испытывают ряд трудностей, как в про-

цессе восприятия окружающего мира, так и в процессе учебно-познавательной деятельности. 

Трудности зрительного восприятия могут усугубляться вторичными функциональными зритель-

ными нарушениями.   

Одной из важнейших психологических особенностей, обусловленных слабовидением яв-

ляется недоразвитие сферы чувственного познания, что приводит к изменениям в психофизиче-

ском развитии, возникновению трудностей становления личности и затруднений предметно-про-

странственной и социальной адаптации. В коррекционно-образовательном и коррекционно-реа-

билитационном процессе важное значение имеет временной фактор. Время возникновения сла-

бовидения или значительного снижения зрительных функций оказывает влияние не только на 

характер психофизического развития, но и на эффективность овладения компенсаторными навы-

ками.  

В целом, своеобразие психофизического развития слабовидящих обучающихся характе-

ризуется следующими особенностями, оказывающими отрицательное влияние на учебно-позна-

вательную деятельность:   

● обедненность чувственного опыта;  
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● снижение общей и зрительной работоспособности;   

● замедление темпа выполнения предметно-практических действий;   

● затруднение  выполнения  зрительных  заданий,  требующих  

согласованных движений глаз, многократных переводов взора с объекта на объект;   

● трудности в овладении измерительными навыками, выполнение заданий, связанных со 

зрительно-моторной координацией, зрительно-пространственным анализом и синтезом;  

● снижение двигательной активности своеобразие физического развития, проявляющееся в 

нарушениях координации, точности, объема движений, нарушениях сочетания движений глаз и 

различных частей тела, трудности формирования двигательных навыков.  

Своеобразие развития и функционирования познавательных процессов слабовидящих 

обучающихся проявляется в следующих особенностях:  

Снижение скорости и точности зрительного восприятия, замедленность становления зри-

тельного образа, нарушения свойств зрительного восприятия таких, как объем, целостность, кон-

стантность, обобщенность, избирательность; снижении полноты, целостности образов, количе-

ства отображаемых предметов и явлений и качества их отображения, снижение темпа зритель-

ного анализа.  

Ограничение возможностей дистантного восприятия и развития обзорных возможностей:  

● Трудности в овладении пространственными представлениями, зрительной микро и макро-

ориентировке, словесном обозначении пространственных отношений.   

● Трудности в формировании предметных представлений: о форме, величине, простран-

ственном местоположении предметов.   

● недостаточность сформированности основных свойств внимания и процессов памяти;  

● Трудности в совершении ряда мыслительных операций и формировании новых понятий.  

Недостаточность общей и познавательной активности слабовидящих обучающихся при-

водит к замедлению темпов формирования всех видов деятельности, в том числе сенсорно-пер-

цептивной, протекание которой замедляется в условиях слабовидения. Наряду с этим, у слабови-

дящих отмечаются трудности, связанные с качеством совершаемых действий, автоматизацией 

навыков и зрительным контролем, недостаточность которого и приводит к снижению качества 

их выполнения.  

Отметим, что вышеперечисленные особенности развития и функционирования познава-

тельных процессов не свойственны всем слабовидящим обучающимся основной школы. Часто у 

подростков наблюдаются лишь некоторые проявления своеобразия познавательной деятельно-

сти. Наличие комплекса специфических особенностей познавательной деятельности может сви-

детельствовать об отсутствии адекватной коррекционно-компенсаторной и коррекционно-разви-

вающей работы на предыдущих уровнях образования, негативном типе семейного воспитания, а 

также о наличии ЗПР. Особенности психофизического развития слабовидящих обучающихся ос-

новной школы в значительной мере определяются результативностью и качеством коррекци-

онно-развивающей работы на уровне начального общего образования. Так, успешное освоение 

коррекционного курса «Развитие зрительного восприятия» на уровне начального общего образо-

вания позволит минимизировать особенности развития зрительного восприятия, описанные 

выше, в основной школе.  

У слабовидящих обучающихся подросткового возраста отмечаются специфические труд-

ности в коммуникативной деятельности, связанные с несформированностью невербальных 

средств общения (мимика, жесты, пантомимика), вербализмом речи (недостаточно четкая связь 

между словом и образом, утрата предметного содержания речи), трудности в вербализации зри-

тельных впечатлений, снижением эмоциональности общения, отсутствием опыта общения со 

сверстниками, имеющими сохранные зрительные возможности, наличием внутренних психоло-

гических комплексов и коммуникативных барьеров.   



 

9   

   

Снижение уровня развития мотивационной сферы слабовидящих обучающихся проявля-

ется в низкой мотивации учения и других видов деятельности. К причинам снижения уровня раз-

вития мотивационной сферы слабовидящих подростков можно отнести их низкую самостоятель-

ность, несформированность активной жизненной позиции, наличие иждивенческих взглядов и 

неадекватных установок на инвалидность, семейное воспитание по типу потворствующей или 

доминирующей гиперопеки, ограниченность интересов, неуверенность в своих силах, боязнь 

быть неуспешными в глазах сверстников и педагогов, отсутствие необходимых компетенций и 

т.д..  

В условиях слабовидения страдают компоненты эмоционально-волевой сферы, активное 

формирование которых осуществляется в подростковом возрасте: воля, самооценка, «Я»-концеп-

ция, самоотношение. Слабость волевой регуляции может быть связана с наличием зависимости 

от окружающих, в частности от родителей и прочих родственников. Неадекватность самооценки 

проявляется, как в ее занижении, так и в необоснованном завышении, приводящем к возникно-

вению «Болезненного» самолюбия и стремления к самоутверждению. При отсутствии своевре-

менной психокоррекционной помощи у слабовидящих подростков могут сформироваться не-

адекватные способы самоутверждения, основанные на проявлении негативизма, конфронтатив-

ном поведении, подавлении сверстников и паталогическом фантазировании. К числу негативных 

личностных особенностей, которые могут сформироваться под влиянием слабовидения отно-

сятся: недостаточная самостоятельность, безынициативность, иждивенчество. Формирование 

«Я»концепции и самоотношения неразрывно связано со становлением специфического личност-

ного новообразования, именуемого «Внутренняя картина нарушения». На основе этого новооб-

разования формируется тип отношения к нарушению, от адекватности которого зависит станов-

ление «Я»-концепции и самоотношения слабовидящих подростков.  

1.1.4.1. Особые образовательные потребности слабовидящих обучающихся на 

уровне основного общего образования  

Структура особых образовательных потребностей слабовидящих обучающихся на уровне 

основного общего образования представлена как потребностями, общими для всех обучающихся 

с ОВЗ, так и специфическими потребностями, характерными только для обучающихся данной 

группы.  

К специфическим особым образовательным потребностям слабовидящих обучающихся в 

основной школе, относятся:  

• учет при организации обучения слабовидящих обучающихся их зрительных возможно-

стей, зрительного диагноза (основного и дополнительного), офтальмогигиенических и офтальмо-

эргономических требований (оптические средства коррекции зрения, режим зрительных и физи-

ческих нагрузок), времени возникновения и степени выраженности нарушения зрения, а также 

характера течения заболевания органа зрения (прогрессирующий, не прогрессирующий);  

• выявление степени сформированности и совершенствование компенсаторных способов 

действий;  

• учет темпа работы слабовидящих обучающихся в зависимости от зрительного диагноза;  

• особая пространственная и временная организация образовательной среды;   

• обеспечение возможности пролонгации сроков обучения на уровне основного общего об-

разования;  

• обеспечение доступности учебной информации для зрительного и осязательно-зритель-

ного восприятия слабовидящих обучающихся.  

• оснащение образовательного процесса индивидуальными учебниками и учебными посо-

биями, напечатанными укрупненным шрифтом с иллюстрациями, адаптированными или специ-

ально созданными наглядными средствами обучения, учитывающими особенности зрительного 

и осязательно-зрительного восприятия слабовидящих обучающихся;  
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• преподавание общеобразовательных учебных предметов по специальным методикам, учи-

тывающим особенности зрительного и осязательно-зрительного восприятия слабовидящих обу-

чающихся и предполагающим использование всех сохранных анализаторов;  

• применение в образовательном процессе тифлотехнических и оптических средств обуче-

ния и коррекции;  

• постановка и реализация на общеобразовательных уроках и занятиях внеурочной деятель-

ности коррекционных задач, направленных на коррекцию вторичных отклонений в развитии, 

обусловленных слабовидением;  

• введение коррекционных курсов, направленных на совершенствование у слабовидящих 

обучающихся компенсаторных навыков, расширение сенсорного опыта и формирование инфор-

мационной компетентности;   

• совершенствование навыков зрительной ориентировки в микро и макропространстве, 

навыков социально-бытовой ориентировки;  

• включение в образовательную среду индивидуализированного коррекционноразвиваю-

щего тифлопедагогического сопровождения в зависимости от особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей обучающихся;  

• оснащение образовательного процесса тифлотехническими устройствами и тифлоинфор-

мационными технологиями, необходимыми для успешного решения слабовидящими обучающи-

мися учебно-познавательных задач;  

• обеспечение прочного и сознательного овладения основами знаний о способах получении, 

обработке, хранении и использовании информации с помощью тифлоинформационных техноло-

гий для слабовидящих;   

• развитие навыков сознательного и рационального использования компьютера, смартфона 

и других тифлотехнических устройств в учебной, бытовой и дальнейшей профессиональной де-

ятельности;   

• максимальное расширение социально-образовательного пространства за пределы образо-

вательной организации и семьи с целью формирования  

психологической готовности к интеграции в социум;  

• формирование представлений о социальных ролях и моделях поведения. Обучение адек-

ватным способам их реализации с учетом возрастных и гендерных аспектов;  

• обеспечение психологической коррекции неадекватной самооценки, иждивенческих 

взглядов и негативных установок на инвалидность;  

• оказание психокоррекционной помощи в преодолении тенденций и склонности к патоло-

гическому фантазированию, обусловленному дефицитом реальных жизненных событий и впе-

чатлений, узостью сферы социальных контактов, а также стремлением повышения личного ста-

туса среди сверстников;  

• развитие стрессоустойчивости, формирование психологической готовности к конструк-

тивному преодолению специфических жизненных трудностей, обусловленных слабовидением;  

• совершенствование коммуникативных навыков, направленное на подготовку слабовидя-

щих обучающихся к межличностному и профессиональному взаимодействию в коллективе, 

включению в социум, посредством обогащения социального опыта и расширения сферы соци-

альных контактов с учетом специфики коммуникативных затруднений, обусловленных слабови-

дением;  

• систематическое целенаправленное проведение специфической профориентационной ра-

боты, ориентирующей слабовидящих обучающихся на выбор доступных и востребованных про-

фессий;   
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• ознакомление с современными технологиями, отражающими основные тенденции 

научно-технического развития общества, и лежащими в основе профессий, доступных для сла-

бовидящих обучающихся, включая формирование межпрофессиональных и начальных профес-

сиональных навыков.  

1.2. Общая характеристика примерной адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования слабовидящих обучающихся 

 АООП ООО для слабовидящих обучающихся (Вариант 4.1) предполагает, что слабови-

дящий обучающийся получает образование, полностью соответствующее по итоговым достиже-

ниям к моменту завершения обучения, образованию обучающихся, не имеющих ограничений по 

возможностям здоровья, в те же сроки обучения (5-9 классы). 

АООП ООО слабовидящих обучающихся (вариант 4.1)  может быть рекомендован сла-

бовидящим обучающимся, успешно освоившим образовательную программу НОО по варианту 

4.1 или 4.2, программы курсов коррекционно-развивающей области: «Развитие зрительного вос-

приятия», «Социально-бытовая ориентировка», «Пространственная ориентировка» в полном 

объеме. Это подтверждается развернутой психолого-педагогической характеристикой дефекто-

лога (тифлопедагога) образовательной организации, включающей описание личностных резуль-

татов, сформированных навыков, которые обучающиеся демонстрируют при прохождении ко-

миссии ПМПК; заключением психолога образовательной организации; заключением врача-оф-

тальмолога, отражающем допустимую зрительную нагрузку в учебном процессе. Критерием к 

выбору данного варианта обучения, также является отсутствие медицинских противопоказаний 

в отношении психофизического здоровья обучающихся (необходимость проходить периодиче-

ский курс лечения в стационаре, реабилитационный период после хирургического вмешатель-

ства, устойчивая соматическая ослабленность организма, наличие неврологической симптома-

тики, неблагоприятный прогноз по зрению и т.п.).  

В структуру АООП ООО обязательно включается Программа коррекционной работы, 

направленная на осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагоги-

ческой помощи слабовидящим обучающимся с учетом их особых образовательных потребно-

стей; минимизацию негативного влияния особенностей познавательной деятельности слабовидя-

щих обучающихся на освоение ими АООП ООО; взаимосвязь урочной, внеурочной и внешколь-

ной деятельности.  

Программа может быть реализована, как в отдельной образовательной организации или 

специальном классе, так и в условиях общеобразовательной организации. 

1.3.Планируемые результаты освоения АООП ООО (вариант 4.1).   

Общие положения 

 Планируемые результаты освоения адаптированной основной образовательной про-

граммы дополняют, содержащиеся в ФГОС ООО требования к результатам освоения обучающи-

мися основной образовательной программы: личностные, метапредметные и предметные, с уче-

том специфики обучения слабовидящих обучающихся, особенности представления информации 

и выполнения отдельных видов учебной деятельности в условиях дефицита зрения. 1.3.1. Струк-

тура планируемых результатов 

ФГОС ООО устанавливает требования к трем группам результатов освоения обучающи-

мися программ основного общего образования: личностным, метапредметным и предметным. 

Личностные результаты  включают готовность и способность обучающихся к саморазви-

тию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целена-

правленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных от-

ношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, правосознание, экологическую культуру, способность ставить цели и строить жиз-

ненные планы, способность к осознанию российской гражданской идентичности в поликультур-

ном социуме 
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Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной программы 

раскрывают и детализируют основные направленности этих результатов. Они включают эф-

фекты: 

 гражданско-патриотического воспитания; 

 духовно-нравственного воспитания; 

 эстетического воспитания; 

 осознания ценности научного познания; 

 физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополу-

чия; 

 трудового воспитания; 

 экологического воспитания, а также личностные результаты, обеспечивающие адаптацию 

обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды. 

Личностные результаты обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся 

(умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание мораль-

ных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях 

и межличностных отношениях.  

Метапредметные результаты освоения адаптированной основной образовательной про-

граммы представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий, раскры-

вают и детализируют основные направленности метапредметных результатов. Они отражают: 

 освоенные слабовидящими обучающимися межпредметные понятия и универсальные 

учебные действия (познавательные, коммуникативные, регулятивные); 

 способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике; 

 готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; 

 овладение навыками работы с информацией (восприятие и создание информационных 

текстов с учетом назначения информации и ее целевой аудитории. 

Метапредметные результаты, в соответствии с ФГОС ООО, сформированы по трем 

направлениям: 

 универсальные учебные познавательные действия; 

 универсальные учебные коммуникативные действия; 

 универсальные учебные регулятивные действия. 

В метапредметных результатах, базирующихся на сформированности универсальных 

учебных познавательных действий, выделяются: 

 базовые логические действия; 

 базовые исследовательские действия; 

 работа с информацией. 

Овладение системой универсальных учебных познавательных действий обеспечивает 

сформированность когнитивных навыков слабовидящих обучающихся. 

В метапредметных результатах, базирующихся на сформированности универсальных 

учебных коммуникативных действий, выделяются: 

 общение; 

 совместная деятельность (сотрудничество). 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает 

сформированность у обучающихся социальных навыков. 

В метапредметных результатах, базирующихся на сформированности универсальных 

учебных регулятивных действий, выделяются: 

 самоорганизация (саморегуляция); 

 самоконтроль (рефлексия); 

 эмоциональный интеллект; 

 принятие себя и других. 
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Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает фор-

мирование у слабовидящих обучающихся смысловых установок личности (внутренней позиции 

личности), и жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого 

поведения). 

Предметные результаты освоения адаптированной основной образовательной программы 

определены ФГОС ООО и представлены в соответствии с группами результатов учебных пред-

метов, раскрывают и детализируют их в отношении: 

 освоенных обучающимися в ходе изучения учебного предмета знаний, умений и способов 

действий, специфических для соответствующей предметной области; 

 видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преоб-

разованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуа-

циях; 

 формирования базовых научных представлений о предметном и социальном мире; 

 владения учебной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

Требования к предметным результатам сформулированы в деятельностной форме с уси-

лением акцента на применение знаний и конкретные умения. Они определяют минимум содер-

жания гарантированного государством основного общего образования, построенного в логике 

изучения каждого учебного предмета.  

  1.3.1.1. Личностные результаты  
Требования к личностным результатам освоения обучающимися АООП ООО включают 

осознание российской гражданской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию, са-

мостоятельности и личностному самоопределению; ценность самостоятельности и инициативы; 

наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; сформированность 

внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям 

и жизни в целом.  

Личностные результаты освоения АООП ООО достигаются в единстве учебной и воспи-

тательной деятельности образовательной организации в соответствии с традиционными россий-

скими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе прави-

лами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и самораз-

вития, формирования внутренней позиции личности. 

 Личностные результаты освоения АООП ООО отражают готовность обучающихся руко-

водствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности 

на ее основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том 

числе в части: 

Гражданского воспитания:  

● готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение 

прав, свобод и законных интересов других людей;  

● активное участие в жизни семьи, Организации, местного сообщества, родного края, 

страны;  

● неприятие любых форм экстремизма, дискриминации;  

● понимание роли различных социальных институтов в жизни человека;  

● представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных 

нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном об-

ществе;  

● представление о способах противодействия коррупции;  

● готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении;  

● готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, помощь людям, нуж-

дающимся в ней).  

 2.  Патриотического воспитания:  
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● осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессио-

нальном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры Россий-

ской Федерации, своего края, народов России;  

● ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, искусству, спорту, 

технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа;  

● уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природ-

ному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране.  

3. Духовно-нравственного воспитания:  

● ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора;  

● готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки других людей с 

позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков;  

● активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в усло-

виях индивидуального и общественного пространства.  

4. Эстетического воспитания:  

● восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов, понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности художествен-

ной культуры как средства коммуникации и самовыражения;  

● понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных 

традиций и народного творчества; стремление к самовыражению в разных видах искусства.  

5. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благо-

получия:  

● осознание ценности жизни;  

● ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здо-

ровое питание, соблюдение гигиенических правил,  

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность);  

● осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркоти-

ков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья;  

● соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в интернет-

среде;  

● способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, инфор-

мационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая даль-

нейшие цели;  

● умение принимать себя и других, не осуждая;  

● умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять собствен-

ным эмоциональным состоянием;  

● сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же 

права другого человека.  

6. Трудового воспитания:  

● установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, Организа-

ции, города, края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, 

планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность;  

● интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на 

основе применения изучаемого предметного знания;  

● осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональ-

ной деятельности и развитие необходимых умений для этого;  

● готовность адаптироваться в профессиональной среде;  

● уважение к труду и результатам трудовой деятельности;  
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● осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных 

планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей.  

7. Экологического воспитания:  

● ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач 

в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды;  

● повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологиче-

ских проблем и путей их решения;  

● активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;  

● осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред;  

● готовность к участию в практической деятельности экологической направленности.  

8. Ценности научного познания:  

• ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и 

социальной средой;  

• овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира;  

• овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысле-

ние опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивиду-

ального и коллективного благополучия.  

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяю-

щимся условиям социальной и природной среды, включают:  

● освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствую-

щих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной 

деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной 

среды;  

● способность  обучающихся  во  взаимодействии  в  условиях  

неопределенности, открытость опыту и знаниям других;  

● способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень своей компе-

тентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, осо-

знавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других;  

● навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в том 

числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе 

ранее не известных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать 

свое развитие;  

● умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, выпол-

нять операции в соответствии с определением и простейшими свойствами понятия, конкретизи-

ровать понятие примерами, использовать понятие и его свойства при решении задач (далее - опе-

рировать понятиями), а также оперировать терминами и представлениями в области концепции 

устойчивого развития;  

● умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики;  

● умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, достижений 

целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий;  

● способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие из-

менения и их последствия;  

● воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер;  

● оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия;  
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● формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить по-

зитивное в произошедшей ситуации; быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха.  

Специальные личностные результаты:  

● умение сопоставлять зрительные впечатления с учетом полученных знаний об особенно-

стях своего зрительного восприятия, на основании сформированных представлений о предметах 

и явлениях окружающей действительности;   

● сформированность  мотивации  к  обучению  и  целенаправленной познава-

тельной деятельности;   

● способность осознавать себя частью социума;  

● способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-простран-

ственной организации;   

● принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

● умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других 

людей;  

● эмоционально-ценностное  отношение  к  окружающей  среде,  

необходимости ее сохранения и рационального использования;   

● умение формировать эстетические чувства, впечатления от восприятия предметов и явле-

ний окружающего мира;   

● готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в соответ-

ствии с собственными интересами и возможностями. 

Личностные результаты максимально обеспечивают социализацию слабовидящих обуча-

ющихся с учетом их образовательных потребностей, формируя у них индивидуально-личност-

ные качества и социальные (жизненные) компетенции. Личностные результаты напрямую свя-

заны как с предметными и метапредметными результатами, так и с результатами освоения ПКР. 

1.3.2.Метапредметные результаты  

 Метапредметные результаты освоения программы основного общего образования должны отра-

жать:  

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

 1) базовые логические действия:  

● выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений);  

● устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и срав-

нения, критерии проводимого анализа;  

● с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматрива-

емых фактах, данных и наблюдениях;  

● предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий;  

● выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной за-

дачи;  

● выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов;  

● делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаклю-

чений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях;  

● самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариан-

тов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделенных критериев);  

2) базовые исследовательские действия:  

● использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;  

● формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоя-

нием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное;  

● формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргу-

ментировать свою позицию, мнение;  
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● проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, не-

большое исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно-следствен-

ных связей и зависимостей объектов между собой;  

● оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в ходе исследова-

ния (эксперимента);  

● самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 

наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных 

выводов и обобщений;  

● прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых усло-

виях и контекстах; 3) работа с информацией:  

● применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации 

или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев;  

● выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных 

видов и форм представления;  

● находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, 

версию) в различных информационных источниках;  

● самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстри-

ровать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинаци-

ями;  

● оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогическим работ-

ником или сформулированным самостоятельно;  

● эффективно запоминать и систематизировать информацию.  

Овладение системой универсальных учебных познавательных действий обеспечивает 

сформированность когнитивных навыков у обучающихся.  

2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями:  

1) общение:  

● воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения;  

● выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах;  

● распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести перего-

воры;  

● понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в кор-

ректной форме формулировать свои возражения;  

● в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и вы-

сказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения;  

● сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать раз-

личие и сходство позиций;  

● публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования, 

проекта);  

● самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и особенно-

стей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративных материалов;  

2) совместная деятельность:  

● понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при реше-

нии конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимо-

действия при решении поставленной задачи;  
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● принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее достиже-

нию: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;  

● уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться;  

● планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом предпо-

чтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами 

команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, "мозговые 

штурмы" и иные);  

● выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направле-

нию и координировать свои действия с другими членами команды;  

● оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сфор-

мулированным участниками взаимодействия;  

● сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчета 

перед группой.  

● Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает 

сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся.  

3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

 1) самоорганизация:  

● выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях;  

● ориентироваться  в  различных  подходах  принятия  решений  

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений группой);  

● самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать 

способ решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможно-

стей, аргументировать предлагаемые варианты решений;  

● составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), кор-

ректировать предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об изучаемом 

объекте;  

● делать выбор и брать ответственность за решение; 2) самоконтроль:  

● владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;  

● давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения;  

● учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при реше-

нии учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;  

● объяснять  причины  достижения  (недостижения)  результатов деятель-

ности, давать оценку приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей 

ситуации;  

● вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей;  

● оценивать соответствие результата цели и условиям; 

 3) эмоциональный интеллект:  

● различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других;  

● выявлять и анализировать причины эмоций;  

● ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого;  

● регулировать способ выражения эмоций;  

4) принятие себя и других:  

● осознанно относиться к другому человеку, его мнению;  

● признавать свое право на ошибку и такое же право другого;  

● принимать себя и других, не осуждая;  
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● открытость себе и другим;  

● осознавать невозможность контролировать все вокруг.  

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечи-

вает формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и 

жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведе-

ния).  

Специальные метапредметные результаты:  

● умение использовать сохранные анализаторы в различных видах деятельности 

(учебно-познавательной, ориентировочной, трудовой);  

● применять зрительно-осязательный способ обследования и восприятия;  

● умение пользоваться современными средствами коммуникации, тифлотехниче-

скими средствами, применяемыми в учебном процессе;  

● умение планировать предметно-практические действия с учетом имеющегося зри-

тельного диагноза в соответствии с поставленной задачей;  

● умение проявлять в коммуникативной деятельности, адекватные ситуации, невер-

бальные формы общения;   

● умение вести самостоятельный поиск информации;  

● способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной 

в результате чтения или аудирования;  

● способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета, 

адекватно использовать жесты и мимику;   

● способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформ-

ления;   

● умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты,  

исправлять их;   

● умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия с учетом, име-

ющегося зрительного диагноза в соответствии с поставленной задачей и условиями ее ре-

ализации.  

 

Планируемые результаты освоения слабовидящими обучающимися АООП ООО дополня-

ются результатами освоения ПКР:  

1) результатами достижения каждым обучающимся сформированности конкретных ка-

честв личности с учетом социокультурных норм и правил, жизненных компетенций, способности 

к социальной адаптации в обществе, в том числе: сформированность социально значимых лич-

ностных качеств, включая ценностно-смысловые установки, отражающие гражданские позиции 

с учетом морально-нравственных норм и правил; правосознание, включая готовность к соблюде-

нию прав и обязанностей гражданина Российской Федерации, владение информацией о правах и 

обязанностях лиц с нарушениями зрения;  

социальные компетенции, включая, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, значимость расширения социальных контактов, развития межличност-

ных отношений при соблюдении социальных норм, правил поведения, ролей и форм взаимодей-

ствия в социуме;  

сформированность мотивации к качественному образованию и целенаправленной позна-

вательной деятельности;  

готовность и способность к саморазвитию и личностному самоопределению; 

 личностное стремление участвовать в социально значимом труде;  

способность к осознанному выбору и построению дальнейшей траектории образования с 

учетом профессий, доступных слабовидящим, личной оценки собственных возможностей и огра-

ничений, учету потребностей рынка труда; 

 стремление к расширению социальных контактов; 
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 повышение самостоятельности, формирование адекватного типа отношения к наруше-

нию, расширение круга социальных контактов, стремление к собственной результативности; 

стремление к расширению социальных контактов с людьми независимо от наличия и (или) 

отсутствия у них нарушения зрения, в том числе контактов со взрослыми и сверстниками с со-

хранным зрением; приобщение слабовидящих обучающихся к социокультурным традициям;  

совершенствование умственных действий, направленных на анализ и управление своей 

деятельностью;  

сформированность коммуникативных действий, направленных на сотрудничество и кон-

структивное общение, сформированность информационных и тифлотехнических компетенций, 

готовность к осознанному и самостоятельному профессиональному самоопределению;  

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

ственной организации;  

социального окружения, своего места в нем, принятию соответствующих возрасту ценно-

стей и социальных ролей; 

 оценка с позиций социальных норм собственных поступков и поступков других людей;  

2) результатами овладения универсальными учебными действиями, в том числе: самосто-

ятельным мотивированным определением цели образования, задач собственной учебной и по-

знавательной деятельности;  

самостоятельным планированием путей достижения целей, выбора наиболее эффектив-

ных способов решения учебных, познавательных и задач, а также задач социальной практики;  

самостоятельным соотнесением собственных действий с планируемыми результатами, 

осуществлением самоконтроля и самооценки собственной деятельности и деятельности других 

обучающихся в процессе достижения результата, определением способов действий в рамках 

предложенных условий и требований;  

принятием решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; корректированием собственных действий с учетом изменяющейся ситуации; 

 оцениванием правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей ее 

решения; планированием и регуляцией собственной деятельности;  

умением определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифи-

цировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, осуществлять логическое рассуждение, делать умозаключения 

(индуктивные, дедуктивные и по аналогии), формулировать выводы;  

овладением информационной компетентностью, обеспечивающей возможность для полу-

чения, обработки, хранения и использования информации в условиях слабовидения;  

применение компенсаторных способов действий для решения учебных, социально-быто-

вых, профессиональных задач;   

организацией учебного сотрудничества и совместной деятельности с педагогическим ра-

ботником и сверстниками;  

осуществлением учебной и внеурочной деятельности индивидуально и в группе;  

самостоятельным разрешением конфликтных ситуаций на основе согласования позиций и 

учета интересов; формулированием, аргументацией и отстаиванием собственного мнения; 

 использованием речевых средств в соответствии с задачей коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и потребностей;  

владением устной и письменной речью, в том числе при необходимости рельефно-точеч-

ной системой чтения и письма Л. Брайля, монологической контекстной речью; 

 использованием тифлоинформационно-коммуникационных технологий; экологическим 

мышлением, его применением в познавательной, коммуникативной, социальной практике и про-

фессиональной ориентации;  

3) достижениями планируемых предметных результатов образования и результатов кор-

рекционно-развивающих курсов по Программе коррекционной работы, в том числе: освоением в 
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ходе изучения учебных предметов умений, специфических для данной предметной области, ви-

дов деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию 

и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях;  

формированием и развитием научного типа мышления, научных представлений о ключе-

вых теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми поняти-

ями, методами и приемами;  

освоением междисциплинарных учебных программ - "Формирование универсальных 

учебных действий", "Формирование ИКТ-компетентности обучающихся", "Основы учебно-ис-

следовательской и проектной деятельности"; учебных программ по предметам учебного плана; 

применением различных способов поиска (в области использования тифлоинформационных тех-

нологий и тифлотехнических устройств для слабовидящих, в справочных источниках и в сети 

Интернет), обработки и передачи информации без визуального контроля в соответствии с ком-

муникативными и познавательными задачами, в том числе при подготовке презентаций (доступ-

ными способами, с использованием помощи ассистента) для устных ответов (например, выступ-

лений); 

 применением зрительного, зрительно-осязательного и слухового способов восприятия 

материала; современных средств коммуникации и тифлотехнических средства; приемов отбора 

и систематизации материала на определенную тему; при необходимости чтением и письмом с 

использованием рельефно-точечной системы Л. Брайля;  

осуществлением пространственной и социально-бытовой ориентировки, овладением мо-

бильностью;  

освоением самостоятельным поиском информации; преобразованием, сохранением и пе-

редачей информации, полученной в результате чтения или аудирования; принятием участия в 

речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета;  

адекватное использование жестов, мимики в процессе речевого общения;  

осуществлением речевого самоконтроля в процессе учебной деятельности и в повседнев-

ной коммуникации; оцениванием своей речи с точки зрения ее содержания, языкового оформле-

ния; 

 нахождение грамматических и речевых ошибок, недочетов, исправление их; планирова-

ние, контроль и оценка учебных действий в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации 

1.3.3.Предметные результаты  

 Предметные результаты ПАООП ООО полностью совпадают с требованиями к предмет-

ным результатам, содержащимся в ФГОС ООО. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы.  

1) результатами достижения каждым обучающимся сформированности конкретных ка-

честв личности с учетом социокультурных норм и правил, жизненных компетенций, 

способности к социальной адаптации в обществе, в том числе:  

 сформированность социально значимых личностных качеств, включая ценностно-смыс-

ловые установки, отражающие гражданские позиции с учётом морально-нравственных 

норм и правил; правосознание, включая готовность к соблюдению прав и обязанностей 

гражданина Российской Федерации, владение информацией о правах и обязанностях лиц 

с нарушениями зрения; социальные компетенции, включая, способность к осознанию рос-

сийской идентичности в поликультурном социуме, значимость расширения социальных 

контактов, развития межличностных отношений при соблюдении социальных норм, пра-

вил поведения, ролей и форм взаимодействия в социуме; 

 сформированность мотивации к качественному образованию и целенаправленной позна-

вательной деятельности;  

 готовность и способность к саморазвитию и личностному самоопределению; личностное 

стремление участвовать в социально значимом труде; способность к осознанному выбору 
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и построению дальнейшей траектории образования с учетом профессий, доступных сла-

бовидящим, личной оценки собственных возможностей и ограничений, учету потребно-

стей рынка труда; стремление к расширению социальных контактов;  

 повышение самостоятельности, формирование адекватного типа отношения к наруше-

нию, расширение круга социальных контактов, стремление к собственной результативно-

сти; 

  стремление к расширению социальных контактов с людьми независимо от наличия и 

(или) отсутствия у них нарушения зрения, в том числе контактов со взрослыми и сверст-

никами с сохранным зрением; приобщение слабовидящих обучающихся к социокультур-

ным традициям; 

  совершенствование умственных действий, направленных на анализ и управление своей 

деятельностью; сформированность коммуникативных действий, направленных на сотруд-

ничество и конструктивное общение, сформированность информационных и тифлотехни-

ческих компетенций, готовность к осознанному и самостоятельному профессиональному 

самоопределению;  

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

ственной организации; социального окружения, своего места в нем, принятию соответ-

ствующих возрасту ценностей и социальных ролей; оценка с позиций социальных норм 

собственных поступков и поступков других людей; 

2) результатами овладения универсальными учебными действиями, в том числе:  

 самостоятельным мотивированным определением цели образования, задач собственной 

учебной и познавательной деятельности;  

  самостоятельным планированием путей достижения целей, выбора наиболее эффектив-

ных способов решения учебных, познавательных и задач, а также задач социальной прак-

тики;  

 самостоятельным соотнесением собственных действий с планируемыми результатами, 

осуществлением самоконтроля и самооценки собственной деятельности и деятельности 

других обучающихся в процессе достижения результата, определением способов дей-

ствий в рамках предложенных условий и требований; принятием решений и осуществле-

ния осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; корректированием 

собственных действий с учетом изменяющейся ситуации; оцениванием правильности вы-

полнения учебной задачи, собственных возможностей её решения;  

 планированием и регуляцией собственной деятельности; умением определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выби-

рать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, осуществлять логическое рассуждение, делать умозаключения (индуктивные, де-

дуктивные и по аналогии), формулировать выводы;  

 овладением информационной компетентностью, обеспечивающей возможность для по-

лучения, обработки, хранения и использования информации в условиях слабовидения;  

 применение компенсаторных способов действий для решения учебных, социально-бы-

товых, профессиональных задач;  

 организацией учебного сотрудничества и совместной деятельности с педагогическим ра-

ботником и сверстниками; осуществлением учебной и внеурочной деятельности индиви-

дуально и в группе;  

 самостоятельным разрешением конфликтных ситуаций на основе согласования позиций 

и учёта интересов; формулированием, аргументацией и отстаиванием собственного мне-

ния;  

 использованием речевых средств в соответствии с задачей коммуникации для выраже-

ния своих чувств, мыслей и потребностей;  
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 владением устной и письменной речью, в том числе при необходимости рельефно-то-

чечной системой чтения и письма Л.Брайля, монологической контекстной речью;  

 использованием тифлоинформационно-коммуникационных технологий; экологическим 

мышлением, его применением в познавательной, коммуникативной, социальной практике 

и профессиональной ориентации;  

3) достижениями планируемых предметных результатов образования и результатов кор-

рекционно-развивающих курсов по Программе коррекционной работы, в том числе:  

 освоением в ходе изучения учебных предметов умений, специфических для данной пред-

метной области, видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного пред-

мета, его преобразованию и применению в учебных, учебно проектных и социально-про-

ектных ситуациях; 

  формированием и развитием научного типа мышления, научных представлений о клю-

чевых теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приемами;  

 освоением междисциплинарных учебных программ - “Формирование универсальных 

учебных действий”, “Формирование ИКТ-компетентности обучающихся”, “Основы 

учебно-исследовательской и проектной деятельности”; учебных программ по предметам 

учебного плана;  

  применением различных способов поиска (в области использования тифлоинформаци-

онных технологий и тифлотехнических устройств для слабовидящих, в справочных ис-

точниках и в сети Интернет), обработки и передачи информации без визуального контроля 

в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами, в том числе при под-

готовке презентаций (доступными способами, с использованием помощи ассистента) для 

устных ответов (например, выступлений);  

 применением зрительного, зрительно-осязательного и слухового способов восприятия 

материала; современных средств коммуникации и тифлотехнических средства; приемов 

отбора и систематизации материала на определенную тему; при необходимости чтением 

и письмом с использованием рельефно-точечной системы JL Брайля; 

  осуществлением пространственной и социально-бытовой ориентировки, овладением 

мобильностью;  

 освоением самостоятельным поиском информации; преобразованием, сохранением и пе-

редачей информации, полученной в результате чтения или аудирования;  

 принятием участия в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватное 

использование жестов, мимики в процессе речевого общения;  

 осуществлением речевого самоконтроля в процессе учебной деятельности и в повсе-

дневной коммуникации; оцениванием своей речи с точки зрения ее содержания, языко-

вого оформления; нахождение грамматических и речевых ошибок, недочетов, исправле-

ние их;  

 планирование, контроль и оценка учебных действий в соответствии с поставленной за-

дачей и условиями ее реализации. 

 

1.4.  Система оценки достижения планируемых результатов освоения  

АООП ООО. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образова-

ния, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее основными функ-

циями являются: ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результа-

тов освоения АООП ООО для слабовидящих обучающихся (вариант 4.1) и обеспечение эффек-

тивной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным процессом.  

Оценка достижения метапредметных результатов освоения АООП ООО (вариант 4.1) соответ-

ствует ООП ООО. 
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При организации оценочных процедур для обучающихся в соответствии с ФАООП ООО 

для слабовидящих обучающихся (вариант 4.1) могут быть специальные условия, обусловленные 

особыми образовательными потребностями слабовидящих обучающихся и связанными с ними 

объективными трудностями. 

 Данные условия включают:   

организацию и проведение аттестационных мероприятий в индивидуальной форме;  

увеличение времени, отводимого обучающемуся, в 1,5 - 2 раза в зависимости от  индиви-

дуальных особенностей здоровья слабовидящего обучающегося;  

техническую адаптацию отдельных видов предлагаемых работ и обеспечение ассистив-

ного, тифлоинформационного и тифлотехнического сопровождения их выполнения (создание 

мультимедийных продуктов, макетов, конструкторов, проектов и другое), с учетом индивиду-

альных особенностей психофизического развития, осязательных и осязательно-зрительных воз-

можностей слабовидящих обучающихся;  

специальную психолого-педагогическую помощь слабовидящему обучающемуся (на эта-

пах принятия, выполнения учебного задания и контроля результативности), дозируемую исходя 

из индивидуальных особенностей здоровья обучающегося.   

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной организа-

ции являются:   

оценка образовательных достижений, обучающихся на различных этапах обучения как ос-

нова  их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего монито-

ринга образовательной организации, мониторинговых исследований муниципального, регио-

нального и федерального уровней;  

оценка результатов деятельности педагогических работников как основа аттестационных 

процедур;  

оценка результатов деятельности образовательной организации как основа аккредитацион-

ных  процедур.   

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают 

требования ФГОС ООО, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обу-

чающимися АООП ООО для слабовидящих обучающихся (вариант 4.1). Система оценки вклю-

чает процедуры внутренней и внешней оценки.  

Внутренняя оценка включает:   

 стартовую диагностику;   

 текущую и тематическую оценку;   

 психолого-педагогическое наблюдение;   

 внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся.   

Внешняя оценка включает:   

 независимую оценку качества образования 1;   

 мониторинговые  исследования  муниципального,  регионального  и  федерального 

уровней.   

                                                 
1 Статья 95 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Со-

брание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2022, N 48, ст. 8332).   
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В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации реализует си-

стемно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных дости-

жений.   

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений обучающихся 

проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач, а также в оценке уровня функциональной грамотности обучающихся. Он 

обеспечивается содержанием и критериями оценки в качестве которых выступают планируемые 

результаты обучения, выраженные в деятельностной форме.   

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с 

обучающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению 

и интерпретации результатов измерений.   

Уровневый подход реализуется за счет фиксации различных уровней достижения обучаю-

щимися планируемых результатов базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достиже-

ние базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные за-

дачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного процесса. 

Овладение базовым уровнем является границей, отделяющей знание от незнания, выступает до-

статочным для продолжения обучения и усвоения последующего учебного материала.   

. Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется через:   

- оценку предметных и метапредметных результатов;   

   - использование   комплекса   оценочных   процедур   как   основы   для  

оценки   динамики индивидуальных образовательных достижений обучающихся и для ито-

говой оценки;  

 - использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и про-

цессе обучения и другое) для интерпретации полученных результатов в целях управления каче-

ством образования;  

 - использование разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга:  

стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических (в том числе иссле-

довательских) и творческих работ; 

-  использование форм работы, обеспечивающих возможность включения обучающихся в  

самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, взаимооценка); 

-  использование мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, в том 

числе  формируемых с использованием тифлоинформационно-коммуникационных (цифровых) 

технологий без визуального доступа.   

Оценка личностных результатов обучающихся осуществляется через оценку достижения 

планируемых результатов освоения образовательной программы, которые устанавливаются тре-

бованиями ФГОС ООО.   

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонен-

тов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность.   

Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных личностных 

результатов, проявляющихся в соблюдении норм и правил поведения, принятых в образователь-

ной организации; участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего со-

циального окружения, Российской Федерации, общественно-полезной деятельности; ответствен-

ности за результаты обучения; способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор профессии; ценностно-смысловых установках обучающихся, фор-

мируемых средствами учебных предметов.   
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Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов, допускается 

использовать только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) данных.   

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируе-

мых результатов освоения АООП ООО для слабовидящих обучающихся (вариант 4.1), которые 

отражают совокупность познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных 

учебных действий, а также систему междисциплинарных (межпредметных) понятий.   

Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом освоения про-

грамм учебных предметов и внеурочной деятельности.   

Основным объектом оценки метапредметных результатов является овладение:   

-  познавательными  универсальными  учебными  действиями  (замещение,  моделирование,  

кодирование и декодирование информации, логические операции, включая общие приемы реше-

ния  задач);   

- коммуникативными универсальными учебными действиями (приобретение умения учи-

тывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество, взаимодействие 

с педагогическими работниками и со сверстниками, адекватно передавать информацию и отоб-

ражать предметное содержание и условия деятельности и речи, учитывать разные мнения и ин-

тересы, аргументировать и обосновывать свою позицию, задавать вопросы, необходимые для ор-

ганизации собственной деятельности и сотрудничества с партнером); 

- регулятивными универсальными учебными действиями (способность принимать и сохра-

нять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, контролировать и оценивать свои дей-

ствия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение, ставить новые учебные задачи, 

проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлять констатирую-

щий и предвосхищающий контроль по результату и способу действия, актуальный контроль на 

уровне произвольного внимания).   

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией образо-

вательной организации в ходе внутреннего мониторинга. Содержание и периодичность внутрен-

него мониторинга устанавливается решением педагогического совета образовательной органи-

зации. Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать диагностические 

материалы по оценке читательской и цифровой грамотности, сформированности регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий.   

 Рекомендуемые формы оценки:   

- для проверки читательской грамотности - письменная работа на межпредметной основе;  

- для проверки цифровой грамотности - практическая работа в сочетании с письменной  

(компьютеризованной) частью; 

-  для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных учебных действий - экспертная оценка процесса и результатов выполнения 

групповых и (или) индивидуальных учебных исследований и проектов.   

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не менее чем 

один раз в два года.   

Групповые и (или) индивидуальные учебные исследования и проекты (далее - проект) вы-

полняются обучающимся в рамках одного из учебных предметов или на межпредметной основе 

с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания избран-

ных областей знаний и (или) видов деятельности и способность проектировать и осуществлять 

целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, со-

циальную, художественно-творческую и другие).   

Выбор темы проекта осуществляется обучающимися. Результатом проекта является одна из 

следующих работ: письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные мате-

риалы, отчеты о  проведенных исследованиях, стендовый доклад и другие); художественная 

творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного искусства), представленная 
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в виде прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, художественной декла-

мации, исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и других; материаль-

ный объект, макет, иное конструкторское изделие; отчетные материалы по социальному проекту.   

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности про-

екта разрабатываются образовательной организацией.   

Проект оценивается по следующим критериям:  

- сформированность познавательных универсальных учебных действий: способность к са-

мостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в. умении поставить 

проблему и выбрать адекватные способы ее решения, включая поиск и обработку информации, 

формулировку выводов и (или) обоснование и реализацию принятого решения, обоснование и 

создание модели, прогноза, макета, объекта, творческого решения и других;  

- сформированность предметных знаний и способов действий: умение раскрыть содержа-

ние работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой или темой 

использовать имеющиеся знания и способы действий;  

- сформированность регулятивных универсальных учебных действий: умение самостоя-

тельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени; использовать 

ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять выбор конструктивных стратегий 

в трудных ситуациях;  

- сформированность коммуникативных универсальных учебных действий: умение ясно 

изложить  и оформить выполненную работу, представить ее результаты, аргументированно от-

ветить на  вопросы.   

Предметные результаты освоения АООП ООО для слабовидящих обучающихся (вариант 

4.1) с учетом специфики содержания предметных областей, включающих конкретные учебные 

предметы, ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в учебных 

ситуациях и реальных жизненных условиях, а также на успешное обучение.   

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов по отдельным учебным предметам.   

Основным предметом оценки является способность к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием 

способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий, а также компетентностей, реле-

вантных соответствующим направлениям функциональной грамотности.   

Для оценки предметных результатов используются критерии: знание и понимание, приме-

нение, функциональность.   

Обобщенный критерий "знание и понимание" включает знание и понимание роли изучае-

мой области знания и (или) вида деятельности в различных контекстах, знание и понимание тер-

минологии, понятий и идей, а также процедурных знаний или алгоритмов.   

Обобщенный критерий "применение" включает:  

- использование изучаемого материала при решении учебных задач, различающихся слож-

ностью предметного содержания, сочетанием универсальных познавательных действий и опера-

ций, степенью проработанности в учебном процессе; 

-  использование специфических для предмета способов действий и видов деятельности по 

получению нового знания, его интерпретации, применению и преобразованию при решении 

учебных задач или проблем, в том числе в ходе поисковой деятельности, учебно-исследователь-

ской и учебнопроектной деятельности.   

Обобщенный критерий "функциональность" включает осознанное использование приобре-

тенных знаний и способов действий при решении внеучебных проблем, различающихся сложно-

стью предметного содержания, читательских умений, контекста, а также сочетанием когнитив-

ных операций.   

Оценка функциональной грамотности направлена на выявление способности обучающихся 

применять предметные знания и умения во внеучебной ситуации, в реальной жизни.   
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Оценка предметных результатов осуществляется педагогическим работником в ходе про-

цедур текущего, тематического, промежуточного и итогового контроля.   

Особенности оценки по отдельному учебному предмету фиксируются в приложении к 

АООП ООО.   

Описание оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету включает:   

список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и спо-

собов  оценки (например, текущая (тематическая), устно (письменно), практика);  

требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости  

с  учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры);  

график контрольных мероприятий.   

Стартовая диагностика проводится администрацией образовательной организации с це-

лью оценки готовности к обучению на уровне основного общего образования.   

Стартовая диагностика проводится в начале 5 класса (первого года обучения на уровне ос-

новного общего образования) и выступает как основа (точка отсчета) для оценки динамики об-

разовательных достижений обучающихся.   

Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной деятельно-

сти, владение универсальными и специфическими для основных учебных предметов познава-

тельными средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знаково-символическими 

средствами, логическими операциями.   

Стартовая диагностика проводится педагогическими работниками с целью оценки готовно-

сти к изучению отдельных предметов. Результаты стартовой диагностики являются основанием 

для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса.   

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения обу-

чающегося в освоении программы учебного предмета.   

Текущая оценка может быть формирующей (поддерживающей и направляющей усилия 

обучающегося, включающей его в самостоятельную оценочную деятельность), и диагностиче-

ской, способствующей выявлению и осознанию педагогическим работником и обучающимся су-

ществующих проблем в обучении.   

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освое-

ния которых зафиксированы в тематическом планировании по учебному предмету.   

В текущей оценке используется различные формы и методы проверки (устные и письмен-

ные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые формы, 

само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и другие) с учетом особенностей учебного 

предмета.   

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного прцесса.   

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения тематиче-

ских планируемых результатов по учебному предмету.   

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой актив-

ности учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, выраженности про-

явлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых данным 

учащимся. В портфолио включаются как работы учащегося (в том числе фотографии, видеома-

териалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, наградные листы, дипломы, сертификаты 

участия, рецензии и проч.). Отбор работ и отзывов для портфолио ведется самим обучающимся 

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

портфолио без согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов 

формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в основной школе. Результаты, 

представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций по выбору индивиду-

альной образовательной траектории на уровне среднего общего образования и могут отражаться 

в характеристике. 

Внутренний мониторинг представляет собой следующие процедуры:   
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 стартовая диагностика;   

 оценка уровня достижения предметных и метапредметных результатов;   

 оценка уровня функциональной грамотности;   

 оценка уровня профессионального мастерства педагогического работника, осу-

ществляемого на основе выполнения обучающимися проверочных работ, анализа 

посещенных уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых педагогиче-

ским работником обучающимся.   

Содержание и периодичность внутреннего мониторинга устанавливается решением педаго-

гического совета образовательной организации. Результаты внутреннего мониторинга являются 

основанием подготовки рекомендаций для текущей коррекции учебного процесса и его индиви-

дуализации и (или) для повышения квалификации педагогического работника.   

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся, ко-

торая проводится в конце в конце учебного года по каждому изучаемому предмету.  

Промежуточная аттестация проводится на основе результатов выполнения тематических 

проверочных работ и фиксируется в документе об образовании. Промежуточная оценка, фикси-

рующая достижение предметных планируемых результатов и универсальных учебных действий 

на уровне не ниже базового, является основанием для перевода в следующий класс и для допуска 

обучающегося к государственной итоговой аттестации.  

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» (ст.58).  

Государственная итоговая аттестация.  В соответствии со статьей 59 Федерального за-

кона «Об образовании в Российской Федерации» государственная итоговая аттестация (далее - 

ГИА) является обязательной процедурой, завершающей освоение основной образовательной 

программы основного общего образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Зако-

ном. В соответствии с пунктом 44 Порядка ГИА-9 для участников экзамена с ОВЗ, участников 

экзамена – детей-инвалидов и инвалидов, а также лиц, обучающихся по состоянию здоровья на 

дому, в медицинских организациях, в образовательных организациях, в том числе санаторно-ку-

рортных, в которых проводятся необходимые лечебные, реабилитационные и оздоровительные 

мероприятия для нуждающихся в длительном лечении, ОИВ, учредители и загранучреждения 

организуют проведение экзаменов в условиях, учитывающих состояние их здоровья, особенно-

сти психофизического развития. 

 Итоговая оценка по предмету складывается из результатов внутренней и внешней оценки. 

К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К результатам внутренней оценки 

относятся предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной оценки и резуль-

таты выполнения итоговой работы по предмету. Такой подход позволяет обеспечить полноту 

охвата планируемых результатов и выявить кумулятивный эффект обучения, обеспечивающий 

прирост в глубине понимания изучаемого материала и свободе оперирования им. По предметам, 

не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе результатов только внутренней 

оценки.  

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования государ-

ственного образца — аттестате об основном общем образовании. 

 Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе результатов 

внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося 

Система оценки достижения слабовидящими обучающимися планируемых результатов 

освоения АООП ООО для слабовидящих обучающихся (вариант 4.1) должна предусматривать 

оценку достижения слабовидящими обучающимися планируемых результатов освоения ПКР.   

Оценка достижений по Программе коррекционной работы имеет дифференцированный ха-

рактер, в связи с чем может определяться индивидуальными программами развития слабовидя-

щих обучающихся.   

Мониторинг достижения обучающимися планируемых результатов ПКР предполагает:  
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- проведение специализированного комплексного психолого-педагогического обследова-

ния  каждого обучающегося, в том числе, развития пространственной и бытовой ориентировки, 

при переходе на уровень основного общего образования (стартовая диагностика в начале обуче-

ния в пятом классе), а также не реже одного раза в полугодие;  

- систематическое осуществление педагогических наблюдений в учебной и внеурочной  де-

ятельности; 

-  проведение мониторинга социальной ситуации и условий семейного воспитания  (прово-

дится в  начале обучения в пятом классе, а также не реже одного раза в полугодие);  

- изучение мнения о социокультурном развитии обучающихся педагогических работников 

и родителей (законных представителей), а также при взаимодействии с общественными органи-

зациями, их представителей (проводится при переходе на уровень основного общего образова-

ния, а также не реже одного раза в полугодие).   

Изучение достижения каждым обучающимся планируемых результатов ПКР проводится 

педагогическими работниками в том числе учителями-дефектологами (тифлопедагогами), педа-

гогами-психологами, социальными педагогами, учителями-предметниками, классными руково-

дителями, воспитателями.   

Решение о достижении обучающимися планируемых результатов ПКР принимает психо-

лого-педагогический консилиум образовательной организации на основе анализа материалов 

комплексного изучения каждого обучающегося, разрабатывает рекомендации для дальнейшего 

обучения.   

                  II.Содержательный раздел АООП ООО для слабовидящих обучающихся 

(вариант 4.1)   

2.1 Рабочие программы учебных предметов 

При реализации АООП ООО для слабовидящих обучающихся (вариант 4.1) используются феде-

ральные рабочие программы учебных предметов "Русский язык", "Литература", "История", "Об-

ществознание", "География" предусмотренные образовательной программы основного общего 

образования    

Программы по отдельным учебным дисциплинам могут быть адаптированы с учетом осо-

бых образовательных потребностей обучающихся, их возможностей и ограничений, обусловлен-

ных нарушениями зрения и (при наличии) иными нарушениями развития, что в полной мере от-

носится к учебным предметам "Адаптивная физическая культура".   

2.2. Программа формирования универсальных учебных действий.   

2.2.1. Целевой раздел   

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом воз-

растных особенностей развития личностной и познавательной сфер слабовидящего обучающе-

гося.  

Универсальные учебные познавательные действия: предметом особого коррекционного 

внимания является формирование приемов мыслительной деятельности и соответствующих ло-

гических операций, обусловленное сниженным уровнем развития словесно-логических форм 

мышления.  

Универсальные учебные коммуникативные действия: особую значимость представляет рас-

ширение коммуникативного репертуара, формирование навыков гибкости общения, соотноси-

мых с контекстом социально-коммуникативной ситуации, развитие речевых компетенций и связ-

ной речи.  

Универсальные учебные регулятивные действия: саморегуляция познавательной деятель-

ности, поведения и эмоционального реагирования является предметом особого коррекционного 

внимания. Формирование саморегуляции у слабовидящих  обучающихся является обязательным 

сквозным направлением в образовательном и коррекционном процессе 
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Программа формирования универсальных учебных действий (далее - УУД) у слабовидящих  

обучающихся обеспечивает:  

 развитие способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 

 формирование внутренней  позиции личности, регулятивных, познавательных, коммуни-

кативных УУД у обучающихся;  

формирование опыта применения УУД в жизненных ситуациях для решения задач об-

щекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся, готовности к решению 

практических задач;  

повышение эффективности усвоения знаний и учебных действий, формирования компетен-

ций в  предметных областях, учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

 формирование навыка участия в различных формах организации учебно-исследователь-

ской и  проектной деятельности, в том числе творческих конкурсах, олимпиадах, научных обще-

ствах, научно-практических конференциях, олимпиадах;  

овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со сверст-

никами, обучающимися младшего и старшего возраста и взрослыми в совместной учебно-иссле-

довательской и проектной деятельности;  

формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования ИКТ; на 

уровне общего пользования, включая владение ИКТ, поиском, анализом и передачей информа-

ции, презентацией выполненных работ, основами информационной безопасности, умением без-

опасного использования средств ИКТ и сети Интернет формирование культуры пользования  

ИКТ;  

формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и устойчивого раз-

вития  общества; развитие учебного сотрудничества, коммуникативных учебных действий, акти-

визация взаимодействия со взрослыми и сверстниками при расширении социальных практик при 

общении с окружающими людьми.   

УУД позволяют решать широкий круг задач в различных предметных областях и являю-

щиеся результатами освоения обучающимися АООП ООО.   

Достижения обучающихся, полученные в результате изучения учебных предметов, учеб-

ных курсов, модулей, характеризующие совокупность познавательных, коммуникативных и ре-

гулятивных УУД отражают способность обучающихся использовать на практике УУД, состав-

ляющие умение овладевать учебными знаково-символическими средствами, направленными на:   

овладение умениями замещения, моделирования, кодирования и декодирования информа-

ции, логическими операциями, включая общие приемы решения задач (универсальные учебные 

познавательные действия);  

приобретение ими умения учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществ-

лять сотрудничество, коррекцию с педагогическими работниками и со сверстниками, адекватно 

передавать информацию и отображать предметное содержание и условия деятельности и речи, 

учитывать разные мнения и интересы, аргументировать и обосновывать свою позицию, задавать 

вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партне-

ром   (универсальные учебные коммуникативные действия); включающими способность прини-

мать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее  реализацию, контролировать и оцени-

вать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение, ставить новые учеб-

ные задачи, проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлять 

констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и способу действия, актуальный 

контроль на уровне произвольного внимания (универсальные регулятивные действия).   



 

32   

   

2.2.2. Содержательный раздел   

          Описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов.   

Разработанные по всем учебным предметам рабочие программы отражают определенные 

во ФГОС ООО универсальные учебные действия в трех своих компонентах, учитывают особые 

образовательные потребности обучающихся с ОВЗ, в том числе в целенаправленном развитии 

речи - устной и письменной.   

     Описание реализации требований формирования УУД в предметных результатах.   

 Русский язык и литература.   

Формирование универсальных учебных познавательных действий.   

Формирование базовых логических действий:   

анализировать, классифицировать, сравнивать языковые единицы, а также тексты различ-

ных функциональных разновидностей языка, функционально-смысловых типов речи и жанров;   

выявлять и характеризовать существенные признаки классификации, основания для обоб-

щения и сравнения, критерии проводимого анализа языковых единиц, текстов различных функ-

циональных разновидностей языка, функционально-смысловых типов речи и жанров;   

устанавливать существенный признак классификации и классифицировать литературные 

объекты, устанавливать основания для их обобщения и сравнения, определять критерии прово-

димого анализа;   

выявлять и комментировать закономерности при изучении языковых процессов; формули-

ровать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений 

по аналогии;   

выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными единицами языка, разными 

типами текстов, сравнивая варианты решения и выбирая оптимальный вариант с учетом выде-

ленных критериев;   

самостоятельно выявлять (в рамках предложенной задачи) критерии определения законо-

мерностей и противоречий в рассматриваемых литературных фактах и наблюдениях над текстом;   

выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной учебной 

задачи;   

устанавливать причинно-следственные связи при изучении литературных явлений и про-

цессов.   

Формирование базовых исследовательских действий:   

самостоятельно определять и формулировать цели лингвистических миниисследований, 

формулировать и использовать вопросы как исследовательский инструмент;   

формулировать в устной и письменной форме гипотезу предстоящего исследования 

 (исследовательского  проекта)  языкового  материала; осуществлять про-

верку гипотезы; аргументировать свою позицию, мнение;   

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установ-

лению особенностей языковых единиц, языковых процессов, особенностей причинно-следствен-

ных связей и зависимостей объектов между собой;   

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного  

наблюдения за языковым материалом и языковыми явлениями, лингвистического миниисследо-

вания, представлять результаты исследования в том числе в устной и письменной форме, в виде 

электронной презентации, схемы, таблицы, диаграммы;   

формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргу-

ментировать свою позицию в выборе и интерпретации литературного объекта исследования;   

самостоятельно составлять план исследования особенностей литературного объекта изу-

чения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой;   

овладеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений;   
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прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в аналогичных 

или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и 

контекстах, в том числе в литературных произведениях;   

публично представлять результаты учебного исследования проектной деятельности на уро-

ках или во внеурочной деятельности, в том числе в устных и стендовых докладах на конферен-

циях.   

   Работа с информацией:   

выбирать, анализировать, обобщать, систематизировать, интерпретировать и комментиро-

вать информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; представлять текст в виде таб-

лицы, графики; извлекать информацию из различных источников (энциклопедий, словарей, спра-

вочников; СМИ, государственных электронных ресурсов учебного назначения), передавать ин-

формацию в сжатом и развернутом виде в соответствии с учебной задачей;   

использовать различные виды аудирования - выборочное, ознакомительное, детальное (с 

учетом особых образовательных потребностей и особенностей речевого развития обучающихся), 

и чтения - изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое, в зависимости от поставлен-

ной учебной задачи (цели); извлекать необходимую информацию из прослушанных и прочитан-

ных текстов различных функциональных разновидностей языка и жанров; оценивать прочитан-

ный или прослушанный текст с точки зрения использованных в нем языковых средств; оценивать 

достоверность содержащейся в тексте информации;   

выделять главную и дополнительную информацию текстов; выявлять дефицит информации 

текста, необходимой для решения поставленной задачи, и восполнять его путем использования 

других источников информации;   

в процессе чтения текста прогнозировать его содержание (в том числе по названию, клю-

чевым словам, по первому и последнему абзацу), выдвигать предположения о дальнейшем раз-

витии мысли автора и проверять их в процессе чтения текста;   

находить и формулировать аргументы, подтверждающую или опровергающую позицию ав-

тора текста и собственную точку зрения на проблему текста, в анализируемом тексте и других 

источниках;   

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и другой ин-

формации (текст, презентация, таблица, схема) в зависимости от коммуникативной установки;   

оценивать надежность литературной и другой информации по критериям, предложенным 

педагогическим работником или сформулированным самостоятельно; эффективно запоминать и 

систематизировать эту информацию.   

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий:   

владеть различными видами монолога и диалога, формулировать в устной и письменной 

форме суждения на социально-культурные, нравственноэтические, бытовые, учебные темы в со-

ответствии с темой, целью, сферой и ситуацией общения;   

правильно, логично, аргументированно излагать свою точку зрения по поставленной про-

блеме;   

выражать свою точку зрения и аргументировать ее в диалогах и дискуссиях; сопоставлять 

свои суждения с суждениями других участников диалога и полилога, обнаруживать различие и 

сходство позиций; корректно выражать свое отношение к суждениям собеседников;   

формулировать цель учебной деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, 

самооценку, самокоррекцию; объяснять причины достижения (недостижения) результата дея-

тельности;   

осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные неудачи и их причины, 

уметь предупреждать их),   

давать оценку приобретенному речевому опыту и корректировать собственную речь с уче-

том целей и условий общения;   

оценивать соответствие результата поставленной цели и условиям общения;   
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управлять собственными эмоциями, корректно выражать их в процессе речевого общения.   

Формирование универсальных учебных регулятивных действий:   

владеть социокультурными нормами и нормами речевого поведения в актуальных сферах 

речевого общения;   

соблюдать нормы современного русского литературного языка и нормы речевого этикета;   

уместно пользоваться в процессе устной коммуникации внеязыковыми средствами обще-

ния (в том числе естественными жестами, мимикой лица);   

публично представлять результаты проведенного языкового анализа или проекта при ис-

пользовании устной речи, самостоятельно составленной компьютерной презентации выполнен-

ного лингвистического исследования, проекта.   

Иностранный (английский) язык. 

   Формирование универсальных учебных познавательных действий.   

   Формирование базовых логических действий:   

определять признаки языковых единиц иностранного языка, применять изученные пра-

вила, языковые модели, алгоритмы;   

определять и использовать словообразовательные элементы;   

классифицировать языковые единицы иностранного языка;   

проводить аналогии и устанавливать различия между языковыми средствами родного и 

иностранных языков;   

различать и использовать языковые единицы разного уровня (морфемы, слова, словосоче-

тания, предложение);   

определять типы высказываний на иностранном языке;   

использовать информацию, представленную в схемах, таблицах при построении собствен-

ных устных и письменных высказываний.   

 Работа с информацией:   

понимать основное или полное содержание текстов, извлекать запрашиваемую информа-

цию и существенные детали из текста в зависимости от поставленной задачи;   

понимать иноязычную речь в процессе аудирования, извлекать запрашиваемую информа-

цию и существенные детали в зависимости от поставленной задачи;   

прогнозировать содержание текста по заголовку и иллюстрациям, устанавливать логиче-

ские связи в тексте, последовательность событий, восстанавливать текст из разрозненных частей;   

определять значение нового слова по контексту;   

кратко отображать информацию на иностранном языке, использовать ключевые слова, 

выражения, составлять план;   

оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных источников, сети Ин-

тернет.   

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий:   

воспринимать и создавать собственные диалогические и монологические высказывания в 

соответствии с поставленной задачей;   

адекватно выбирать языковые средства для решения коммуникативных задач;   

знать основные нормы речевого этикета и речевого поведения на английском языке в со-

ответствии с коммуникативной ситуацией.   

осуществлять работу в парах, группах, выполнять разные социальные роли: ведущего и 

исполнителя;   

выражать свою точку зрения на английском языке при использовании изученных языко-

вых средств, уметь корректно выражать свое отношение к альтернативной позиции;   

представлять на иностранном языке результаты выполненной проектной работы с исполь-

зованием компьютерной презентации.   

Формирование универсальных учебных регулятивных действий:   
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формулировать  новые  учебные  задачи,  определять  способы  их вы-

полнения  в  сотрудничестве  с  педагогическим  работником  и  самостоя-

тельно;   

планировать работу в парах или группе, определять свою роль, распределять задачи 

между участниками;   

воспринимать речь партнера при работе в паре или группах, при необходимости ее кор-

ректировать;   

корректировать свою деятельность с учетом поставленных учебных задач, возникающих 

в ходе их выполнения, трудностей и ошибок;   

осуществлять самоконтроль при выполнении заданий, адекватно оценивать результаты 

своей деятельности.   

Математика и информатика.   

Формирование универсальных учебных познавательных действий.   

Формирование базовых логических действий:   

выявлять качества, свойства, характеристики математических объектов;   

различать свойства и признаки объектов;   

сравнивать, упорядочивать, классифицировать числа, величины, выражения, формулы, 

графики, геометрические фигуры;   

устанавливать связи и отношения, проводить аналогии, распознавать зависимости между 

объектами;   

анализировать изменения и находить закономерности;   

формулировать и использовать определения понятий, теоремы; выводить следствия, стро-

ить отрицания, формулировать обратные теоремы;   

использовать логические связки "и", "или", "если..., то...";   

обобщать и конкретизировать; строить заключения от общего к частному и от частного к 

общему;   

использовать  кванторы  "все",  "всякий",  "любой",  "некоторый", "суще-

ствует"; приводить пример и контрпример;   

различать, распознавать верные и неверные утверждения;   

выражать отношения, зависимости, правила, закономерности с помощью формул;   

моделировать отношения между объектами, использовать символьные и графические мо-

дели;   

воспроизводить и строить логические цепочки утверждений, прямые и от противного;   

устанавливать противоречия в рассуждениях;   

создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач;   

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации 

или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев.   

Формирование базовых исследовательских действий:   

формулировать вопросы исследовательского характера о свойствах математических объ-

ектов, влиянии на свойства отдельных элементов и параметров; выдвигать гипотезы, разбирать 

различные варианты; использовать пример, аналогию и обобщение; доказывать, обосновывать, 

аргументировать свои суждения, выводы, закономерности и результаты;   

представлять выводы, результаты опытов и экспериментов, используя, в том числе мате-

матический язык и символику;   

оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогическим работ-

ником или сформулированным самостоятельно.   

Работа с информацией:   

использовать таблицы и схемы для структурированного представления информации, гра-

фические способы представления данных;   

переводить вербальную информацию в графическую форму и наоборот;   



 

36   

   

выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для реше-

ния учебной или практической задачи;   

распознавать неверную информацию, данные, утверждения; устанавливать противоречия 

в фактах, данных;   

находить ошибки в неверных утверждениях и исправлять их;   

оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогическим работ-

ником или сформулированным самостоятельно.   

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий:   

выстраивать и представлять в письменной форме логику решения задачи, доказательства, 

подкрепляя пояснениями, обоснованиями в текстовом и графическом виде;   

владеть базовыми нормами информационной этики и права, основами информационной 

безопасности, определяющими правила общественного поведения, формы социальной жизни в 

группах и сообществах, существующих в виртуальном пространстве;   

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при реше-

нии конкретной проблемы, в том числе при создании информационного продукта;   

принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, обработке, пере-

даче, формализации информации;   

коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, договариваться, об-

суждать процесс и результат совместной работы;   

выполнять свою часть работы с информацией или информационным продуктом, достигая 

качественного результата по своему направлению и координируя свои действия с другими чле-

нами команды;   

оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт по определенным 

критериям, самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия.   

   Формирование универсальных учебных регулятивных действий:   

удерживать цель деятельности;   

планировать выполнение учебной задачи, выбирать и аргументировать способ деятельно-

сти;   

корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, новых данных или 

информации;   

анализировать и оценивать собственную работу, например: меру собственной самостоя-

тельности, затруднения, дефициты, ошибки; Естественно-научные предметы.   

Формирование универсальных учебных познавательных действий.   

Формирование базовых логических действий:   

выдвигать гипотезы, объясняющие простые явления;   

строить простейшие модели физических явлений (в виде рисунков или схем);   

прогнозировать свойства веществ на основе общих химических свойств изученных клас-

сов или групп веществ, к которым они относятся;   

объяснять общности происхождения и эволюции систематических групп растений на при-

мере сопоставления биологических растительных объектов.   

Формирование базовых исследовательских действий:   

исследование явления теплообмена при смешивании холодной и горячей воды;  

 исследование процесса испарения различных жидкостей;   

планирование и осуществление на практике химических экспериментов, проведение 

наблюдений, получение выводов по результатам эксперимента (обнаружение сульфатионов, вза-

имодействие разбавленной серной кислоты с цинком).   

Работа с информацией:   

анализировать оригинальный текст, посвященный использованию звука (или ультразвука) 

в технике (например, эхолокация, ультразвук в медицине);   

выполнять задания по тексту (смысловое чтение);   
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использование при выполнении учебных заданий и в процессе исследовательской дея-

тельности научно-популярную литературу химического содержания, справочные материалы, ре-

сурсы сети Интернет.   

анализировать современные источники о вакцинах и вакцинировании; обсуждать роли 

вакцин и лечебных сывороток для сохранения здоровья человека.   

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий:   

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников дискуссии, при выявлении 

различий и сходства позиций по отношению к обсуждаемой естественнонаучной проблеме;   

выражать свою точку зрения на решение естественно-научной задачи в устных и письмен-

ных текстах;   

публично представлять результаты выполненного естественно-научного исследования 

или проекта, физического или химического опыта, биологического наблюдения;   

определять и принимать цель совместной деятельности по решению естественнонаучной 

проблемы, организация действий по ее достижению: обсуждение процесса и результатов сов-

местной работы; обобщение мнений нескольких людей;   

координировать собственные действия с другими членами команды при решении задачи, 

выполнении естественно-научного исследования;   оценивать собственный вклад в решение 

естественно-научной проблемы.   

Формирование универсальных учебных регулятивных действий:   

выявление проблем в жизненных и учебных ситуациях, требующих для решения проявле-

ний естественно-научной грамотности;   

анализ и выбор различных подходов к принятию решений в ситуациях, требующих есте-

ственно-научной грамотности и знакомства с современными технологиями (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решений группой);   

самостоятельное составление алгоритмов решения естественно-научной задачи или плана 

естественно-научного исследования с учетом собственных возможностей.   

выработка адекватной оценки ситуации, возникшей при решении естественно-научной за-

дачи и при выдвижении плана, изменения ситуации в случае необходимости;   

объяснение причин достижения (недостижения) результатов деятельности по решению 

естественно-научной задачи, проекта или естественно-научного исследования;   

оценка соответствия результата решения естественно-научной проблемы поставленным 

целям и условиям;   

готовность ставить себя на место другого человека в ходе дискуссии по естественнонауч-

ной проблеме, готовность понимать мотивы, намерения и логику другого.   

Общественно-научные предметы.   

Формирование универсальных учебных познавательных действий.   

Формирование базовых логических действий:   

систематизировать, классифицировать и обобщать исторические факты;   

составлять синхронистические и систематические таблицы;   

выявлять и характеризовать существенные признаки исторических явлений, процессов;   

сравнивать исторические явления, процессы (в том числе политическое устройство госу-

дарств, социально-экономические отношения, пути модернизации) по горизонтали (существо-

вавшие синхронно в разных сообществах) и в динамике ("было - стало") по заданным или само-

стоятельно определенным основаниям;  

использовать понятия и категории современного исторического знания (в том числе 

эпоха, цивилизация, исторический источник, исторический факт, историзм);   

выявлять причины и следствия исторических событий и процессов;   

осуществлять по самостоятельно составленному плану учебный исследовательский про-

ект по истории (например, по истории своего края, города, села), привлекая материалы музеев, 

библиотек, СМИ;   
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соотносить результаты своего исследования с уже имеющимися данными, оценивать их 

значимость;   

классифицировать (выделять основания, заполнять составлять схему, таблицу) виды дея-

тельности человека: виды юридической ответственности по отраслям права, механизмы государ-

ственного регулирования экономики: современные государства по форме правления, государ-

ственно-территориальному устройству, типы политических партий, общественно-политических  

организаций;   

сравнивать формы политического участия (выборы и референдум), проступок и преступ-

ление, дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 14 лет и несовершеннолетних в возрасте от 

14 до 18 лет, мораль и право;   

определять конструктивные модели поведения в конфликтной ситуации, находить кон-

структивное разрешение конфликта;   

преобразовывать статистическую и визуальную информацию в текст;   

вносить коррективы в моделируемую экономическую деятельность на основе изменив-

шихся ситуаций;   

использовать полученные знания для публичного представления результатов своей дея-

тельности в сфере духовной культуры;   

выступать с сообщениями в соответствии с особенностями аудитории и регламентом (с 

учетом особых образовательных потребностей и особенностей речевого развития обучающихся);   

устанавливать и объяснять взаимосвязи между правами человека и гражданина и обязан-

ностями граждан;   

устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дня и географиче-

ской широтой местности, между высотой Солнца над горизонтом и географической широтой 

местности на основе анализа данных наблюдений; 

 классифицировать формы рельефа суши по высоте и по внешнему облику.   

классифицировать острова по происхождению.   

формулировать оценочные суждения с использованием разных источников географиче-

ской информации;   

самостоятельно составлять план решения учебной географической задачи.   

Формирование базовых исследовательских действий:   

представлять результаты наблюдений в табличной и (или) графической форме;   

формулировать вопросы, осуществлять поиск ответов для прогнозирования, например, из-

менения численности населения Российской Федерации в будущем;   

представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за погодой в различ-

ной форме (табличной, графической, географического описания);   

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование роли тради-

ций в обществе;   

проводить изучение несложных практических ситуаций, связанных с использованием раз-

личных способов повышения эффективности производства.   

Работа с информацией:   

проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и научной литературе, 

аутентичных источниках (материальных, письменных, визуальных), например, публицистике в 

соответствии с предложенной познавательной задачей; 

 анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя приемы критики 

источника, высказывать суждение о его информационных особенностях и ценности (по задан-

ным или самостоятельно определяемым критериям);   

сравнивать данные разных источников исторической информации, выявлять их сходство  

и различия;   

выбирать оптимальную форму представления результатов самостоятельной работы с ис-

торической информацией (например, сообщение, эссе, презентация, учебный проект);   
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выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для изучения 

особенностей хозяйства России;   

находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую отраслевую, функ-

циональную и территориальную структуру хозяйства России;   

выделять географическую информацию, которая является противоречивой или может 

быть недостоверной;   

определять информацию, недостающую для решения той или иной задачи;   

извлекать информацию о правах и обязанностях обучающегося, заполнять соответствую-

щие таблицы, составлять план;   

анализировать и обобщать текстовую и статистическую информацию об отклоняющемся 

поведении, его причинах и негативных последствиях из адаптированных источников (в том 

числе учебных материалов) и публикаций СМИ;   

представлять информацию в виде кратких выводов и обобщений;   

осуществлять поиск информации о роли непрерывного образования в современном обще-

стве в разных источниках информации;   

сопоставлять  и  обобщать  информацию,  представленную  в  разных  формах (описатель-

ную, графическую, аудиовизуальную).   

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий:   

определять характер отношений между людьми в различных исторических и современных 

ситуациях, событиях;   

раскрывать значение совместной деятельности, сотрудничества людей в разных сферах в 

различные исторические эпохи;   

принимать участие в обсуждении открытых (в том числе дискуссионных) вопросов исто-

рии, высказывая и аргументируя свои суждения;   

осуществлять презентацию выполненной самостоятельной работы, проявляя способность к 

диалогу с аудиторией;   

оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их соответствия 

правовым и нравственным нормам;   

анализировать  причины  социальных  и  межличностных  конфликтов, моде-

лировать варианты выхода из конфликтной ситуации;   

выражать свою точку зрения, участвовать в дискуссии;   

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой куль-

туры, национальной и религиозной принадлежности на основе гуманистических ценностей, вза-

имопонимания между людьми разных культур с точки зрения их соответствия духовным тради-

циям общества;   

сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной задачей 

и оценивать вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответ-

ственности;   

планировать организацию совместной работы при выполнении учебного проекта;  разде-

лять сферу ответственности.   

Формирование универсальных учебных регулятивных действий:   

раскрывать смысл и значение деятельности людей в истории на уровне отдельно взятых 

личностей (например, правителей, общественных деятелей, ученых, деятелей культуры) и обще-

ства в целом (в том числе при характеристике целей и задач социальных движений, реформ и 

революций); определять способ решения поисковых, исследовательских, творческих задач по ис-

тории (включая использование на разных этапах обучения сначала предложенных, а затем само-

стоятельно определяемых плана и источников информации);   

осуществлять самоконтроль и рефлексию применительно к результатам своей учебной де-

ятельности, соотнося их с исторической информацией, содержащейся в учебной и исторической 

литературе;   
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самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать способ их 

решения с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предла-

гаемые варианты решений.   

   

       Описание особенностей реализации основных направлений и форм учебно-иссле-

довательской деятельности в рамках урочной и внеурочной работы.   

Особенности реализации основных направлений и форм учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности:   
Одним из важнейших путей формирования УУД на уровне основного общего образования 

является включение обучающихся с ОВЗ в учебно-исследовательскую и проектную деятельность 

(УИПД), которая организуется на основе программы формирования УУД.   

Организация УИПД призвана обеспечивать формирование у обучающихся опыта примене-

ния УУД в жизненных ситуациях, навыков учебного сотрудничества и социального взаимодей-

ствия со сверстниками, обучающимися младшего и старшего возраста, взрослыми.   

УИПД обучающихся с ОВЗ должна быть сориентирована на формирование и развитие науч-

ного способа мышления, устойчивого познавательного интереса, готовности к постоянному са-

моразвитию и самообразованию, способности к проявлению самостоятельности и творчества при 

решении личностно и социально значимых проблем.   

УИПД может осуществляться обучающимися индивидуально и коллективно (в составе ма-

лых групп, класса). Все виды и формы УИПД адаптируются с учетом особенностей и особых 

образовательных потребностей обучающихся.   

Результаты учебных исследований и проектов, реализуемых обучающимися в рамках уроч-

ной и внеурочной деятельности, являются важнейшими показателями уровня сформированности 

у обучающихся с ОВЗ комплекса познавательных, коммуникативных и регулятивных учебных 

действий, исследовательских и проектных компетенций, предметных и междисциплинарных зна-

ний.  УУД оцениваются на протяжении всего процесса формирования учебно-исследовательской 

и проектной деятельности.   

Материально-техническое оснащение образовательного процесса должно обеспечивать 

возможность включения обучающихся с ОВЗ в УИПД, в том числе при использовании вспомо-

гательных средств и ассистивных технологий с учетом особых образовательных потребностей и 

особенностей обучающихся.   

С учетом вероятности возникновения особых условий организации образовательного про-

цесса (в том числе эпидемиологическая обстановка или сложные погодные условия, возникшие 

у обучающегося проблемы со здоровьем, выбор обучающимся индивидуальной траектории) 

учебноисследовательская и проектная деятельность обучающихся может быть реализована в ди-

станционном формате.   

Особенности реализации учебно-исследовательской деятельности.   

Особенность учебно-исследовательской деятельности (далее - УИД) состоит в том, что она 

нацелена на решение обучающимися познавательной проблемы, носит теоретический характер, 

ориентирована на получение обучающимися субъективно нового знания (ранее неизвестного или 

мало известного), на организацию его теоретической опытно-экспериментальной проверки.   

Исследовательские задачи представляют собой особый вид педагогической установки, ори-

ентированной:   

 на формирование и развитие у обучающихся умений поиска ответов на проблемные 

вопросы, предполагающие использование имеющихся у них знаний, получение но-

вых посредством размышлений, рассуждений, предположений, экспериментирова-

ния; на овладение обучающимися базовыми исследовательскими умениями (форму-

лировать гипотезу и задачи исследования, планировать и осуществлять эксперимен-

тальную работу, анализировать результаты и формулировать выводы).   

Осуществление УИД обучающимися включает в себя ряд этапов:   

 обоснование актуальности исследования;   
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 планирование или проектирование исследовательских работ (выдвижение гипотезы, 

постановка цели и задач), выбор необходимых средств или инструментария;   

 проведение экспериментальной работы с поэтапным контролем и коррекцией ре-

зультатов работ, проверка гипотезы;   

 описание процесса исследования, оформление результатов учебно-исследователь-

ской деятельности в виде конечного продукта;   

 представление результатов исследования (с учетом особых образовательных потреб-

ностей и особенностей обучающихся);   

Ценность учебно-исследовательской работы для обучающихся с ОВЗ связана с активиза-

цией учебно-познавательной деятельности, общего и речевого развития с учетом их особых об-

разовательных потребностей и индивидуальных особенностей, возможностью решать доступные 

исследовательские задачи.   

Особенности организации учебно-исследовательской деятельности в рамках урочной дея-

тельности.   

Особенность организации УИД обучающихся в рамках урочной деятельности связана с тем, 

что учебное время, которое может быть специально выделено на осуществление полноценной 

исследовательской работы в классе и в рамках выполнения домашних заданий, крайне ограни-

чено и ориентировано в первую очередь на реализацию задач предметного обучения.   

С учетом этого при организации УИД обучающихся в урочное время целесообразно ориен-

тироваться на реализацию двух основных направлений исследований:   

 предметные учебные исследования;   

 междисциплинарные учебные исследования.   

В отличие от предметных учебных исследований, нацеленных на решение задач, связанных 

с освоением содержания одного учебного предмета, междисциплинарные учебные исследования 

ориентированы на интеграцию различных областей знания об окружающем мире, изучаемых на 

нескольких учебных предметах.   

УИД в рамках урочной деятельности выполняется обучающимся под руководством педаго-

гического работника или самостоятельно по выбранной теме в рамках одного или нескольких 

изучаемых учебных предметов (курсов) в любой избранной области учебной деятельности в ин-

дивидуальном и групповом форматах.   

Формы организации исследовательской деятельности обучающихся могут быть следую-

щими:   

 урок-исследование;   

 урок с использованием интерактивной беседы в исследовательском ключе;   

 урок-эксперимент, позволяющий освоить элементы исследовательской деятельно-

сти  (планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ его результатов);   

 урок-консультация;   

 мини-исследование в рамках домашнего задания.   

В связи с недостаточностью времени на проведение развернутого полноценного исследова-

ния на уроке наиболее целесообразным с методической точки зрения и оптимальным с точки 

зрения временных затрат является использование:   

 учебных исследовательских задач, предполагающих деятельность обучающихся в 

проблемной ситуации, поставленной перед ними педагогическим работником;   

 мини-исследований, организуемых педагогическим работником в течение одного 

или двух уроков ("сдвоенный урок") и ориентирующих обучающихся на поиск отве-

тов на один или несколько проблемных вопросов.   

Основными формами представления итогов учебных исследований являются доклад (с ком-

пьютерной презентацией), реферат, отчет, статья, обзор и другие формы.   

Особенности организации учебно-исследовательской деятельности в рамках внеурочной 

деятельности:   
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1) особенность УИД обучающихся в рамках внеурочной деятельности связана с тем, 

что в данном случае имеется достаточно времени на организацию и проведение развернутого и 

полноценного исследования;   

2) с учетом этого при организации УИД обучающихся во внеурочное время целесо-

образно ориентироваться на реализацию нескольких направлений учебных исследований, вклю-

чая социально-гуманитарное, филологическое, естественно-научное, информационно-техноло-

гическое, междисциплинарное;   

3) основными формами организации УИД во внеурочное время являются в том числе 

конференции, семинары, диспуты дискуссии, брифинги, а также исследовательская практика, об-

разовательные экспедиции, походы, поездки, экскурсии, в том числе виртуальные, научно-иссле-

довательское общество обучающихся;   

4) в процессе внеурочной деятельности УИД может быть организована совместно с 

нормативно развивающимися сверстниками;   

5) для представления итогов УИД во внеурочное время наиболее целесообразно ис-

пользование различных форм предъявления результатов в том числе: письменная исследователь-

ская работа (эссе, доклад, реферат), обзоры, отчеты.   

 Общие рекомендации по оцениванию учебно-исследовательской деятельности:   

1) при оценивании результатов УИД следует ориентироваться на то, что основными 

критериями учебного исследования является то, насколько доказательно и корректно решена по-

ставленная проблема, насколько полно и последовательно достигнуты сформулированные цель, 

задачи, гипотеза;   

2) оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучающимся в рамках 

проведения исследования удалось продемонстрировать базовые исследовательские действия, 

описать результаты логично, четко и грамотно.   

Особенности организации проектной деятельности.   
Особенность проектной деятельности (далее - ПД) заключается в том, что она нацелена на 

получение конкретного результата ("продукта"), с учетом заранее заданных требований и запла-

нированных ресурсов.   

Специфика ПД обучающихся с ОВЗ в значительной степени связана с ориентацией на по-

лучение проектного результата, обеспечивающего решение прикладной задачи и имеющего кон-

кретное выражение.   

ПД имеет прикладной характер и ориентирована на поиск, нахождение обучающимися 

практического средства (например, инструмента) для решения жизненной, социально значимой 

или познавательной проблемы.   

Проектные задачи отличаются (от исследовательских) иной логикой решения, а также тем, 

что нацелены на формирование и развитие у обучающихся умений:   

определять оптимальный путь решения проблемного вопроса, прогнозировать проектный   

результат и оформлять его в виде реального "продукта"; 

 использовать для создания проектного "продукта" имеющиеся знания и освоенные способы  дей-

ствия.   

Осуществление ПД обучающимися включает ряд этапов, которые выполняются ими под 

руководством педагогического работника или самостоятельно: анализ и формулирование про-

блемы; формулирование темы проекта; постановка цели и задач проекта; составление плана ра-

боты; сбор информации или исследование; выполнение технологического этапа; подготовка и 

защита проекта (устный доклад с компьютерной презентацией); рефлексия, анализ результатов 

выполнения проекта, оценка качества выполнения.   

Особенности организации ПД в рамках урочной деятельности.   

Особенности организации ПД обучающихся в рамках урочной деятельности так же, как и 

при организации учебных исследований, обусловлены тем, что учебное время ограничено, не 

позволяет осуществить полноценную проектную работу в классе и в рамках выполнения домаш-

них заданий.   
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С учетом этого при организации ПД обучающихся с ОВЗ в урочное время целесообразно 

ориентироваться на реализацию двух направлений проектирования: предметные проекты и ме-

тапредметные проекты. Предметные проекты нацеленных на решение задач предметного обуче-

ния, метапредметные проекты могут быть сориентированы на решение прикладных проблем, 

связанных с практическими задачами жизнедеятельности, в том числе социального характера, 

выходящих за рамки содержания предметного обучения.   

Формы организации ПД обучающихся могут быть следующие: монопроект (использование 

содержания одного предмета); межпредметный проект (использование интегрированного знания 

и способов учебной деятельности различных предметов); метапроект (использование областей 

знания и методов деятельности, выходящих за рамки предметного обучения).   

Основными формами представления итогов ПД являются: материальный объект, макет, 

конструкторское изделие; отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты).   

Особенности организации ПД в рамках внеурочной деятельности:   

Особенности организации ПД обучающихся в рамках внеурочной деятельности так же, как 

и при организации учебных исследований, связаны с тем, что имеющееся время предоставляет 

большие возможности для организации, подготовки и реализации развернутого и полноценного 

учебного проекта, в том числе при его выполнении совместно с нормативно развивающимися 

сверстниками.   

С учетом этого при организации ПД обучающихся во внеурочное время целесообразно ори-

ентироваться на реализацию следующих направлений учебного проектирования: гуманитарное, 

естественно-научное, социально-ориентированное, инженерно-техническое, художественно-

творческое, спортивно-оздоровительное, туристско-краеведческое.   

В качестве основных форм организации ПД могут быть использованы в том числе творче-

ские мастерские, экспериментальные лаборатории, проектные недели, практикумы.   

Формами представления итогов ПД во внеурочное время являются материальный продукт 

(например, объект, макет, конструкторское изделие), медийный продукт (например, плакат, га-

зета, журнал, рекламная продукция, фильм), публичное мероприятие (в том числе образователь-

ное событие, социальное мероприятие или акция, театральная постановка), отчетные материалы 

по проекту (тексты, мультимедийные продукты, устное выступление с компьютерной презента-

цией).  Общие рекомендации по оцениванию ПД:   

1) при оценивании результатов ПД следует учитывать, прежде всего, его практиче-

скую значимость;   

2) оценка результатов ПД должна учитывать то, насколько обучающимся в рамках 

работы над проектом удалось продемонстрировать базовые проектные действия, включая пони-

мание проблемы, связанных с нею цели и задач; умение определить оптимальный путь решения 

проблемы, планировать и работать по плану, реализовать проектный замысел и оформить его в 

виде реального "продукта", осуществлять самооценку деятельности и результата, оценку дея-

тельности товарищей в группе;   

3) в процессе публичной презентации результатов проекта оценивается качество за-

щиты проекта (четкость и ясность изложения задачи, убедительность рассуждений, последова-

тельность в аргументации; логичность и оригинальность), качество наглядного представления 

проекта (использование рисунков, схем, графиков, моделей и других средств наглядной презен-

тации), качество письменного текста (соответствие плану, оформление работы, грамотность из-

ложения), уровень коммуникативных умений (умения излагать собственную точку зрения ло-

гично, четко и ясно, отвечать на поставленные вопросы, аргументировать и отстаивать собствен-

ную точку зрения, участвовать в дискуссии, говорить внятно и естественно, реализуя произноси-

тельные возможности).   

   

III. Организационный раздел   
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Организационный раздел Программы формирования УУД у обучающихся с ОВЗ содержит 

описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у обучающихся 

с ОВЗ, а также форм взаимодействия участников образовательного процесса при создании и ре-

ализации программы развития универсальных учебных действий.   

Условия реализации адаптированной основной общеобразовательной программы, в том 

числе программы УУД, должны обеспечить обучающимся овладение ключевыми компетенци-

ями, включая формирование опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-компетен-

ций.   

 Требования к условиям включают: укомплектованность образовательной организации ру-

ководящими работниками, владеющими технологиями обучения обучающихся с ОВЗ, в том 

числе инклюзивного;   

 укомплектованность  образовательной  организации  педагогическими  работ-

никами, владеющими технологиями обучения обучающихся с ОВЗ, в том числе ин-

клюзивного;   

 укомплектованность образовательной организации педагогическим работниками-

дефектологами соответствующего профиля;   

 непрерывность  профессионального  развития  педагогических  работников образо-

вательной организации, реализующей АООП ООО.   

Педагогические кадры должны иметь необходимый уровень подготовки для реализации 

программы УУД обучающихся с ОВЗ, что включает в том числе следующее:   

 повышение квалификации в области обучения той категории обучающихся с ОВЗ, 

которым адресована реализуемая АООП ООО с учетом требований к педагогиче-

ским кадрам, реализующим данные образовательные программы;   

 овладение профессиональными компетенциями реализации особых образователь-

ных потребностей адресной группы обучающихся с ОВЗ на уровне основного об-

щего  

образования;   

 участие в разработке программы по формированию УУД или участие во внутриш-

кольном семинаре, посвященном особенностям применения разработанной про-

граммы формирования УУД;   

 осуществление образовательно-коррекционного процесса в рамках учебного пред-

мета в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД с учетом осо-

бых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей адресной кате-

гории обучающихся с ОВЗ;   

 осуществление формирования УУД в рамках проектной, исследовательской деятель-

ностей с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных особен-

ностей обучающихся с ОВЗ;   

 владение навыками формирующего оценивания с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ;   

 владение навыками тьюторского сопровождения обучающихся с учетом особых об-

разовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ;   

 привлечение диагностического инструментария для оценки качества формирования 

УУД в рамках предметной и внепредметной деятельности с учетом особых образо-

вательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ.   

   

Формы взаимодействия участников образовательного процесса при создании и реа-

лизации программы развития УУД.   
С целью разработки и реализации программы формирования УУД в образовательной орга-

низации может быть создана рабочая группа. В рабочую группу кроме педагогических работни-

ковпредметников и методистов необходимо включать специалистов психологопедагогического 
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сопровождения: педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога. Их участие позво-

лит точнее конкретизировать планируемые метапредметные результаты обучающихся с учетом 

особых образовательных потребностей, нозологических и индивидуальных особенностей обуча-

ющихся с ОВЗ; а также соотнести формируемые универсальные учебные действия с содержа-

нием ПКР.   

Рабочая группа реализует свою деятельность по следующим направлениям:   

 разработка плана координации деятельности педагогических работников в том числе 

предметников, учителей-дефектологов, направленной на формирование УУД на ос-

нове АООП ООО и ФРП;   

 выделение общих для всех предметов планируемых результатов в овладении позна-

вательными, коммуникативными, регулятивными учебными действиями; определе-

ние образовательной предметности, которая может быть положена в основу работы 

по развитию УУД;   

 определение способов межпредметной интеграции, обеспечивающей достижение 

данных результатов (например, междисциплинарный модуль, интегративные 

уроки);   

 определение этапов и форм постепенного усложнения деятельности обучающихся 

по овладению универсальными учебными действиями с учетом их особых образова-

тельных потребностей и индивидуальных особенностей;   

 разработка общего алгоритма (технологической схемы) урока, имеющего два целе-

вых фокуса: предметный и метапредметный;   

 разработка основных подходов к конструированию задач на применение универ-

сальных учебных действий;   

 конкретизация основных подходов к организации учебно-исследовательской и про-

ектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности;   

 разработка основных подходов к организации учебной деятельности по формирова-

нию и развитию ИКТ-компетенций;   

 разработка комплекса мер по организации системы оценки деятельности образова-

тельной организации по формированию и развитию универсальных учебных дей-

ствий у обучающихся;   

 разработка методики и инструментария мониторинга успешности освоения и приме-

нения обучающимися универсальных учебных действий;   

 организация и проведение серии семинаров с педагогическими работниками, рабо-

тающими на уровне начального общего образования в целях реализации принципа 

преемственности в плане развития УУД;   

 организация и проведение систематических консультаций с педагогическими работ-

никами по предметам и учителями-дефектологами по проблемам, связанным с раз-

витием универсальных учебных действий в образовательном процессе;   

 организация и проведение методических семинаров с педагогическими работни-

ками, включая педагога-психолога и социального педагога, по анализу и способам 

минимизации рисков развития УУД у обучающихся;   

 организация разъяснительной или просветительской работы с родителями (закон-

ными представителями) по проблемам развития УУД у обучающихся;   

 организация отражения результатов работы по формированию УУД обучающихся 

на сайте образовательной организации.   

Рабочей группой может быть реализовано несколько этапов с соблюдением необходимых 

процедур контроля, коррекции и согласования (конкретные процедуры разрабатываются рабочей 

группой и утверждаются руководителем).   

На подготовительном этапе команда образовательной организации может провести следу-

ющие аналитические работы:   
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 проанализировать рекомендательные, теоретические и научно-методические мате-

риалы, которые могут быть использованы для наиболее эффективного выполнения 

задач программы;   

 определить обучающихся, в том числе с выдающимися способностями, нуждаю-

щихся в построении индивидуальной образовательной траектории;   

 проанализировать достигнутые обучающимися результаты по форсированию УУД 

на уровне начального общего образования при реализации соответствующего вари-

анта АООП НОО;   

 проанализировать опыт успешных практик, в том числе с использованием информа-

ционных ресурсов образовательной организации.   

На основном этапе осуществляется работа по проектированию общей стратегии развития 

УУД, организации и механизмов реализации задач программы, определению специальных тре-

бований к условиям реализации программы развития УУД с учетом особых образовательных по-

требностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ.   

На заключительном этапе проводится обсуждение хода реализации программы на методи-

ческих семинарах образовательной организации, в том числе с привлечением внешних консуль-

тантов из других образовательных, научных, социальных организаций.   

В целях соотнесения формирования метапредметных результатов с рабочими программами 

по учебным предметам, а также определения возможности формирования универсальных учеб-

ных действий у обучающихся с учетом их особых образовательных потребностей на основе име-

ющейся базы образовательных технологий, активизации взаимодействия и реализации потенци-

ала педагогических работников, в образовательной организации на регулярной основе должны 

проводиться методические советы.   

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей могут строиться 

на основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного сотрудничества. Такие формы 

могут в себя включать, но не ограничиваться следующим:   

 договор с вузом о взаимовыгодном сотрудничестве (привлечение научных сотруд-

ников, преподавателей университетов в качестве экспертов, консультантов, научных 

руководителей в обмен на предоставление возможности прохождения практики сту-

дентам или возможности проведения исследований на базе организации);   

 договор о сотрудничестве может основываться на оплате услуг экспертов, консуль-

тантов, научных руководителей;   

 экспертная, научная и консультационная поддержка может осуществляться в рамках 

сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций;   

 консультационная, экспертная, научная поддержка может осуществляться в рамках 

организации повышения квалификации на базе стажировочных площадок (школ), 

применяющих современные образовательные технологии, имеющих высокие обра-

зовательные результаты обучающихся с ОВЗ, реализующих эффективные модели 

финансово-экономического управления.   

Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями может включать 

проведение в том числе консультаций, круглых столов, мастер-классов, тренингов.   

Приведенные направления и формы взаимодействия носят рекомендательный характер и 

могут быть скорректированы и дополнены образовательной организацией с учетом конкретных 

особенностей и текущей ситуации.   

 

2.3 Программа коррекционной работы.   

2.3.1.Общие положения 

Программа коррекционной работы (далее ПКР) является неотъемлемым структурным ком-

понентом АООП ООО для слабовидящих обучающихся (вариант 4.1).   

В соответствии с ФГОС ООО ПКР направлена на осуществление индивидуально-ориенти-

рованной психолого-педагогической помощи слабовидящим обучающимся в освоении АООП 
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ООО (вариант 4.1) с учетом их особых образовательных потребностей, социальную адаптацию и 

личностное самоопределение. ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преем-

ственна с другими уровнями образования (начальным, средним).   

ПКР предусматривает создание условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать 

индивидуальные образовательные потребности обучающихся посредством дифференцирован-

ного психолого-педагогического   сопровождения,   индивидуализации  и   дифференци-

ации коррекционно-образовательного процесса.   

ПКР предусматривает организацию индивидуально-ориентированных коррекционно-раз-

вивающих мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребно-

стей слабовидящих обучающихся в освоении АООП ООО.   

ПКР может быть реализована при разных формах получения образования обучающимися, 

в том числе обучение на дому и с применением дистанционных технологий. Степень включен-

ности специалистов в программу коррекционной работы устанавливается образовательной орга-

низацией самостоятельно. Объем помощи, направления и содержание коррекционно-развиваю-

щей работы с обучающимся определяются на основании заключения ППк и ПМПК.   

Реализация ПКР предусматривает осуществление комплексного подхода в коррекционно-

образовательном процессе на основе взаимодействия участников образовательных отношений. 

Основным механизмом, обеспечивающим системность помощи, является психолого-педагогиче-

ский консилиум  

               2.3.2.  Целевой раздел программы коррекционной работы  

 Цель программы – оказание слабовидящим обучающимся помощи в освоении АООП 

ООО, формирование информационных, коммуникативных и тифлотехнических  компетенций, 

обеспечивающих жизненную и профессиональную самореализацию, развитие, совершенствова-

ние и универсализация компенсаторных умений и навыков, пространственной и социально-бы-

товой ориентировки, академических способностей. 

Задачи программы коррекционной работы:  

 определение индивидуальных образовательных потребностей и затруднений слабовидя-

щих обучающихся, оказание коррекционной помощи при освоении АООП ООО;  

 определение оптимальных психолого-педагогических и организационных условий для 

получения основного общего образования слабовидящими обучающимися, развития, совершен-

ствования и универсализации компенсаторных умений и навыков, формирования информацион-

ных, коммуникативных и тифлотехнических компетенций, всестороннего развития способно-

стей обучающихся; 

  разработка и использование программ курсов коррекционно-развивающей области, 

программ дополнительной и индивидуальной коррекционно-развивающей работы для слабови-

дящих обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных 

возможностей;  

 реализация комплексного психолого-педагогического сопровождения слабовидящих 

обучающихся в соответствии с рекомендациями ППк и ПМПК;  

 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и профессио-

нальной ориентации слабовидящих обучающихся; 

  обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексном 

психолого-педагогическом сопровождении слабовидящих обучающихся; 

  осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с родите-

лями (законными представителями) слабовидящих обучающихся. 

         Содержание ПКР определяют следующие принципы: 

Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательно-коррекцион-

ного пространства при переходе от уровня начального общего образования к основному общему 

образованию, способствует достижению личностных, метапредметных и предметных результа-

тов освоения адаптированной основной образовательной программы основного общего образо-

вания, необходимых обучающимся с ОВЗ  для продолжения образования, социальной адаптации 
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и интеграции в обществе. Принцип обеспечивает связь ПКР с другими разделами адаптирован-

ной основной образовательной программы основного общего образования: программой форми-

рования универсальных учебных действий, программой воспитания обучающихся. Принцип ре-

ализуется при обязательной преемственности в образовательно-коррекционном процессе в учеб-

ной и внеурочной деятельности, в том числе при проведении коррекционных курсов и дополни-

тельных коррекционно-развивающих занятий, а также в условиях семейного воспитания при вза-

имодействии всех участников образовательных отношений. 

Соблюдение интересов обучающихся с ОВЗ. Принцип определяет позицию педагогиче-

ских работников, которые призваны решать проблемы обучающихся с максимальной пользой и 

в их интересах, в том числе в их качественном образовании с учетом особых образовательных 

потребностей. 

 Непрерывность. Принцип гарантирует обучающемуся и его родителям  (законным пред-

ставителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к 

ее решению. 

 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования слабовидящим обучающимся с учетом их особых образовательных потребностей, 

имеющихся трудностей в обучении и социализации. 

 Комплексность и системность. Принцип комплексности и системности базируется на 

единстве процессов диагностики, обучения и коррекции нарушений развития у обучающихся (с 

учетом их особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей). Реализация 

данного принципа предполагает: 

              создание в образовательной организации условий, учитывающих особые образователь-

ные потребности обучающихся; 

              реализацию ПКР в процессе учебной и внеурочной деятельности, в том числе при вклю-

чении во внеурочную деятельность коррекционных курсов и дополнительных коррекционно-раз-

вивающих занятий в соответствии с Индивидуальным планом коррекционно-развивающей ра-

боты каждого обучающегося; 

              комплексное сопровождение каждого обучающегося при систематическом взаимодей-

ствии всех участников образовательных отношений; 

              создание комфортной психологической и социальной ситуации развития, обучения и 

воспитания с учетом психологических и социальных факторов в формировании личности, воз-

растных и индивидуальных особенностей обучающихся; 

              применение специальных методов, приемов и средств обучения и воспитания, способ-

ствующих качественному освоению обучающимися образовательной программы; 

              развитие учебно-познавательной деятельности, самостоятельности обучающихся; 

              расширение их познавательных интересов и сферы жизненной компетенции; 

              обеспечение социальной адаптации обучающихся на основе овладения ими социокуль-

турными нормами и правилами, в том числе межличностного взаимодействия с окружающими 

людьми; 

              содействие приобщению обучающихся к здоровому образу жизни; 

              обеспечение профессиональной ориентации обучающихся с учетом их интересов, спо-

собностей, индивидуальных особенностей. 

2.3.4.  Содержательный раздел 
Коррекционная работа осуществляется в ходе учебно-образовательного процесса, при 

изучении предметов учебного плана, и на специальных коррекционно-развивающих занятиях, 

где осуществляется коррекция нарушений психофизического развития слабовидящих обучаю-

щихся и оказывается помощь в освоении нового учебного материала на уроке и в освоении 

АООП ООО в целом. 

Программа коррекционной работы основывается на индивидуально-личностном подходе, 

необходимость которого обусловлена широким диапазоном различий внутри данной нозологи-
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ческой группы и предусматривает дифференциацию помощи в соответствии с особыми образо-

вательными потребностями  слабовидящих обучающихся на уровне основного общего образова-

ния. 

Коррекционно-развивающее обучение в школе  представляет собой педагогическую си-

стему, обеспечивающую разноуровневое обучение детей с ОВЗ и реализующую принципы ком-

плексного подхода к коррекции недостатков развития, единства диагностики и коррекции недо-

статков развития, развивающего обучения. 

ПКР позволяет проектировать и реализовывать систему комплексного психолого-педаго-

гического сопровождения и направлена на предоставление специализированной помощи обуча-

ющимся  для успешной школьной и социальной адаптации, результативного освоения адаптиро-

ванной основной образовательной программы основного общего образования. 

Взаимодействие участников коррекционно-развивающего образовательного про-

цесса  

Механическое соединение усилий участников образовательного процесса (педагогов, 

психолога, логопеда, социального педагога, родителей) без единоначалия не даёт эффективных 

результатов. Поэтому необходима консолидация всех сил для решения общих задач под руко-

водством администрации школы. Работа специалистов проводится по следующим направле-

ниям: диагностическое, коррекционно-развивающее, консультационное и информационно-про-

светительское.  

Одной из форм взаимодействия участников образовательного процесса является школь-

ный психолого-педагогический консилиум (ППК), целью которого является выработка коллек-

тивного решения о содержании обучения и способах профессионально-педагогического влияния 

на обучающихся. Работа ППК строится в соответствии с «Положением о психолого-педагогиче-

ском консилиуме». Каждый специалист обследует школьника индивидуально, а на заседании об-

суждаются результаты обследования и составляется коллегиальное заключение, которое содер-

жит рекомендации специалистов и является основанием для реализации соответствующих реко-

мендаций по обучению и воспитанию.  

Взаимодействие участников ППК – это необходимое условие эффективности системы 

коррекционно-развивающего образования. Сотрудничество специалистов, работающих на ос-

нове принципа междисциплинарного взаимодействия, обусловлено необходимостью комплекс-

ного подхода к проблемам ребёнка. Принцип междисциплинарного взаимодействия обеспечи-

вает: многоаспектное рассмотрение причин трудностей в обучении и адаптации к школе; согла-

сованное воздействие на учебно-познавательную деятельность и эмоционально-личностную 

сферу обучающихся. 

 

Направления коррекционной работы 
 Диагностическое Коррекционно-раз-

вивающее 

Консультативное Информационно-

просветительское 

Педагоги Разработка методи-

ческих и дидактиче-

ских средств, выбор 

оптимального содер-

жания и организаци-

онных форм.  

Коррекционно-раз-

вивающая работа, пе-

дагогическое сопро-

вождение  

Консультирование 

родителей, педагогов 

и специалистов 

Информирование де-

тей, родителей, клас-

сных руководителей 

о технологиях подго-

товки к занятиям; об 

актуальных измене-

ниях по предметам и 

др. 

Психо-

логи  

Диагностика откло-

нений в развитии и 

анализ причин труд-

ностей 

Психологическое со-

провождение, ком-

плексная коррекция 

и реабилитация 

Консультативная по-

мощь участникам ре-

абилитационного 

процесса 

Информирования де-

тей, родителей, педа-

гогов о возрастных 

особенностях, труд-

ностях обучаю-

щихся, подростко-

вых движениях (по-
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ложительных и отри-

цательных). Обуче-

ние родителей моде-

лям грамотного пове-

дения в конкретных 

ситуациях. 

Лого-

педы  

Диагностика наруше-

ний устной и пись-

менной речи 

Система коррекци-

онно-логопедиче-

ских занятий по кор-

рекции недостатков 

устной и письменной 

форм речи 

Консультирование 

родителей и педаго-

гов 

Информационная 

поддержка образова-

тельной деятельно-

сти обучающихся 

Социаль-

ный педа-

гог  

Диагностика условий 

жизни и воспитания 

ребёнка в семье 

Социальная защита 

ребёнка в случае не-

благоприятных усло-

вий жизни, осу-

ществление контроля 

за условиями прожи-

вания и воспитания в 

семье. 

Обеспечение сотруд-

ничества триады 

«Педагог-ребёнок-

семья»  

Просвещение детей и 

родителей по право-

вым нормам и преду-

преждению вредных 

привычек, аддитив-

ного поведения 

Родители  Укрепление физиче-

ского и психического 

здоровья ребёнка по 

рекомендациям спе-

циалистов 

Коррекционно-раз-

вивающая работа по 

рекомендациям спе-

циалистов 

Наблюдение за ре-

бёнком и обращение 

к специалистам в 

случае затруднений 

Открытость к приня-

тию актуальной ин-

формационно-про-

светительской ин-

формации 

Админи-

страция  

Создание оптималь-

ных условий для 

учебно-воспитатель-

ного процесса 

Повышение образо-

вательного уровня 

педагогического кол-

лектива по вопросам 

коррекционной педа-

гогики и специаль-

ной психологии 

Координация дея-

тельности всех 

участников педаго-

гического процесса 

Информирование пе-

дагогического со-

става школы об акту-

альных изменениях в 

образовательном 

процессе 

 

Система комплексной помощи выстраивается на основе реализации психологического, 

логопедического, дефектологического, социально-педагогического сопровождения. 

Система комплексной помощи включает: 

 определение особых образовательных потребностей слабовидящих обучающихся 

на уровне основного общего образования; 

 индивидуализацию содержания специальных образовательных условий; 

 определение особенностей организации образовательного процесса в соответствии 

с индивидуальными психофизическими возможностями обучающихся; 

 организацию групповых и индивидуальных коррекционно-развивающих занятий 

для обучающихся; 

 реализацию мероприятий по социальной адаптации учащихся; 

 оказание родителям (законным представителям) обучающихся консультативной и 

методической помощи по социальным, правовым и другим вопросам; 

 мониторинг динамики развития обучающихся, их успешности в освоении адапти-

рованной основной общеобразовательной программы основного общего образова-

ния. 

 

Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных направ-

лений работы, способствующих освоению учащимся с особыми образовательными потреб-

ностями АООП ООО 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-развивающее, 

консультативное, информационно-просветительское – раскрываются содержательно в разных 

организационных формах деятельности  школы (учебной урочной и внеурочной, внеучебной) 
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В центре взаимодействия специалистов находятся интересы ребёнка, его психическое и пси-

хологическое здоровье.  

Направления и цели коррекционной работы 

направление Цели  

диагностическое  информационное обеспечение процесса сопровождения образова-

тельной деятельности 

Коррекционно-раз-

вивающее  

обеспечение своевременной специализированной помощи в освое-

нии содержания образования и коррекцию недостатков психиче-

ского и (или) физического развития учащихся с ОВЗ в условиях 

гимназии; создание условий по формированию УУД у учащихся 

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных). 

консультативное  обеспечение непрерывности специального сопровождения уча-

щихся с ОВЗ и их родителей, педагогического коллектива по во-

просам реализации дифференцированных психолого-педагогиче-

ских условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социа-

лизации учащихся. 

Информационно-

просветительское  

осуществление разъяснительной деятельности по вопросам, свя-

занным с особенностями образовательной деятельности для дан-

ной категории детей, со всеми участниками образовательных отно-

шений. 

Основным направлением является коррекционно-развивающее, базирующееся на данных 

комплексной диагностики развития и определения особых образовательных потребностей и 

предполагающее реализацию коррекционных курсов специалистов сопровождения (учителя-де-

фектолога, учителя-логопеда, педагога-психолога) и дополнительных коррекционно-развиваю-

щих занятий.  

Обязательными направлениями коррекционно-развивающей работы, которые включа-

ются в Индивидуальные планы каждого обучающегося, является:  

 расширение и обогащение чувственного опыта слабовидящих обучающихся, коррекцию 

вербализма речи, уточнение и конкретизацию представлений; 

  формирование специальных компетенций, необходимых для получения, использования 

и обработки информации без визуального контроля; 

  развитие мотивационно-потребностной сферы, личной автономии, независимости от 

родителей (законных представителей) и других значимых взрослых, готовности самостоятельно 

принимать жизненно значимые, в том числе финансовые решения.  

Направления коррекционно-развивающей работы, в зависимости от индивидуальных осо-

бенностей слабовидящих обучающихся, могут также включать: 

 реализацию комплексного психолого-педагогического сопровождения слабовидящих 

обучающихся;  

разработку индивидуальных программ и методик коррекционно-развивающей работы со 

слабовидящими обучающимися; 

 проведение групповых и индивидуальных коррекционно-развивающих занятий;  

развитие, совершенствование и универсализацию компенсаторных навыков; 

 формирование специальных компетенций, необходимых для получения, использования 

и обработки информации без визуального контроля;  

стабилизацию психоэмоционального состояния слабовидящих подростков; 

 преодоление тревожности, личных комплексов и психологических барьеров, страхов са-

мостоятельного передвижения в закрытом и свободном пространстве, реального и виртуального 

общения со взрослыми и сверстниками с сохранным зрением, обращения за помощью к незнако-

мым людям, переезда в другой регион для продолжения образования, самостоятельного решения 
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социально-бытовых вопросов, осуществления социально-коммуникативной и социально-быто-

вой деятельности и другие;  

формирование социальных ролей, отношений и моделей поведения в соответствии с ген-

дерной принадлежностью; 

 овладение нормами и правилами бесконфликтного общения, способами конструктив-

ного разрешения или избегания конфликтных ситуаций, обусловленных нарушениями зрения; 

формирование умений и навыков поиска нестандартных решений учебных, коммуника-

тивных, бытовых и профессиональных задач;  

развитие мотивации к профессиональному самоопределению и самореализации, готов-

ности к осознанному выбору доступной и востребованной профессии в соответствии со способ-

ностями, интересами и склонностями, конструктивному диалогу с работодателем, обоснованию 

своей конкурентоспособности на открытом рынке труда;  

формирование представлений о правилах и нормах межличностного взаимодействия в 

профессиональном коллективе, понимания необходимости ответственного отношения к выпол-

нению трудовых функций;  

психологическую подготовку к прохождению государственной итоговой аттестации. 

Коррекционные курсы реализуются в части коррекционно-развивающей области учеб-

ного плана, которая является обязательной составляющей внеурочной деятельности, поддержи-

вающей процесс освоения содержания АООП ООО. 

Необходимость проведения дополнительных коррекционно-развивающих занятий может 

возникнуть в следующих случаях: 

 потребность в дополнительном психолого-педагогическом сопровождении после дли-

тельной болезни; 

 индивидуальные коррекционно-развивающие занятия педагога-психолога, направленные 

на помощь в трудной жизненной ситуации; 

 коррекционно-развивающие занятия педагога-психолога по коррекции индивидуальных 

личностных нарушений/акцентуаций; 

 коррекционно-развивающие занятия предметной направленности с учителем по преодо-

лению индивидуальных образовательных дефицитов; 

 и в других ситуациях, требующих дополнительной, в том числе индивидуально ориенти-

рованной, коррекционно-развивающей помощи. 

В зависимости от направления коррекционно-развивающей работы в рамках дополни-

тельных занятий и коррекционно-развивающих курсов занятия могут проводить учителя-дефек-

тологи (олигофренопедагоги), учителя-логопеды, педагоги-психологи и другие педагоги, реали-

зующие адаптированную основную образовательную программу. 

 

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 
Направле-

ние  

Цель  содержание участники сроки 

Диагности-

ческое 

направле-

ние  

проведение ком-

плексного обследова-

ния обучающихся с 

ОВЗ и подготовка ре-

комендаций по оказа-

нию им психолого-

педагогической по-

мощи 

- ранняя диагностика отклоне-

ний в развитии и анализ при-

чин трудностей адаптации; 

- комплексный сбор сведений 

об обучающихся на основании 

диагностической информации 

от специалистов ОО; 

- определение уровня актуаль-

ного и зоны ближайшего раз-

вития обучающегося, выявле-

Педагог-психо-

лог 

Учитель-лого-

пед 

Учитель-дефек-

толог 

Социальный пе-

дагог 

Классные руко-

водители 

Сентябрь, де-

кабрь, май 

 

По запросу 

https://topuch.com/ventprom-g-artemovskij-21-1-harakteristika-deyatelenosti-predp/index.html
https://topuch.com/ventprom-g-artemovskij-21-1-harakteristika-deyatelenosti-predp/index.html
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ние его индивидуальных воз-

можностей; 

- изучение развития эмоцио-

нально-волевой, регулятор-

ной, познавательной, речевой 

сфер и   личностных особенно-

стей, обучающихся; 

- изучение социальной ситуа-

ции развития и условий семей-

ного воспитания ребёнка; 

- выявление особенностей 

коммуникативной деятельно-

сти обучающихся и способно-

сти к регуляции собствен-

ного поведения, эмоциональ-

ного реагирования; 

-изучение профессиональных 

предпочтений и склонностей; 

-мониторинг динамики разви-

тия, успешности освоения об-

разовательных программ ос-

новного общего образования 

 

Заместитель ди-

ректора по УВР 

Коррекци-

онно-разви-

вающее и 

профилак-

тическое 

направле-

ние 

своевременная спе-

циализированная по-

мощь в освоении со-

держания образова-

ния и коррекция не-

достатков в психофи-

зическом развитии 

обучающихся с нару-

шенным зрением 

-разработку и реализацию ин-

дивидуально-ориентирован-

ных коррекционных про-

грамм, выбор оптимальных 

специальных методик и вариа-

тивного программного содер-

жания коррекционных курсов, 

методов и приемов коррекции, 

развития и обучения в соответ-

ствии с особыми образова-

тельными потребностями обу-

чающегося с ОВЗ на уровне 

основного общего образова-

ния; 

- организация и проведение 

коррекционных курсов,  инди-

видуальных и групповых кор-

рекционно-развивающих заня-

тий, необходимых для преодо-

ления нарушений развития, 

трудностей обучения трудно-

стей обучения и обеспечения 

успешной социализации 

 (согласно расписанию коррек-

ционно-развивающих занятий 

специалистов); 

Педагог-психо-

лог 

Учитель-лого-

пед 

Учитель-дефек-

толог 

Социальный пе-

дагог 

Педагоги  

В течение года 

по плану 

https://topuch.com/psihologo-pedagogicheskaya-harakteristika-obuchayushihsya-s-zp/index.html
https://topuch.com/psihologo-pedagogicheskaya-harakteristika-obuchayushihsya-s-zp/index.html
https://topuch.com/psihologo-pedagogicheskaya-harakteristika-obuchayushihsya-s-zp/index.html
https://topuch.com/psihologo-pedagogicheskaya-harakteristika-obuchayushihsya-s-zp/index.html
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- системное воздействие на 

учебно-познавательную дея-

тельность обучающегося, 

направленное на формирова-

ние универсальных учебных 

действий и коррекцию откло-

нений в развитии; 

- коррекция и развитие выс-

ших психических функций, 

развитие эмоциональной, ре-

гуляторной и личностной 

сферы обучающегося с ЗПР и 

психо-коррекцию его поведе-

ния; 

-формирование стремления к 

осознанному самопознанию и 

саморазвитию у обучающихся;  

формирование способов регу-

ляции поведения и эмоцио-

нальных состояний с учетом 

норм и правил общественного 

уклада; 

- развитие навыков конструк-

тивного общения и эффектив-

ного взаимодействия с окру-

жающими; 

- развитие компетенций, необ-

ходимых для продолжения об-

разования и профессиональ-

ного самоопределения; 

- развитие осознанного под-

хода в решении нравственных 

проблем на основе личност-

ного выбора, осознанного и от-

ветственного отношения к 

своим поступкам; 

- социальная защита указанной 

категории обучающихся с 

ограниченными возможно-

стями здоровья в случаях не-

благоприятных условий жизни 

при психотравмирующих об-

стоятельствах. 

Педагоги-

ческая кор-

рекция 

(по рус-

скому 

коррекционная по-

мощь в овладении ба-

зовым содержанием 

обучения по рус-

скому языку/матема-

тике 

реализация программ коррек-

ционных занятий, осуществле-

ние индивидуального подхода 

обучения слабовидящего ре-

бенка . 

  

Учителя-пред-

метники 

1 раз в неделю 

по плану 
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языку и ма-

тематике) 

Консульта-

тивное 

направле-

ние 

обеспечение непре-

рывности специаль-

ного сопровождения 

обучающихся с ЗПР 

и их семей по вопро-

сам реализации диф-

ференцированных 

психолого-педагоги-

ческих условий обу-

чения, воспитания, 

коррекции, развития 

и социализации 

- выработка педагогами и спе-

циалистами совместных обос-

нованных рекомендаций по 

основным направлениям ра-

боты с обучающимся, единых 

для всех участников образова-

тельной деятельности; 

- консультирование специали-

стами педагогов по выбору ин-

дивидуально-ориентирован-

ных методов и приёмов ра-

боты с обучающимися в освое-

нии ими адаптированной ос-

новной образовательной про-

граммы основного общего об-

разования; 

- консультативная помощь се-

мье в вопросах выбора страте-

гии воспитания и приёмов кор-

рекционного обучения ре-

бёнка; 

- консультативную поддержку 

обучающихся с ОВЗ, направ-

ленную на содействие осо-

знанному выбору будущей 

профессиональной деятельно-

сти, формы и места дальней-

шего профессионального обу-

чения в соответствии интере-

сами, индивидуальными спо-

собностями и склонностями с 

учетом имеющихся ограниче-

ний.  

Наблюдение за ребёнком и об-

ращение к специалистам в слу-

чае затруднений 

Педагог-психо-

лог 

Учитель-лого-

пед 

Учитель-дефек-

толог 

Социальный пе-

дагог 

Классные руко-

водители 

Заместитель ди-

ректора по УВР 

В течение года 

Информа-

ционно-

просвети-

тельское 

направле-

ние 

разъяснительная дея-

тельность по вопро-

сам, связанным с осо-

бенностями образо-

вательного процесса 

для слабовидящих 

обучающихся, со 

всеми участниками 

образовательных от-

ношений - обучаю-

- информационная поддержку 

образовательной деятельности 

обучающихся  посредством 

различных форм просвети-

тельской деятельности (лек-

ции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), 

направленные на разъяснение 

участникам образовательной 

деятельности - обучающимся 

Педагог-психо-

лог 

Учитель-лого-

пед 

Учитель-дефек-

толог 

Социальный пе-

дагог 

Классные руко-

водители 

В течение года 

https://topuch.com/metodicheskie-rekomendacii-prednaznacheni-obuchayushimsya-dlya-v2/index.html
https://topuch.com/metodicheskie-rekomendacii-prednaznacheni-obuchayushimsya-dlya-v2/index.html
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щимися, их родите-

лями (законными 

представите-

лями), педагогиче-

скими работниками 

(как имеющим, так и не имею-

щим недостатки в развитии), 

их родителям (законным пред-

ставителям), педагогическим 

работникам - вопросов, свя-

занных с особенностями обра-

зовательного процесса и со-

провождения обучающихся с 

ограниченными возможно-

стями здоровья; 

- различные формы просвети-

тельской деятельности (веби-

нары, онлайн-консультации, 

беседы, размещение информа-

ции на официальном сайте об-

разовательной организации и 

странице образовательной ор-

ганизации в социальных се-

тях); 

- проведение тематических вы-

ступлений для педагогов и ро-

дителей по разъяснению инди-

видуально-типологических 

особенностей различных кате-

горий, обучающихся с ограни-

ченными возможностями здо-

ровья. 

Заместитель ди-

ректора по УВР 

 
2.3.5. Организационный раздел 

           Механизмы реализации программы 

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются: 

 оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной органи-

зации, обеспечивающее системное сопровождение обучающихся специалистами 

различного профиля;  

 социальное партнёрство, предполагающее профессиональное взаимодействие 

школы с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, обществен-

ными организациями и другими институтами общества) 

Для реализации требований к ПКР в МОУ «СОШ № 1 им. С.И. Гусева»  создана служба 

комплексного психолого-педагогического сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ – 

психолого-педагогический консилиум (ППк). Комплексное психолого-социальное сопровожде-

ние и поддержка обучающихся с ОВЗ обеспечиваются специалистами образовательной органи-

зации (педагогом-психологом, учителем-логопедом, учителем-дефектологом, социальным педа-

гогом), регламентируются локальными нормативными актами школы, а также ее уставом. Реа-

лизуется преимущественно во внеурочной деятельности. 

ППк определяется как одна из организационных форм совместной деятельности педаго-

гов, специалистов службы психолого-педагогического сопровождения и родителей, которая 

направлена на решение задач комплексной оценки возможностей, особенностей развития, осо-

бых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и определяет стратегию оказания пси-

холого-педагогической помощи с учетом имеющихся ресурсов как в самой образовательной ор-

ганизации, так и за ее пределами. 

https://topuch.com/proverka-sistemnosti-zapolneniya-elektronnih-jurnalov-pedagogi/index.html
https://topuch.com/proverka-sistemnosti-zapolneniya-elektronnih-jurnalov-pedagogi/index.html
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Цель работы ПМПк: выявление особых образовательных потребностей учащихся с ОВЗ 

оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению и воспитанию; составление, в слу-

чае необходимости, индивидуальной программы обучения; выбор и отбор специальных методов, 

приемов и средств обучения). 

Задачами деятельности ППк образовательной организации являются: 

 обеспечение взаимодействия участников образовательного процесса в решении вопросов 

адаптации и социализации обучающихся с ОВЗ; 

 организация и проведение комплексного психолого-педагогического обследования и под-

готовка коллегиального заключения; 

 определение характера, продолжительности и эффективности психолого-педагогической, 

коррекционно-развивающей помощи в условиях образовательной организации; 

 определение дифференцированных психолого-педагогических технологий сопровожде-

ния, индивидуализация специальных образовательных условий, проектирование индиви-

дуальных траекторий развития обучающихся с ОВЗ; 

 отслеживание динамики развития обучающегося и эффективности реализации программы 

коррекционной работы; 

 разработка коллегиальных рекомендаций педагогам для обеспечения индивидуально-диф-

ференцированного подхода к обучающимся в процессе обучения и воспитания. 

Социально-педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ в общеобразовательной 

организации осуществляет социальный педагог. Деятельность социального педагога направлена 

на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; со-

здание для обучающихся комфортной и безопасной образовательной среды. 

Социальный педагог (совместно с педагогом-психологом) участвует в изучении особенно-

стей обучающихся с ОВЗ, их условий жизни и воспитания, социального статуса семьи; выявле-

нии признаков семейного неблагополучия; своевременно оказывает социальную помощь и под-

держку обучающимся и их семьям в разрешении конфликтов, проблем, трудных жизненных си-

туаций, затрагивающих интересы обучающихся с ОВЗ. 

 Целесообразно участие социального педагога в проведении профилактической и инфор-

мационно-просветительской работы по защите прав и интересов обучающихся с ОВЗ; в выборе 

профессиональных склонностей и интересов.  

Основными формами работы социального педагога являются: урок (за счет классных ча-

сов), внеурочные индивидуальные (подгрупповые) занятия; беседы (с обучающимися, родите-

лями, педагогами), индивидуальные консультации (с обучающимися, родителями, педагогами). 

Возможны также выступления специалиста на родительских собраниях, на классных часах в виде 

информационно-просветительских лекций и сообщений.  

Социальный педагог взаимодействует с педагогом-психологом,  учителем-дефектологом, 

педагогом класса, в случае необходимости с медицинским работником, а также с родителями (их 

законными представителями), специалистами социальных служб, органами исполнительной вла-

сти по защите прав детей. 

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляется в рамках реализа-

ции основных направлений психологической службы. Педагог-психолог проводит занятия по 

комплексному изучению и развитию личности обучающихся с ОВЗ. Работа организована инди-

видуально и в мини-группах. Основные направления деятельности школьного педагога-психо-

лога состоят в проведении психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой 

сферы обучающихся; совершенствовании навыков социализации и расширении социального вза-

имодействия со сверстниками (совместно с социальным  педагогом); разработке и осуществле-

нии развивающих программ; психологической профилактике, направленной на сохранение, 

укрепление и развитие психологического здоровья обучающихся с ОВЗ.  
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Помимо работы с обучающимися педагог-психолог проводит консультативную работу с 

педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с обучением и вос-

питанием обучающихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог осуществляет информаци-

онно-просветительскую работу с родителями и педагогами.  

Логопедическое сопровождение направлено на  коррекцию и преодоление или ослабление 

имеющихся нарушений/недостатков устной и письменной речи слабослышащих обучающихся, 

развитие и совершенствование коммуникативных компетенций, формирование мотивации к са-

моконтролю собственной речи.  

В процессе проведения коррекционных занятий  осуществляются формирование языко-

вых обобщений, коррекция и развитие навыков правильного использования языковых средств в 

процессе общения и в учебной деятельности. Происходят обогащение лексического строя речи, 

развитие лексической системности, совершенствование грамматического оформления речи пу-

тем овладения новыми способами словоизменения и словообразования изучаемых частей речи, 

моделями различных синтаксических конструкций. Осуществляется развитие связной речи, со-

ответствующей законам логики, грамматики, композиции речевого высказывания, выполняю-

щей коммуникативную функцию.  

Учитель-логопед работает в тесном сотрудничестве с другими специалистами сопровож-

дения (учителем-дефектологом, педагогом-психологом), а также с родителями слабовидящего 

обучающегося , что обеспечивает комплексный подход в решении трудностей обучающегося. 

Дефектологическое сопровождение направлено на  коррекцию и развитие учебно-позна-

вательной деятельности обучающегося, преодоление или ослабление нарушений развития, пре-

пятствующих освоению программного материала на уровне основного общего образования 

Дефектологическое сопровождение основывается на комплексном подходе. Учитель-де-

фектолог взаимодействует с другими специалистами сопровождения и при планировании кор-

рекционно-развивающей работы учитывает профессиональную позицию педагога-психолога и 

учителя-логопеда 

Выбор коррекционно-развивающих занятий, их количественное соотношение и содержа-

ние определяется исходя из психофизических особенностей и особых образовательных потреб-

ностей обучающегося на основе рекомендаций ПМПК и ИПР обучающегося. В реализации диа-

гностического направления работы принимают участие как учителя класса (аттестация обучаю-

щихся в начале, середине и конце учебного года), так и специалисты (проведение диагностики в 

начале, середине и в конце учебного года). 

Сопровождение педагогов. Оказание помощи учащимся в преодолении их затрудне-

ний в учебной деятельности проводится педагогами на уроках. Специальные индивидуальные 

и групповые коррекционные занятия проводятся в целях более успешного продвижения в об-

щем развитии отдельных обучающихся, коррекции недостатков их психического развития, а 

также ликвидации имеющихся или предупреждения возможных пробелов в знаниях. Эти заня-

тия проводятся индивидуально или в малых группах, укомплектованных на основе сходства 

корригируемых недостатков.   

Тесное сотрудничество всех участников образовательного процесса способствует эффек-

тивному решению поставленных задач коррекционно – развивающей работы. Сотрудничество 

со специалистами ПМПК позволяет комплексно определять и решать проблемы обучающегося, 

предоставлять ему квалифицированную помощь специалистов разного профиля по вопросам 

личностного и познавательного развития.  

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-образовательного процесса, 

при изучении предметов учебного плана и на специальных коррекционно-развивающих заня-

тиях, где осуществляется коррекция дефектов психофизического развития обучающихся с ОВЗ 

и оказывается помощь в освоении нового учебного материала на уроке и в освоении АООП ООО 

в целом. При возникновении трудностей в освоении слабовидящим обучающимся содержания 

АООП ООО педагоги, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, оперативно 
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дополняют структуру программы коррекционной работы соответствующим направлением ра-

боты, которое будет сохранять свою актуальность до момента преодоления возникших затруд-

нений.  

В случае нарастания значительных стойких затруднений в обучении, взаимодействии с 

учителями и обучающимися школы (класса) обучающийся направляется на комплексное психо-

лого-медико-педагогическое обследование с целью выработки рекомендаций по его дальней-

шему обучению. 

 

План комплексной диагностической работы 
N n/n  Направления работы Ответственные Сроки 

1 Психолого-педагогическое изучение обуча-

ющихся (входная диагностика) 

педагог-психолог, учитель-ло-

гопед, учитель-дефектолог, 

классный руководитель, соци-

альный педагог 

Сентябрь  

 

В течение учеб-

ного года 

2 Создание банка данных обучающихся, нуж-

дающихся в специализированной помощи  

Формирование характеристики образова-

тельной 

Классный руководитель Педа-

гог-психолог 

сентябрь 

3 Определение уровня актуального и зоны 

ближайшего развития обучающегося с ум-

ственной отсталостью, выявление его ре-

зервных возможностей 

педагог-психолог, классный 

руководитель, учитель-лого-

пед, учитель-дефектолог 

конец каждой чет-

верти (октябрь, де-

кабрь, март, май) 

4 Комплексный сбор сведений об обучаю-

щемся на основании диагностической ин-

формации от специалистов разного про-

филя  

Председатель ППк, педагог-

психолог, учитель-логопед, 

учитель-дефектолог, социаль-

ный педагог, классный руко-

водитель 

В течение учеб-

ного года 

5 Изучение социальной ситуации развития и 

условий семейного воспитания обучаю-

щихся с лёгкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  

Социальный педагог, класс-

ный руководитель  

В течение учеб-

ного год 

6 Анализ личностных и эмоционально-воле-

вых особенностей обучающихся с целью 

определения направления коррекционно-

развивающей работы и оказания дополни-

тельной медицинской помощи 

Председатель ППк, педагог-

психолог, учитель-дефекто-

лог, классный руководитель, 

социальный педагог 

В течение учеб-

ного года 

7 Итоговая диагностика 

Комплексное обследование интеллектуаль-

ных, личностных и эмоционально-волевых 

особенностей обучающихся с целью опре-

деления образовательного маршрута 

Председатель ППк, педагог-

психолог, учитель-дефекто-

лог, учитель-логопед, соци-

альный педагог, классный ру-

ководитель 

 

Декабрь 

Май 

 

8 Диагностика знаний, умений и навыков 

обучающихся  

Учителя  1 раз  в четверть 

9 Анализ результатов коррекционно-развива-

ющей работы с обучающимися с лёгкой ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)  

Заместитель директора по УР, 

специалисты ППк, классный 

руководитель 

Сентябрь, де-

кабрь, май 

 

Требования к условиям реализации программы  

Психолого-педагогическое обеспечение:  

 обеспечение дифференцированного подхода в обучении, воспитании и коррекции к слабови-

дящим обучающимся, с учетом зрительных нарушений, соблюдение режима зрительных нагру-

зок;  

 обеспечение психолого-педагогических условий обучения и воспитания слабовидящих обуча-

ющихся, в том числе со взрослыми и сверстниками с сохранным зрением, коррекционно-разви-

вающая направленность обучения и воспитания;  
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 учет индивидуальных особенностей, особых образовательных, социально-коммуникативных, 

абилитационно-реабилитационных и академических потребностей слабовидящих обучающихся; 

 обеспечение обстановки психологического комфорта (в том числе в условиях совместного обу-

чения со сверстниками с сохранным зрением);  

 использование современных тифлоинформационных технологий, тифлотехнических средств, 

устройств и приборов для оптимизации образовательного процесса и повышения его эффектив-

ности и доступности для слабовидящих обучающихся;  

 развитие специальных компетенций, необходимых для подготовки слабовидящих обучаю-

щихся к продолжению образования, профессиональной самореализации и включению в социум; 

 обеспечение взаимодействия и сотрудничества со сверстниками, в том числе с сохранным зре-

нием в различных видах деятельности, расширение реальных и виртуальных социальных кон-

тактов, обогащение социального опыта посредством расширения социально-образовательного 

пространства за пределы образовательной организации и семьи; 

  создание специальных условий обучения, воспитания и коррекции, ориентированных на ин-

дивидуальные потребности слабовидящих обучающихся, учитывающих зрительные возможно-

сти;  

 использование специальных методов, тифлопедагогических приемов и средств обучения;  

 включение слабовидящих обучающихся в разнообразные воспитательные и досуговые меро-

приятия (в том числе совместно со сверстниками с сохранным зрением);  

 создание здоровьесберегающих условий, с учетом зрительных возможностей обучающихся. 

Программно-методическое обеспечение.  

В процессе реализации ПКР могут быть использованы: диагностический и коррекционно-

развивающий инструментарий для осуществления психолого-педагогической диагностики, ти-

флопедагогического обследования, выявления сформированности компенсаторных навыков 

пространственной и социально-бытовой ориентировки, тифлотехнических навыков, профдиа-

гностики; рабочие программы курсов коррекционно-развивающей области, индивидуальные 

программы коррекционно-развивающей работы учителя-дефектолога (тифлопедагога), учителя-

логопеда, педагога-психолога и другие.  

Кадровое обеспечение 

Коррекционно-развивающая работа осуществляется специалистами соответствующей 

квалификации в области тифлопедагогики и тифлопсихологии, имеющими специализированное 

образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессио-

нальной подготовки. Данное направление соответствует положениям организационного раздела 

АООП ООО. Уровень квалификации работников образовательной организации для каждой за-

нимаемой должности должен соответствовать квалификационным характеристикам по соответ-

ствующей должности. Обеспечивается систематическое повышение квалификации или перепод-

готовка работников образовательных организаций, реализующих АООП ООО (вариант 4.1).  

Педагогические работники образовательной организации, реализующей АООП ООО (ва-

риант 4.1), должны обладать профессиональными компетенциями в области организации и осу-

ществления образовательно-коррекционной и воспитательной работы со слепыми обучающи-

мися с учетом их особых образовательных потребностей, индивидуальных особенностей, прове-

дения мониторинга достижения обучающимися планируемых личностных, метапредметных и 

предметных результатов, анализа и оценки полученных данных, подготовки учебно-методиче-

ской документации.  

Материально-техническое обеспечение. 

 Материально-техническое обеспечение предполагает создание материально-технической 

базы, позволяющей обеспечить адаптивную коррекционно-развивающую среду образовательной 

организации, отвечающую особым образовательным потребностям слабовидящих обучаю-

щихся.  

Информационное обеспечение. 
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 В образовательной организации должна быть создана информационная образовательная 

среда, отвечающая особым образовательным потребностям слабовидящих обучающихся. Обяза-

тельным требованием является обеспечение доступности слабовидящим обучающимся, офици-

альных сайтов образовательной организации, сетевых источников информации, информаци-

онно-методическим фондам. 

 

Планируемые результаты коррекционной работы  

 своевременно выявлены детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными 

возможностями здоровья;   

 определены особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями 

здоровья;   

 определены особенности организации образовательного процесса для рассматриваемой кате-

гории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребѐнка, структурой 

нарушения развития и степенью его выраженности;   

 созданы условия, способствующие освоению детьми с ограниченными возможностями здо-

ровья основной образовательной программы основного общего образования и их интеграции 

в образовательном учреждении;   

 осуществлена индивидуально ориентированная психолого-медико-педагогической помощь 

детям с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом особенностей психического и 

(или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с реко-

мендациями психологомедико-педагогической комиссии);   

 разработаны и реализованы индивидуальные учебные планы, организованы индивидуальные 

(или) групповые занятия для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) психи-

ческом  

развитии;   

 обеспечены возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным про-

граммам и получены дополнительные образовательные коррекционные услуги;   

 реализована система мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья;   

 оказана консультативная и методическая помощь родителям (законным представителям) де-

тей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и 

другим вопросам.   

   

2.4. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИ 

            2.4.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания (далее - Программа) обучающихся ОВЗ Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1 имени Героя Со-

ветского Союза С.И. Гусева (далее – МОУ «СОШ № 1 им. С.И. Гусева», Школа) – это адаптиро-

ванная программа, определяющая содержание организуемой деятельности школьников с огра-

ниченными возможностями здоровья, направленной на решение проблем их гармоничного вхож-

дения в социальный мир и налаживание ответственных взаимоотношений с окружающими 

людьми.  

Программа воспитания обучающихся с ОВЗ соответствует требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с ОВЗ)», Приказ Ми-

нистерства просвещения РФ от 24 ноября 2022 г. № 1026 Об утверждении федеральной адапти-

рованной основной общеобразовательной программы обучающихся с ОВЗ 

  Рабочая программа воспитания:  

- предназначена для планирования и организации системной воспитательной деятельно-

сти МОУ «СОШ №1 им. С. И. Гусева»  

- разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов управления обще-

образовательной организацией, в том числе Педагогическим советом, Родительским комитетом; 
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 - реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно 

с семьёй и другими участниками образовательных отношений, социальными партнерами, участ-

вующих в реализации программ дополнительного образования различной направленности и пе-

дагогических проектов, доступных для детей с ОВЗ 

- предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 

ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения, приня-

тым в российском обществе на основе российских базовых конституционных норм и ценностей; 

историческое просвещение, формирование российской культурной и гражданской идентичности 

обучающихся.  

 Рабочая программа воспитания обучающихся с ОВЗ  призвана создать организационно-

педагогические условия для достижения личностных образовательных результатов, указанных в 

ФГОС ООО ОВЗ: развитие личности обучающегося в соответствии с требованиями современ-

ного общества, комплексной психолого-педагогической помощи в успешной социализации и со-

циальной адаптации школьников.  Формирование общей культуры обучающегося, обеспечива-

ющей его разностороннее развитие: нравственно-эстетическое, социально-личностное, интел-

лектуальное, физическое; формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями; формирование самооценки с осознанием своих возможностей в учении, способно-

сти адекватно судить о причинах своего успеха (неуспеха) в учении; умение видеть свои досто-

инства и недостатки, уважать себя и верить в успех; формирование и развитие значимых мотивов 

учебной деятельности, любознательности и интереса к новому содержанию и способам решения 

проблем; наличие стремления к совершенствованию своих способностей, ориентации на образец 

поведения «хорошего ученика» как примера для подражания; формирование умения ориентиро-

ваться в пространственной и социально-бытовой среде; владение навыками коммуникации и 

принятыми ритуалами социального взаимодействия; способность к осмыслению и дифференци-

ации картины мира, ее временно-пространственной организации; формирование установки на 

поддержание здоровьесбережения, охрану сохранных анализаторов. 

Воспитательная работа ориентирована на помощь в формировании полноценной жизнен-

ной компетенции обучающегося, на развитие адекватных отношений между ребенком, учите-

лями, одноклассниками и другими обучающимися, родителями; на профилактику внутрилич-

ностных и межличностных конфликтов в классе, школе, на поддержание эмоционально комфорт-

ной обстановки в обучении; развитие компенсаторных способов деятельности в учебно-познава-

тельном процессе и повседневной жизни; развитие познавательного интереса, познавательной 

активности; расширение умения адекватно использовать речевые и неречевые средства общения. 

 Рабочая программа воспитания, её содержание, за исключением целевого раздела, может изме-

няться в соответствии с особенностями общеобразовательной организации: с изменением орга-

низационно-правовой формы, контингента обучающихся и их родителей (законных представи-

телей), направленностью образовательных программ, в том числе предусматривающей специ-

фику изучения отдельных учебных предметов, учитывающей этнокультурные интересы, особые 

образовательные потребности обучающихся 

Особенности организуемого в образовательной организации воспитательного про-

цесса 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие работники 

МОУ «СОШ № 1 им. С.И. Гусева», обучающиеся, их родители (законные представители), пред-

ставители иных организаций, участвующие в реализации образовательного процесса в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации, локальными актами общеобразовательной 

организации. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

преимущественное право на воспитание своих детей. 

 Содержание воспитания обучающихся в МОУ «СОШ № 1 им. С.И. Гусева» определяется 

содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые за-
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креплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариант-

ное содержание воспитания обучающихся. Вариативный компонент содержания воспитания 

обучающихся включает нравственные ценности культуры, традиционных религий народов Рос-

сии.  

На современном этапе развития системы образования происходит «естественное» смеще-

ние направленности с образовательной на воспитательную деятельность, поэтому в 

последние десятилетия в образовательной политике государства приоритетное место занимает 

проблема нравственного воспитания и духовных ориентиров молодого поколения России. «Об-

разованию отводится ключевая роль в духовно-нравственной консолидации российского обще-

ства, его сплочении перед лицом внешних и внутренних вызовов, в укреплении социальной со-

лидарности, в повышении уровня доверия человека к жизни в России, к согражданам, обществу, 

государству, настоящему и будущему своей страны». 

Перед современным педагогом стоит задача, воспитать личность в соответствии с приня-

тыми в обществе и семье духовно-нравственными и социокультурными ценностями, используя, 

разнообразие организационных форм образовательного процесса, обеспечивающих рост творче-

ского потенциала, познавательных мотивов, активной социализации и успешной профориента-

ции обучающихся, в том числе и обучающихся с особыми образовательными потребностями, 

путем проведения системы воспитательных мероприятий, направленных на смягчение недостат-

ков развития, на формирование их нравственной личности и социальную адаптацию. Влияние 

воспитательной работы наиболее эффективно, когда она ориентирована на формирование у обу-

чающихся мотивов их практической деятельности. Важной задачей является также постоянный 

поиск компенсаторно-коррекционных средств, способствующих выработке положительных ка-

честв у обучающихся с ОВЗ 

Особенностью организации образовательного процесса школы является ориентация на 

коррекцию физиологических, психологических, интеллектуальных особенностей обучающихся 

и образовательных потребностей, путем создания адаптивной педагогической системы, благо-

приятных условий для образовательного, духовно-нравственного и физического развития. В про-

цессе целенаправленной педагогической работы у детей с ОВЗ можно развить систему интересов 

и потребностей, которые в дальнейшем используются в качестве фактора повышения активности 

и движущей силы поступков, выработать у них умение правильно оценивать окружающий мир 

и самих себя. На этой основе осуществляется формирование личности обучающихся, складыва-

ются жизненные ориентиры и нравственные ценности. В процессе воспитательной работы ис-

пользуются многообразные стимулы, способствующие формированию положительных качеств 

личности. Под влиянием строго продуманных педагогических воздействий повышается актив-

ность детей и расширяются их интересы, формируются основы социально ответственного пове-

дения. 

Воспитательная деятельность в МОУ «СОШ № 1 им. С.И. Гусева» реализуется в соответ-

ствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания, установленными в Стра-

тегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение Пра-

вительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р). Приоритетной задачей Российской 

Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности, разделя-

ющей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и уме-

ниями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к 

мирному созиданию и защите Родины. 

В центре Программы воспитания МОУ «СОШ №1 им. С.И. Гусева» находится личностное 

развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о различных аспектах развития 

России и мира. Одним из результатов реализации программы станет приобщение обучающихся 

к российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском 

обществе. 
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 Программа призвана обеспечить формирование у обучающихся основ российской иден-

тичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; цен-

ностные установки и социально-значимые качества личности; активное участие в социально-зна-

чимой деятельности. 

2.4.2.  Целевой раздел 

2.4.2.1.  Цели и задачи воспитания 

Воспитание с точки зрения современной педагогической и дефектологической науки – это 

управление процессом развития личности ребенка с ограниченными возможностями через  со-

здание благоприятных для этого условий.  

Ориентиром современного национального воспитательного идеала является высоконрав-

ственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как 

свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный 

в духовных и культурных традициях многонационального народа России.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего об-

щества ценностях (семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек), 

цели воспитания:  

развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе со-

циокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства; 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к па-

мяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку 

труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному насле-

дию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде. 

Цели ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка единому 

уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи 

с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка 

по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным факто-

ром успеха в достижении цели.  

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 

следующих основных задач: 

‒ усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выра-

ботало российское общество (социально значимых знаний);  

‒ формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям 

(их освоение, принятие); 

 ‒ приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультур-

ного опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, применения полу-

ченных знаний;  

‒ достижение личностных результатов освоения АОП НОО в соответствии с ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную 

и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом профи-

лактики антисоциального поведения школьников. 

Личностных результатов освоения общеобразовательных программ в соответствии с 

ФГОС ООО включают:     

осознание российской гражданской идентичности,  

сформированность ценностей самостоятельности и инициативы,  

готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопре-

делению,  

наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности,       
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сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к 

себе, окружающим людям и жизни в целом  

сформированность жизненных компетенций, необходимых для успешной социальной 

адаптации..  

Воспитательная деятельность в школе планируется и осуществляется на основе аксиоло-

гического, антропологического, культурно-исторического, системнодеятельностного, лич-

ностно-ориентированного подходов и с учётом принципов воспитания: гуманистической направ-

ленности воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, следования нравственному 

примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности. 

 

2.4.2.2. Направления воспитания 

  Программа воспитания реализуется в единстве учебной, коррекционно-развивающей и 

воспитательной деятельности образовательной организации по основным направлениям воспи-

тания в соответствии с ФГОС ООО и отражает готовность обучающихся руководствоваться цен-

ностями и приобретать первоначальный опыт деятельности на их основе 

 Гражданское воспитание: формирование российской гражданской идентичности, при-

надлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику власти 

в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской государственности, уважение к 

правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и политической культуры. 

  Патриотическое воспитание: воспитание любви к родному краю, Родине, своему 

народу, уважение к другим народам России; историческое просвещение, формирование россий-

ского национального исторического сознания, российской культурной идентичности. 

Духовно-нравственное воспитание: воспитание на основе духовно-нравственной куль-

туры народов России, традиционных религий народов России, формирование традиционных рос-

сийских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, справедливости, 

дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков. 

  Эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на основе российских 

традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового 

искусства. 

Физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и эмоциональ-

ного благополучия: развитие физических способностей и двигательной активности с учетом воз-

можностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной 

среде, чрезвычайных ситуациях; преодоление недостатков двигательного и физического разви-

тия. 

Трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда (сво-

его и других людей), ориентации на самостоятельность в быту, доступную трудовую деятель-

ность, получение профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достой-

ном труде в российском обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной 

деятельности. 

Экологическое воспитание: формирование экологической культуры, ответственного, бе-

режного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных духов-

ных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды. 

Ценности научного познания: воспитание стремления к познанию себя и других людей, 

природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учётом личностных ин-

тересов и общественных потребностей. 

Целевые ориентиры результатов воспитания 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися АООП ООО установ-

лены ФГОС ООО. На основании этих требований представлены целевые ориентиры результатов 

в воспитании, развитии личности обучающихся, на достижение которых должна быть направ-

лена деятельность педагогического коллектива для выполнения требований ФГОС ООО. 
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Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием воспита-

ния обучающихся на основе российских базовых (гражданских, конституциональных) ценно-

стей, обеспечивают единство воспитания, воспитательного пространства 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего образования. 

Направления Характеристики (показатели) 

 

Гражданско-патриотиче-

ское воспитание 

знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представле-

ние о Родине - России, ее территории, расположении; 

сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 

проявляющий уважение к своему и другим народам; 

понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему 

родного края, своей Родины - России, Российского государства; 

понимающий значение гражданских символов (государственная символика 

России, своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников 

Отечества, проявляющий к ним уважение; 

имеющий первоначальные представления о правах и ответственности чело-

века в обществе, гражданских правах и обязанностях; 

принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в 

доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное 

воспитание: 

уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, се-

мейные ценности с учетом национальной, религиозной принадлежности; 

сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивиду-

альность и достоинство каждого человека; 

доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать по-

мощь, выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и мо-

ральный вред другим людям, уважающий старших; 

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нор-

мам, осознающий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного про-

странства России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми раз-

ных народов, вероисповеданий. 

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного 

языка, русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искус-

стве, творчестве людей; 

проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художествен-

ной культуре; 

проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, искусстве. 

Физическое воспитание, 

формирование культуры 

здоровья и эмоциональ-

ного благополучия: 

бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные 

правила здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в 

том числе в информационной среде; 

владеющий основными навыками самообслуживания, личной и обществен-

ной гигиены, безопасного поведения в быту, природе, обществе; 

ориентированный на физическое развитие и преодоление имеющихся огра-

ничений с учетом возможностей здоровья, занятия физкультурой и спортом; 

стремящийся к регулярной двигательной активности; 

сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствую-

щие ей психофизические и поведенческие особенности с учетом возраста. 

Трудовое сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества; 

проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к резуль-

татам труда, ответственное потребление; 

стремящийся к самостоятельности и независимости в быту; 

проявляющий интерес к разным профессиям; 

участвующий в различных видах доступного по возрасту и состоянию здоро-

вья труда, трудовой деятельности. 

Экологическое понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, вли-

яние людей на природу, окружающую среду; 

проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие дей-

ствий, приносящих вред природе, особенно живым существам; 
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выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологиче-

ских норм. 

Ценности научного позна-

ния: 

выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и са-

мостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке; 

обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных 

объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой и нежи-

вой природы, о науке, научном знании; 

имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысле-

ния опыта в естественно-научной и гуманитарной областях знания. 

 

2.4.3.Содержательный раздел. 

2.4.3.1. Уклад образовательной организации 

Уклад — общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся 

на базовые национальные ценности, поддерживающий традиции региона и школы, задающий 

культуру поведения сообществ, определяющий предметно-пространственную среду, учитываю-

щий социокультурный контекст.  

Организация воспитательной деятельности МОУ «СОШ №1 им. С.И. Гусева» опирается 

на школьный уклад, сложившийся на основе согласия всех участников образовательных отноше-

ний относительно содержания, средств, традиций, особенностей воспитательной деятельности, 

выражающий самобытный облик школы, её «лицо» и репутацию в окружающем социуме, обра-

зовательном пространстве. 

 Уклад задает и удерживает ценности, принципы и традиции воспитания, нравственную 

культуру взаимоотношений, поведения участников воспитательного процесса, взрослых и дет-

ских сообществ, в том числе за пределами школы, в сетевой среде, характеристики воспитываю-

щей среды в школе в целом и локальных воспитывающих сред, воспитывающих деятельностей 

и практик.  

Привлечение обучающихся и их родителей (законных представителей), работодателей, 

представителей учреждений культуры и спорта, общественных и религиозных организаций к 

проектированию и обсуждению уклада образовательной организации может стать существен-

ным ресурсом воспитания. 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 1 им. С.И. Гусева» г. Гусева Калининградской области (далее – школа) является сред-

ней общеобразовательной школой. 

 Педагогический коллектив школы, помимо эффективного осуществления образователь-

ного процесса, ставит основной целью формирование культуры личности обучающихся, разви-

тие способности принимать самостоятельные решения в разных жизненных ситуациях, а также 

воспитание социально адаптированной личности, ведущей здоровый образ жизни, имеющей ак-

тивную жизненную позицию, трудолюбивой, уважающей права и свободы человека, любящей 

Родину и семью.  

Наряду с Основными образовательными программами начального и основного общего 

образования в школе реализуются адаптированные основные общеобразовательные программы 

коррекционно-развивающей направленности. Школа предоставляет все возможности для социа-

лизации обучающихся данной категории, активно включая в творческую, спортивную и культур-

ную жизнь школы. 

Педагоги - основной источник положительного влияния на детей. Команда администра-

ции - квалифицированные, имеющие большой управленческий опыт руководители, в педагоги-

ческом составе - одинаковое соотношение учителей с большим опытом педагогической практики 

и молодых педагогов с достаточно высоким уровнем творческой активности и профессиональ-

ной инициативы. В педагогической команде имеются квалифицированные специалисты, необхо-

димые для сопровождения всех категорий обучающихся в школе. 

Школа расположена в центре города. Образовательное учреждение располагает современ-

ной материально-технической базой, обеспечивающей необходимые условия для образователь-
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ной деятельности, развития способностей и интересов обучающихся: учебные кабинеты, спор-

тивный зал, актовый зал, мастерские, библиотека, кабинеты психологической, логопедической,  

социальной, медицинской служб, столовая, кабинет информатики, работает школьный краевед-

ческий музей, качество сети Интернет высокое. 

 Учреждение полностью укомплектовано педагогическими кадрами в области воспита-

ния. Педагоги школы владеют достаточным арсеналом форм, технологий, способов организации 

воспитательного процесса. Их научно-методический багаж пополняется благодаря функциони-

рованию методических объединений учителей-предметников, классных руководителей, педаго-

гов дополнительного образования, семинаров и вебинаров классных руководителей, психолого-

педагогических семинаров и вебинаров, педагогических консилиумов, педсоветов, самостоя-

тельной деятельности учителей по совершенствованию своего профессионального мастерства, 

курсовой подготовки. Создан банк информационно-методических материалов в помощь органи-

заторам воспитательного процесса. 

Школа находится в шаговой доступности от образовательных, спортивных, социальных 

учреждений г. Гусева (Городская библиотека, МАУ Городской дом культуры, МАУ «Спортивная 

школа г. Гусева», МАОУ ДОД «Гусевская детская школа искусств», городской стадион, детские 

сады № 14 и № 26)   Сотрудничество и взаимодействие с партнерами проявляется в реализации 

совместных образовательных проектов, в сохранении традиций, в совершенствовании образова-

тельной среды школы. Такая деятельность расширяет круг общения всех участников образова-

тельного процесса, позволяет учащимся получить социальный опыт, способствует развитию лич-

ностного потенциала, расширяет мировоззрение.).  

Взаимодействие школы и семьи имеет решающее значение для организации нравствен-

ного уклада жизни школьников. Конструктивный диалог семьи и школы дает возможность по-

строить отношения, основанные на взаимоуважении, стать равноценными сотрудниками и парт-

нерами в вопросах формирования духовно-нравственных качеств личности подрастающего по-

коления. 

 Для воспитательной работы с обучающимися и их родителями (законными представите-

лями) в школе созданы подразделения и службы: кружки и секции дополнительного образова-

ния; Служба сопровождения 

 В школе действуют общественные объединения и органы школьного соуправления: Со-

вет родителей; Совет обучающихся. 

 В школе действует широкая сеть объединений дополнительного образования, позволяю-

щая учитывать и развивать различные интересы и способности учащихся. 90 % обучающихся 

заняты в системе дополнительного образования. На базе учебного заведения работают группы 

ДЮСШ, спортивной школы.  

Основные традиции воспитания  

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следую-

щие:  

-стержнем годового цикла воспитательной работы образовательной организации явля-

ются ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных 

усилий педагогических работников;  

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания 

других совместных дел педагогических работников и обучающихся является коллективная раз-

работка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их ре-

зультатов;  

- в образовательной организации создаются такие условия, при которых по мере взросле-

ния обучающегося с ОВЗ увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюда-

теля до соорганизатора);  

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, по-

ощряется конструктивное межклассное и  межвозрастное взаимодействие обучающихся, а также 

их социальная активность;  
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- педагогические работники образовательной организации ориентированы на формирова-

ние коллективов в рамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объеди-

нений, на установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;  

- ключевой фигурой воспитания в образовательной организации является классный руко-

водитель, реализующий по отношению к обучающимся с ОВЗ защитную, личностно развиваю-

щую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Коррекционная направленность процесса воспитания, обусловленная спецификой 

формирования социально-значимых качеств личности и достижения социально-значимых лич-

ностных результатов обучающимися с ОВЗ, заключается в специально организованной совмест-

ной деятельности с учетом особенностей данной категории обучающихся.  

Для обучающихся с ОВЗ характерны следующие особенности, которые должны учиты-

ваться в процессе воспитательной работы:  

Обучающиеся с ОВЗ долгое время продолжают испытывать трудности социально-комму-

никативного взаимодействия, обусловленные слабостью процессов регуляции эмоций, деятель-

ности и поведения, обедненностью используемых коммуникативных средств, сужением репер-

туара осознаваемых эмоций и эмоциональных состояний.  

У обучающихся с ОВЗ затруднено формирование сложных социальных чувств и эмоций, 

они демонстрируют некоторую упрощенность восприятия морально-этических проявлений.  

Для них характерна сниженная критичность к собственному поведению, неадекватность 

(завышение или занижение) самооценки, повышенная внушаемость, аффективная неустойчи-

вость. Им сложно всесторонне оценить социально-эмоциональный контекст коммуникативной 

ситуации и правильно выбрать стратегию реагирования и поведения в отношении партнера по 

общению. Эмоционально-смысловые компоненты личности у обучающихся с ОВЗ, в силу их не-

достаточной сформированности, оказывают влияние на иерархию мотивов. В этой связи у них 

наблюдается ситуативная зависимость от непосредственно переживаемых эмоций. 

Источники положительного влияния на обучающихся. 

В создании воспитательной системы МОУ «СОШ № 1 им. С.И. Гусева» приоритетной 

является идея создания единого воспитательного пространства, где задействованы все субъекты 

образовательного пространства, в том числе и в период электронного обучения максимально ис-

пользуются дистанционные образовательные технологии, проецируется деятельность всех 

участников образовательных отношений: активное электронное сотрудничество педагогов, обу-

чающихся, родителей (законных представителей), социальных партнеров, руководителя, субъек-

тов системы профилактики.  

На регулярной основе осуществляется взаимодействие в системе педагог – обучающийся 

– родитель – общественные организации и социальные партнеры Гусевского ГО – правоохрани-

тельные органы, структуры и службы системы профилактики по делам несовершеннолетних и 

защите их прав. Тесное сетевое взаимодействие позволяет расширить формы профилактической 

и воспитательной работы с обучающимися, а также работы с родителями, в том числе по роди-

тельскому просвещению и информировании об обязанности получения детьми образования. С 

помощью информационных электронных ресурсов и очного взаимодействия субъектами управ-

ления МЧС России по Калининградской области, Администрации Гусевского ГО, ГИБДД Кали-

нинградской области и других служб с родителями обучающихся ведется работа, направленная 

на обеспечение комплексной безопасности обучающихся. В рамках Всероссийского проекта 

Просвещения «Родительский университет» родители (законные представители) школы и педа-

гоги совместно участвуют в конкурсах, онлайн-мероприятия в вопросах воспитания и обучения 

детей. 

В МОУ «СОШ №1 им. С.И. Гусева» четко сформирована система воспитательной работы. 

Данная система определяет содержание и основные направления воспитательной работы школы 

и ориентирована на формирование личности выпускника, обладающего социальными и образо-

вательными компетентностями, позволяющими ему жить в изменяющемся мире, быть готовым 

к профессиональному и ценностному самоопределению.   
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В школе созданы необходимые доступные и безопасные условия для организации доступ-

ности обучения и воспитания для детей - инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Процесс воспитания строится на следующих принципах взаимодействия педагогов и 

школьников с ОВЗ:  

‒ неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, соблюдения 

конфиденциальности информации об обучающемся и семье, приоритета безопасности обучаю-

щегося при нахождении в образовательной организации;  

‒ ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной 

среды для каждого обучающегося и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимо-

действие обучающихся и педагогических работников;  

‒ реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрос-

лых общностей, которые бы объединяли обучающихся и педагогических работников яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями 

друг к другу; 

 ‒ организация основных совместных дел обучающихся и педагогических работников как 

предмета совместной заботы и взрослых, и обучающихся;  

‒ системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффектив-

ности. 

Требования к условиям работы с обучающимися с ОВЗ 

Для достижения личностных результатов реализации рабочей программы воспитания со-

здаются специальные условия для детей с ОВЗ: 

- событийная воспитывающая среда обеспечивает возможность включения каждого ре-

бенка в различные формы жизни детского сообщества;  

- рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникально-

сти достижений каждого обучающегося.  

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности 

и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, приобретается 

опыт развития отношений между обучающимися, родителями (законными представителями), пе-

дагогами. Детская и детско-взрослая общности в инклюзивном образовании развиваются на 

принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности.  

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в 

классе, в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах обес-

печивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает 

активность и ответственность каждого обучающегося в социальной ситуации его развития.  

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов учебной работы, отдыха, праздни-

ков и общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития образователь-

ного учреждения.       

           Особыми задачами воспитания обучающихся с ОВЗ являются: 

           -обеспечение включенности обучающихся с ОВЗ во все виды деятельности в доступных 

для них пределах; 

            -стимулирование стремления обучающихся к самостоятельности, независимости в быту, 

мобильности; 

            -налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их 

успешной социальной адаптации и интеграции в социум; 

           -формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со стороны 

всех участников образовательных отношений; 

             -построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей и воз-

можностей каждого обучающегося; 
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              -обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие по-

вышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной компетентности. 

               При организации воспитания обучающихся с ОВЗ необходимо ориентироваться на: 

               - формирование личности обучающегося с использованием адекватных возрасту и фи-

зическому и (или) психическому состоянию методов воспитания; 

               - создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся и 

их сверстников, с использованием адекватных вспомогательных средств и педагогических при-

емов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-психологов, учителей-ло-

гопедов, учителей-дефектологов; 

              - личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности обучаю-

щихся. 

2.4.3.2. Виды, формы и содержание деятельности 

Рабочая программа воспитания реализуется с использованием форм, соответствующих 

возрастным и индивидуальным особенностям обучающихся, таких как: классный час, занятие 

внеурочной деятельностью, соревнование, конкурс, экскурсия, фестиваль, концерт, акция, твор-

ческая мастерская, карнавал, мастер-класс, секция, кружок и т.п 

Достижение цели и решение задач воспитания осуществляется в рамках всех направлений 

деятельности школы. Содержание, виды и формы воспитательной деятельности представлены в 

соответствующих модулях. 

 

Модуль «Основные школьные дела»  
Основные школьные дела - это главные традиционные общешкольные мероприятия, в ко-

торых принимают участие школьники. Основные школьные дела обеспечивают вовлеченность в 

них большего числа взрослых и детей, способствуя расширению сфер их общения. Это комплекс 

коллективных творческих дел, интересных и значимых для обучающихся, объединяющих их 

вместе с педагогическими работниками в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают 

включенность в них большого числа обучающихся и взрослых, способствуют интенсификации 

их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в образовательной организа-

ции. Введение ключевых дел в жизнь образовательной организации помогает преодолеть фор-

мальный, «мероприятийный» характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, органи-

зуемых педагогическими работниками для обучающихся 

 Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел предусматривает: 

—общешкольные праздники, ежегодные творческое (театрализованные, музыкальные, 

литературные и т.п.) мероприятия, связанные с государственными (общероссийскими, регио-

нальными) праздникам и, памятными датами, в которых участвуют все классы; 

—участие во всероссийских акциях, посвященных значимым событиям в России, мире; 

—торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом на сле-

дующий уровень образования, символизирующие приобретение новых социальных статусов в 

школе, обществе; 

—церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и педагогов 

за активное участие в жизни школы, достижения в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, зна-

чительный вклад в развитие школы, города и региона; 

—социальные проекты в школе, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающи-

мися и педагогами, в том числе с участием организаций социальных партнёров школы, ком-

плексы дел благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и др. направленности; 

—организуемые совместно с семьями обучающихся праздники, представления в связи с 

памятными датами, событиями в общеобразовательном учреждении; 

—вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных ролях: 

сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, декораторов, музы-
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кальных редакторов, ответственных за костюмы и оборудование, за приглашение и встречу гос-

тей и т.д., помощь обучающимся в освоении навыков подготовки, проведения, анализа об-

щешкольных дел; 

—наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, анализа 

основных школьных дел, мероприятий, его отношениями с обучающимися разных возрастов, с 

педагогами и другими взрослыми. 

—при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим приме-

ром для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответствен-

ного за тот или иной фрагмент общей работы. 

 Раздел «Основные школьные дела» предполагает проведение следующих мероприятий:  

Уровень  Форма Пример 

Школьный  Общешкольные праздники, фе-

стивали, капустники, церемо-

нии награждения, трудовые 

дела. 

- Поднятие Государственного флага РФ (каждый поне-

дельник), спуск Государственного флага РФ (каждую 

пятницу), 

-праздники: «День Знаний», познавательно-развлека-

тельный праздник «Осенний палитра», цикл мероприя-

тий к празднику «День пожилого человека» - концерт, 

вручение подарков педагогам-ветеранам, созданных ру-

ками детей, «День учителя», День народного единства 

«День матери», общешкольные «Дни здоровья» (1 раз в 

четверть), «Новый год стучится в двери!», акция «Покор-

мите птиц зимой», акция «Скворечник». цикл мероприя-

тий в рамках «Дня защитника Отечества», «8 Марта», 

День космонавтики, праздник к международному Дню 

семьи, «Неделя воинской славы» «Последний звонок»,  

- Конкурсы: «Лучший класс» 

Классный Выбор и делегирование пред-

ставителей классов в об-

щешкольные советы дел, 

ЮША, участие школьных клас-

сов в реализации общешколь-

ных ключевых дел, проведение 

в рамках класса итогового ана-

лиза детьми общешкольных 

ключевых дел 

 «Разговоры о важном», общешкольные классные часы к 

государственным праздникам, классные часы, посвящен-

ные Дням воинской славы России и т.д.  

Индивиду-

альный 

Вовлечение по возможности 

каждого ребенка в КДШ, инди-

видуальная помощь ребенку 

(при необходимости) в освое-

нии навыков подготовки, инди-

видуальные конкурсы. 

-индивидуальные школьные конкурсы: конкурсы рисун-

ков, работ ДПИ, чтецов, «Никто не забыт, ничто не за-

быто!», конкурс «Ученик года» и др. 

внешколь-

ный 

Всероссийские, городские, рай-

онные, муниципальные соци-

альные проекты, спортивные 

состязания, праздники, фести-

вали, акции 

«ГТО», Президентские соревнования, «Мы защитим Ро-

дину!» Акции: «Бессмертный полк», «Георгиевская лен-

точка» 

-спортивно-массовые соревнования в рамках Школьной 

спортивной лиги (Кросс Нации), всероссийские спортив-

ные игры школьников «Президентские спортивные 
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игры», фестиваль «Весёлые старты»; -всероссийские ак-

ции: «Засветись!», «Бессмертный полк», «Георгиевская 

ленточка», «Обелиск», «Письмо солдату». Городская ак-

ция ко «Дню матери», «Пешеход - на переход!», «Моло-

дежь выбирает жизнь!», экологическая акция «Дети ри-

суют мир!», экологическая акция «Сохраним лес жи-

вым!», проекты ЮНЕСКО; 

 

Модуль «Классное руководство»  

Ключевыми фигурами воспитания в школе являются классные руководители, реализую-

щие по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредниче-

скую (в разрешении конфликтов) функции. Осуществляя классное руководство, педагог органи-

зует работу с коллективом класса; индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему 

класса; работу с учителями-предметниками в данном классе; работу с родителями обучающихся 

или их законными представителями. 

 Данный модуль даёт определённый алгоритм формирования и развития воспитательной 

системы класса, в основе которых лежит комплекс приоритетных ценностей: родина, общество, 

коллектив, семья.  

Работа с классом: 

 - инициирование и поддержка участия класса в общешкольных проектах и мероприятиях, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе;  

- организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел 

с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, ду-

ховно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющие с одной 

стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возмож-

ность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные отношения с 

учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе;  

- проведение классных часов, как часов плодотворного и доверительного общения педа-

гога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, 

поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам возможно-

сти обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды 

для общения;  

- сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразова-

ние; однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые классными руководите-

лями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, регулярные внутриклассные 

«огоньки» и вечера; 

 - выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.  

Индивидуальная работа с учащимися: 

 - изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за по-

ведением школьников в их повседневной жизни, в организуемых педагогом беседах по тем или 

иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед класс-

ного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе учителями, а также 

– со школьным психологом; 

 - поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживания вза-

имоотношений с одноклассниками или учителями, выбора профессии, вуза и дальнейшего тру-

доустройства, успеваемости и т.п.);  

- индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими лич-

ных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 
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личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным руково-

дителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи 

и неудачи; 

 - коррекция поведения ребенка через индивидуальные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые 

школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за 

то или иное поручение в классе.  

Работа с учителями, преподающими в классе:  

 - регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопро-

сам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися, 

участие в заседаниях школьной Службы медиации;  

- проведение МО классных руководителей, направленных на решение конкретных про-

блем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников;  

- привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам возмож-

ность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, об-

становке;  

- привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения уси-

лий в деле обучения и воспитания детей.  

Работа с родителями учащихся или их законными представителями:  

- регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о 

жизни класса в целом;  

- помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании от-

ношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  

- организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее ост-

рых проблем обучения и воспитания школьников;  

- создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управ-

лении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей;  

- привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

 - организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направлен-

ных на сплочение семьи и школы.  

В МОУ «СОШ №1 им. С.И. Гусева»  функционирует МО классных руководителей, коор-

динирующее научно-методическую и организационную работу классных руководителей. Его ос-

новными задачами являются всестороннее повышение компетентности и профессионального ма-

стерства каждого классного руководителя, повышение творческого потенциала педагогического 

коллектива, повышение качества и эффективности системы воспитательной работы школы. 

Модуль «Школьный урок» В школьной жизни центральное место занимает урок. Урок 

с его мощным и образовательным, и развивающим, и воспитательным потенциалом, безусловно, 

является главным средством формирования личности, системы ценностей, поведения каждого 

ученика. Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способству-

ющих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их вни-

мания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

 - побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисци-

плины и самоорганизации;  

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явле-

ний, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией, иниции-

рование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего 

к ней отношения;  
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- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через де-

монстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколю-

бия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе;  

- применение на уроке здоровьесберегающих технологий, которые направлены на сохра-

нение и улучшение здоровья учащихся;  

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где получен-

ные  на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают уча-

щимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или 

работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими 

детьми; 

 - включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей 

к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

- организация групповой работы, дающей школьникам социально значимый опыт сотруд-

ничества и взаимной помощи;  

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках ре-

ализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам 

возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык ге-

нерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед аудито-

рией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 Модуль «Внеурочная деятельность» 
Основное назначение внеурочной деятельности заключается в обеспечении дополнитель-

ных условий для развития интересов, склонностей, способностей учащихся и организации их 

свободного времени.  

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для расширения опыта  по-

ведения, деятельности и общения; творческой самореализации учащихся в комфортной  разви-

вающей среде, стимулирующей возникновение личностного интереса к различным  аспектам 

жизнедеятельности; позитивного отношения к окружающей действительности;  социального ста-

новления ребенка в процессе общения и совместной деятельности в детском  сообществе, актив-

ного взаимодействия со сверстниками и педагогами; профессионального  самоопределения, не-

обходимого для успешной реализации дальнейших жизненных планов  обучающихся. 

 Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях обеспечения 

индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в рамках выбранных ими курсов, 

занятий (указываются конкретные курсы, занятия, другие формы работы в рамках внеурочной 

деятельности, реализуемые в образовательной организации или запланированные): 

курсы, занятия патриотической, гражданско-патриотической, военно-патриотической, 

краеведческой, историко-культурной направленности; 

курсы, занятия духовно-нравственной направленности по религиозным культурам наро-

дов России, основам духовно-нравственной культуры народов России, духовно-историческому 

краеведению; 

курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, просветительской направ-

ленности; 

курсы, занятия экологической, природоохранной направленности; курсы, занятия в обла-

сти искусств, художественного творчества разных видов и жанров; 

курсы, занятия туристско-краеведческой направленности; курсы, занятия оздоровитель-

ной, реабилитационной (абилитационной) и спортивной направленности. 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется пре-

имущественно через:  



 

76   

   

 - вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, 

развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, полу-

чить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование на занятиях внеурочной деятельности детско-взрослых общностей, кото-

рые могли бы объединять обучающихся и педагогических работников общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;   

- создание в детских коллективах традиций, задающих их членам определенные соци-

ально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских коллективах обучающихся с ярко выраженной лидерской позицией 

и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; 

- поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского самоуправле-

ния. 

Реализация комплекса внеурочной деятельности и дополнительного образования позво-

ляет переломить негативные тенденции путем организации содержательного досуга учащихся во 

второй половине дня. При этом очень важно, чтобы комплекс внеурочного досуга в полной мере 

отражал принципы образовательных стандартов. 

Главные показатели деятельности:  

- доступность, наглядность, связь с реальностью, учет возрастных особенностей;  

- вовлечение школьников в активный познавательный досуг;  

- обеспечение связующих компонентов между теоретической и практической частью;  

-сочетание групповых и индивидуальных форм просветительской работы;  

- преемственность - последовательность и систематичность обучения (переход от про-

стого к сложному, позволяющий фиксировать стадии прогресса, повышать мотивацию к освое-

нию новых знаний, умений). 

Внеурочная деятельность в МОУ «СОШ №1 им. С.И. Гусева» осуществляется в соответ-

ствии с программой внеурочной деятельности, которая является составной частью адаптирован-

ной основной общеобразовательной программы, рабочими программами внеурочной деятельно-

сти на учебный год.  

Для обучающихся с ЗПР обязательной частью внеурочной деятельности является коррек-

ционно-развивающая работа, которая предусматривает организацию и проведение занятий, спо-

собствующих социально-личностному развитию обучающихся, коррекцию недостатков в психи-

ческом и физическом развитии и освоению ими содержания образования. Коррекционно-разви-

вающие занятия направлены на развитие познавательной деятельности, речи, эмоционально-во-

левой сферы, личностных качеств с учетом как типических общих закономерностей ЗПР и 

начального общего образования образованы развития детей с нарушением интеллекта, так и 

структуры дефекта каждого ученика. Это направление включает в себя занятия с психологом, 

логопедом, дефектологом. 

 

План внеурочной деятельности по направлениям АООП ООО ЗПР (кроме коррекционно-

развивающей области) соответствуют ООП ООО школы 

 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает:  

—внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые пе-

дагогами, по изучаемым учебные предметам, курсам, модулям; 

 —организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с родителями (за-

конными представителями) обучающихся, экскурсии, походы выходного дня: в музей, картин-

ную галерею, технопарк, на предприятие, природу я др.  

—литературные, исторические, экологические походы, экспедиции, организуемые педагогами, в 

том числе совместно с родителями (законными представителями) обучающихся, для изучения 
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историко-культурные мест, событий, биографий проживавших в этой местности российских по-

этов и писателей, природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны; 

 —выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе 

которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными взаимо-

отношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического 

комфорта; 

 —внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными партнерами 

школы, с привлечением обучающихся к их планированию, организации, проведению, анализу 

проведенного мероприятия. 

 Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

 Окружающая обучающегося с ЗПР предметно-эстетическая среда образовательной орга-

низации, при условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир обучающегося, спо-

собствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического 

комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитив-

ному восприятию обучающимся образовательной организации.  

Воспитывающее влияние на обучающегося осуществляется через такие формы работы с 

предметно-эстетической средой образовательной организации как:  

организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага Россий-

ской Федерации; 

- размещение карт России, регионов, муниципальных образований (современных и исто-

рических, точных и стилизованных, географических, природных, культурологических, художе-

ственно оформленных, в том числе материалами, подготовленными обучающимися) с изображе-

ниями значимых культурных объектов местности, региона, России, памятных исторических, 

гражданских, народных, религиозных мест почитания, портретов выдающихся государственных 

деятелей России, деятелей культуры, науки, производства, искусства, военных, героев и защит-

ников Отечества; 

-изготовление, размещение, обновление художественных изображений (символических, 

живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) природы России, региона, мест-

ности, предметов традиционной культуры и быта, духовной культуры народов России; 

-организацию и поддержание в образовательной организации звукового пространства по-

зитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической воспитательной направленности 

(звонки-мелодии, музыка, информационные сообщения), исполнение гимна Российской Федера-

ции; 

-разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном процессе "мест 

гражданского почитания" (в том числе если образовательная организация носит имя выдающе-

гося исторического деятеля, ученого, героя, защитника Отечества и других) в помещениях обра-

зовательной организации или на прилегающей территории для общественно-гражданского почи-

тания лиц, мест, событий в истории России; мемориалов воинской славы, памятников, памятных 

досок; 

- размещение на стенах образовательной организации регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ обучающихся, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а 

также знакомящих их с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, зна-

комящего обучающихся с разнообразием эстетического осмысления  мира; фотоотчетов об ин-

тересных событиях, происходящих в образовательной организации (проведенных ключевых де-

лах, интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.);  

-оформление и обновление "мест новостей", стендов в помещениях (холл первого этажа, 

рекреации), содержащих в доступной, привлекательной форме новостную информацию позитив-

ного гражданско-патриотического, духовно-нравственного содержания, фотоотчеты об интерес-

ных событиях, поздравления педагогов и обучающихся и другое; 

- благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вме-

сте с обучающимся, позволяющее обучающимся с ЗПР проявить свои фантазию и творческие 



 

78   

   

способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя со своими 

обучающимися;  

-событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных со-

бытий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, 

конференций и т.п.);  

- подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ обучаю-

щихся в разных предметных областях, демонстрирующих их способности, знакомящих с рабо-

тами друг друга; 

-поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в образовательной 

организации, доступных и безопасных рекреационных зон, озеленение территории при образо-

вательной организации; 

-разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств, спортив-

ных и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха; 

-создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного книгооб-

мена, на которые обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять для общего использования 

свои книги, брать для чтения другие; 

-деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с обучающимися, их 

родителями по благоустройству, оформлению школьных аудиторий, пришкольной территории; 

-разработку и оформление пространств проведения значимых событий, праздников, цере-

моний, торжественных линеек, творческих вечеров (событийный дизайн); 

-разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и других), акцен-

тирующих внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, традициях, 

укладе образовательной организации, актуальных вопросах профилактики и безопасности. 

- акцентирование внимания обучающихся с ЗПР посредством элементов предметно-эсте-

тической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях образова-

тельной организации, ее традициях, правилах.  

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для всех катего-

рий обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Модуль "Взаимодействие с родителями (законными представителями)". 

Сегодня одна из главных задач школы – создание педагогической системы, основанной 

на взаимодействии педагогического, ученического и родительского коллективов, как равноправ-

ных партнеров.  

Интеграция усилий семьи и школы – важнейшее условие формирования единого воспи-

тательного пространства, главной ценностью которого является личность ребенка, его здоровье 

и успех. Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием пози-

ций семьи и школы в данном вопросе.  

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется в рам-

ках следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне:  

 - Общешкольный Совет родителей и Совет обучающихся, участвующие в управлении об-

разовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации обучающихся; 

- Родительские лектории, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей де-

тей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-

классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов;  

- Дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать школьные учебные и 

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в 

школе;  

- общешкольные родительские собрания, которые проводятся в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

На индивидуальном уровне:  
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- работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций;  

- участие родителей в педагогических консилиумах и заседаниях Совета профилактики 

правонарушений несовершеннолетних, собираемых в случае возникновения острых проблем, 

связанных с обучением и воспитанием конкретного обучающегося;  

- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутри-

классных мероприятий воспитательной направленности;  

- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педа-

гогов и родителей; 

- индивидуальная работа с родителями обучающихся «группы риска» и ВШК;  

- индивидуальная работа с родителями и обучающимися, имеющими проблемы в обуче-

нии, поведении, социальных контактах;  

- тематические встречи на актуальные темы. 

Основная задача взаимодействия с родителями - налаживание конструктивного общения 

педагогов с родителями для привлечения их внимания к заботам школы, для создания в их глазах 

позитивного имиджа школы, для поддержания постоянной «обратной связи» с родителями в во-

просах воспитания их детей, привлечение родителей к организации интересной и полезной дея-

тельности школьников. 

Модуль «Самоуправление»  
Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного досто-

инства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореали-

зации. Это то, что готовит их к взрослой жизни.  

Реализация модуля помогает формированию у ребенка чувства общности, чувства при-

частности к тому, что происходит в образовательном учреждении. Основным вектором в данной 

модели является гражданско-патриотическое воспитание учащихся, включающее различные 

формы воспитательной работы.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

 На уровне школы:  

- через деятельность выборного Совета обучающихся, создаваемого для учета мнения 

школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия административ-

ных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

 - через работу детских объединений;  

- через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и организу-

ющего проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, конкурсов, фе-

стивалей, капустников, флешмобов и т.п.). 

 На уровне классов:  

- через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров 

(например, старост, дежурных командиров), представляющих интересы класса в общешкольных 

делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправле-

ния и классных руководителей;  

- через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, отправляю-

щихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых 

среди участников ответственных должностей;  

- через участие в конкурсе «Класс года». 

 На индивидуальном уровне:  

- через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ  об-

щешкольных и внутриклассных дел;  

- через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 

контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными растени-

ями и т.п;  
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Модуль «Профилактика и безопасность» 

Профилактика девиантного поведения обучающихся, конфликтов между обучающимися, 

обучающимися и педагогами — направление деятельности в школе, целью которого является 

создание условий для успешного формирования и развития личностных ресурсов, способствую-

щих преодолению различных трудных жизненных ситуаций и влияющих на повышение устой-

чивости участников образовательных отношений в МОУ «СОШ №1 ИМ.С.И.Гусева» к неблаго-

приятным факторам.  

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях форми-

рования и поддержки безопасной и комфортной среды в МОУ «СОШ №1 ИМ.С.И.ГУСЕВА» 

предусматривает: 

 — целенаправленную работу педагогического коллектива по созданию в МОУ «СОШ №1 

ИМ.С.И.ГУСЕВА» эффективной профилактической среды обеспечения безопасности жизнедея-

тельности как условия успешной воспитательной деятельности;  

—регулярное проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов по-

вышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска обу-

чающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.);  

—проведение коррекционной работы с обучающимся групп риска силами педагогиче-

ского коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, конфликтологов, ра-

ботников социальных служб, правоохранительных органов, опеки и т.д.);  

—разработку и реализацию в МОУ «СОШ №1 ИМ.С.И.ГУСЕВА» профилактических про-

грамм, направленных на работу как с девиантными обучающимися, так и с их окружением, со-

обществами класса, сверстников, школы в целом, организацию межведомственного взаимодей-

ствия;  

—вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы профи-

лактической направленности социальных и природных рисков, реализуемые в школе и в социо-

культурном окружении с обучающимися, педагогами, родителями (антиалкогольные, против ку-

рения, безопасность в цифровой среде, вовлечение в деструктивные группы в социальных сетях, 

деструктивные молодежные, религиозные объединения, культы, субкультуры, безопасность до-

рожного движения, противопожарная безопасность, гражданская оборона, антитеррористиче-

ская, антиэкстремистская безопасность и т.д.); 

 —организацию превентивной работы со сценариями социально одобряемого поведения, 

развитие у обучающихся навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к негативному 

воздействию, групповому давлению; 

 — поддержку инициатив обучающихся, педагогов в сфере укрепления безопасности жиз-

недеятельности в юколе, профилактики правонарушений, девиаций, организация деятельности, 

альтернативной девиантному поведению — познание (путетешествия), испытание себя (походы, 

спорт), значимое общение, любовь, творчество, деятельность (в том числе профессиональная, 

религиознодуховная, благотворительная, искусство и др.); 

 —предупреждение, профилактика и целенаправленная деятельность в случаях появле-

ния, расширения, влияния в школе маргинальных групп обучающихся (оставивших обучение, 

криминальной направленности, агрессивного поведения и др.);  

—поддержка и профилактика расширения групп детей, семей обучающихся, требующих 

специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающих, соци-

ально запущенные, осужденные, социально неадаптированные дети-мигранты и т.д.). 

 

Модуль «Социальное партнерство» 

МОУ «СОШ №1 ИМ.С.И.ГУСЕВА» взаимодействует с другими образовательными орга-

низациями, организациями культуры и спорта, общественными объединениями, разделяющими 

в своей деятельности цель и задачи воспитания, ценности и традиции уклада школы: 1) Музейно-

исторические центры Калининградской области (экскурсии);  
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2)Учреждения культуры (театры - посещение спектаклей, представлений); 3) «Колледж 

агротехнологий и природообустройства», ГБУ КО ПО «Гусевский политехнический техникум» 

(консультации, беседы, лекции, экскурсии);  

4) Гусевское библиотечное объединение (библиотечное и информационно-библиографи-

ческое обслуживание, культурно-массовые мероприятия);  

5) МАО ДО ДЮЦ (программы дополнительного образования) 

 

Модуль «Профориентация»  

Для благополучия общества необходимо, чтобы каждый выпускник школы находил, воз-

можно более полное применение своим интересам, склонностям, не терял напрасно время, силы, 

средства в поисках своего места в системе общественного производства, на котором мог бы при-

нести наибольшую пользу и получить глубокое удовлетворение от своего труда.  

Совместная деятельность педагогов и обучающихся по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников, диагностику и консультирование 

по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников.  

Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознан-

ному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Эта работа осуществляется через: 

- внеурочную деятельность: профориентационные курсы «В мире профессий» (8-9 

классы); 

- циклы профориентационных классных часов общения, направленных на подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего;  

- экскурсии на предприятия, учреждения, фирмы, торговые комплексы; 

 - посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических профо-

риентационных парков, дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и ву-

зах, на предприятиях;  

- совместное с педагогами изучение интернет-ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов; 

 - участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети ин-

тернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер- классах, уча-

стие в проекте по ранней профессиональной ориентации «Билет в будущее», участие в открытых 

уроках «Проектория» и др.; 

 - индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые 

могут иметь значение в процессе выбора ими профессии. 

-участие в проектной деятельности, в научно-практических конференциях. 

Модуль «Детские общественные объединения»  

 Действующие на базе школы детские общественные объединения  – это добровольное, само-

управляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, объ-

единившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в плане 

воспитательной работы  

 Школьное научное общество. Школьное научное общество учащихся (ШНОУ) – это обще-

ственная добровольная творческая организация учащихся и педагогов, стремящихся к глубокому 

познанию достижений науки, техники, культуры, к развитию креативного мышления, интеллек-

туальной инициативе, самостоятельности, аналитическому подходу к собственной деятельности, 

приобретению умений и навыков исследовательской работы. Научное общество имеет свое 

название, эмблему, девиз. Членом научного общества может стать лауреат ежегодной церемонии 

награждения «Признание» в номинации «Знаток» по предметам естественно-научного цикла, а 

также победители научно-практических конференций. Основное направление деятельности 
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научного общества – просвещение учащихся в области естественных наук, организация обще-

ственно полезных дел, дающих обучающимся возможность получить важный для их личност-

ного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своей школе, обще-

ству в целом; развить в себе такие качества, как забота, уважение, умение сопереживать, умение 

общаться, слушать и слышать других. В процессе работы в школьном научном обществе учащи-

еся получают опыт самостоятельного приобретения новых знаний, поиска и систематизации ин-

формации, проведения научных исследований, приобретают опыт проектной деятельности; опыт 

оказания помощи окружающим, волонтерский опыт; в процессе просветительской деятельности 

дети учатся эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувство-

вать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и раз-

ного социального положения для достижения цели, получают опыт организаторской деятельно-

сти, получают практику выступления перед разновозрастной аудиторией. 

Детское общественное объединение «Добровольцы и волонтеры». Общественное объ-

единение, целью которого является совместное решение различных социальных проблем. Участ-

никами объединения могут быть учащиеся с 5-го по 11-й класс. Деятельность объединения осу-

ществляется как в школе, так и за ее пределами в содружестве с сотрудниками школы и родите-

лями. Объединение имеет свою символику. Обучающиеся получают важный для их личностного 

развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в 

целом; развивают в себе такие качества, как забота, уважение, умение сопереживать, умение об-

щаться, слушать и слышать других. Работа в детском общественном объединении «Добровольцы 

и волонтеры» способствует воспитанию у обучающихся активной гражданской позиции, форми-

рованию лидерских и нравственно-этических качеств, чувства патриотизма, осознанию участни-

ками личностной и социальной значимости их деятельности, ответственного отношения к любой 

деятельности, получают опыт организаторской деятельности, умения работать в команде, рас-

пределять обязанности, контролировать сроки выполнения, чувствовать ответственность за ре-

зультат 

Модуль «Школьные медиа»  

Цель школьных медиа (совместно создаваемых обучающимися и педагогическими работ-

никами средств распространения текстовой, аудио- и видеоинформации) – развитие коммуника-

тивной культуры обучающихся, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 

творческой самореализации обучающихся. 

 Школьное коммуникационное агентство (ШКА) – разновозрастная группа школьного ак-

тива, состоящая из учеников 5–11-х классов, включающая в себя пресс-центр, школьное радио, 

видеостудию, дизайн-бюро, техподдержку, осуществляющую информационную поддержку в 

продвижении, рекламе, подготовке и проведении мероприятий, освещении деятельности школы. 

Участвует в планировании и организации продвижения и освещения школьных событий в 

школьных СМИ и соцсетях, оформления школьных мероприятий.  

Осуществляет мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, кон-

курсов, спектаклей, капустников, вечеров, дискотек, а также во время репетиций классов к клю-

чевым общешкольным делам. Каждое отделение школьного коммуникационного агентства 

имеет своего взрослого куратора.  
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ШКА курируется одним членом школьного комитета. В отделениях проводятся регуляр-

ные заседания, где учащиеся, проанализировав план на месяц, определяют свои задачи и органи-

зуют деятельность. При необходимости члены отделений ШКА обращаются за консультациями 

к сотрудникам школы. Отделения принимают заявки от начальной школы на помощь в рекламе, 

продвижении, проведении и освещении мероприятий. При планировании ключевых школьных 

дел представители отделений ШКА принимают участие в совете дела. Через различные виды 

совместной деятельности у обучающихся вырабатываются необходимые навыки социального 

взаимодействия, умение подчиняться коллективной дисциплине, отстаивать свои права, нести 

ответственность за порученное дело, соотносить личные интересы с общественными, понимать 

значение избирательных процедур, анализировать предвыборные программы кандидатов.  

В деятельности учащиеся получают возможность проявить организаторские способности, 

навыки планирования, анализа, формируются навыки общения и сотрудничества. Развивается 

творческое и критическое мышление. Развиваются навыки краткосрочного и долгосрочного пла-

нирования. 

 «Школьная газета № 1» – ежемесячное школьное издание, издается инициативной груп-

пой старшеклассников. Учащиеся сами разработали макет газеты, определили количество и 

названия рубрик, распределили ответственных за рубрики, назначают сроки готовности матери-

ала, следят за процессом выполнения задач. Редактор взаимодействует со взрослыми, органи-

зуют редакторскую проверку силами наиболее грамотных учеников (обладателей звания «Знаток 

русского языка»). Газета распространяется силами волонтеров среди учащихся и родителей. В 

процессе работы учащиеся приобретают навыки проектного управления, получают первоначаль-

ные сведения о профессиях «журналист», «редактор», «корреспондент», «корректор».  

Пресс-центр – разновозрастная группа актива, работающая на освещение и рекламу школьных 

мероприятий. Представители пресс-центра пишут заметки, делают репортажи, берут интервью. 

Публикуются их статьи в социальных сетях, на сайте, в «Школьной газете № 1». Формируются 

коммуникационные навыки, в том числе навыки письменной коммуникации  

 

Требования к условиям работы с обучающимися с ОВЗ 

  Для реализации воспитательной работы с обучающимися с ОВЗ создаются специальные условия 

в соответствии с психофизическими особенностями таких обучающихся. 

 Особыми задачами воспитания обучающихся с ОВЗ являются: 

 -обеспечение включенности обучающихся с ОВЗ во все виды деятельности в доступных для них 

пределах; 

 -стимулирование стремления обучающихся к самостоятельности, независимости в быту, мобиль-

ности; 

 -налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их успешной 

социальной адаптации и интеграции в социум; 

 -формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со стороны всех 

участников образовательных отношений; 

 -построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей и возможно-

стей каждого обучающегося; 
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 -обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие повыше-

нию уровня их педагогической, психологической, медико-социальной компетентности. 

 При организации воспитания обучающихся с ОВЗ необходимо ориентироваться на: 

 формирование личности обучающегося с использованием адекватных возрасту и физическому и 

(или) психическому состоянию методов воспитания; 

 создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся и их сверст-

ников, с использованием адекватных вспомогательных средств и педагогических приемов, орга-

низацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, 

учителей-дефектологов; 

 личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности обучающихся. 

 

 2.4.2.5. Анализ воспитательного процесса  

Основные направления самоанализа воспитательной работы  

 Самоанализ организуемого воспитательного процесса проводится с целью выявления основных 

проблем школьного воспитания и последующего их решения. 

  В качестве школьных экспертов могут привлекаться учителя-предметники и классные руково-

дители высокой квалификации, социальный педагог, педагоги дополнительного образования.  

  Основными принципами, на основе которых осуществляется анализ воспитательного процесса 

в школе, являются: 

  - принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий экспер-

тов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспита-

тельный процесс; 

  - принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на 

изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и разно-

образие деятельности, характер общения и отношений между школьниками и педагогами; 

  - принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на ис-

пользование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов: 

грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитатель-

ной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельно-

сти;  

 - принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, ори-

ентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это результат 

как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными инсти-

тутами), так и стихийной социализации и саморазвития детей.  

 Анализ проводится с использованием анкет, опросников, мониторингов 

 Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса являются 

следующие: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

 Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного 

развития школьников каждого класса.  

 Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по 

воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании методиче-

ского объединения классных руководителей или педагогическом совете школы.  

 Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

школьников является педагогическое наблюдение. 
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  Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: - какие прежде существовав-

шие проблемы личностного развития школьников удалось решить за минувший учебный год; - 

какие проблемы решить не удалось и почему; - какие новые проблемы появились, над чем далее 

предстоит работать педагогическому коллективу.  

 Показатель качества результатов воспитания, социализации и саморазвития школьников - поло-

жительная динамика уровня воспитанности и образовательных результатов учащихся по итогам 

независимых оценочных процедур, стабильные результаты ЕГЭ, ОГЭ; высокий уровень моти-

вации учащихся к участию в научно-практических конференциях, многопрофильных олимпиа-

дах, творческих конкурсах, спортивных соревнованиях, волонтерской деятельности; низкий 

процент заболеваемости и пропусков занятий; отсутствие случаев правонарушений среди несо-

вершеннолетних; низкий процент травматизма. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых, воспита-

тельная деятельность педагогов.  

 Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе инте-

ресной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей и 

взрослых.  

 Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными руково-

дителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью 

школы.  

 Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной деятельно-

сти детей и взрослых могут быть беседы со школьниками, их родителями, педагогами, лидерами 

ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Полученные результаты 

обсуждаются на заседании методического объединения классных руководителей или педагоги-

ческом совете школы. 

              Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с:  

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел;  

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов;  

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности;  

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков;  

- качеством существующего в школе ученического самоуправления;  

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений;  

- качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;  

- качеством профориентационной работы школы;  

- качеством работы школьных медиа; 

 - качеством организации предметно-эстетической среды школы;  

- качеством взаимодействия школы и семей школьников.  

3. Управление воспитательным процессом в образовательной организации.  

             Показателями качества управления воспитательным процессом в образовательной орга-

низации являются:  

- наличие стабильного высококвалифицированного педагогического коллектива, отсутствие 

снижения контингента обучающихся и количества классов; 

 - сопровождение воспитательной деятельности достаточным нормативным обеспечением;  
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- чёткое представление классных руководителей и других педагогов о нормативно-методиче-

ских документах, регулирующих воспитательный процесс в школе, о своих должностных обя-

занностях и правах, сфере своей ответственности; 

 - условия для профессионального роста педагогов в сфере воспитания путем повышения квали-

фикации в рамках курсовой подготовки, создаваемые администрацией школы;  

- поощрение администрацией школы педагогов и классные руководителей за хорошую воспи-

тательную работу с обучающимися.  

3. Качество воспитательной деятельности классных руководителей 

               Критериями, на основе которых осуществляется данный анализ, являются:  

- умение классных руководителей конкретизировать общую цель воспитания в соответствии со 

спецификой своей профессиональной деятельности и особенностями своих воспитанников;  

- соответствие используемых педагогами форм работы с детьми собственным целям воспитания 

и особенностям своих воспитанников; 

 - актуальность и разнообразие содержания их совместной с детьми деятельности, его четкая 

ориентация на конкретные результаты воспитания. 

 Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе. Способами получе-

ния информации о воспитательной деятельности классных руководителей могут быть наблюде-

ние, беседы с педагогами, посещение (с согласия педагогов) их занятий с детьми, анализ пове-

денных педагогами мероприятий, анализ ведения документов, сопровождающих воспитатель-

ный процесс в классе.  

 Внимание заместителя директора сосредотачивается на следующих вопросах: 

 - испытывают ли классные руководители затруднения в определении цели своей воспитатель-

ной деятельности; 

 - испытывают ли они проблемы с реализацией воспитательного потенциала их совместной с 

детьми деятельности; 

 - стремятся ли они к формированию вокруг себя привлекательных для школьников детско-

взрослых общностей; 

 - доброжелателен ли стиль их общения со школьниками;  

- складываются ли у них доверительные отношения со школьниками;  

- являются ли они для своих воспитанников значимыми взрослыми? 

 Анализ уровня воспитанности обучающихся.  

 Осуществляется заместителем директора классными руководителями. Способом, на основе ко-

торого осуществляется данный анализ, является изучение уровня воспитанности по методике Н. 

П. Капустина в каждом классном коллективе и затем в целом по школе. Внимание классных 

руководителей и заместителя директора должно быть направлено на низкие показатели эффек-

тивности воспитательного процесса, так как это должно влиять на формирование целей и задач 

воспитания в новом учебном году. Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной 

работы является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогиче-

скому коллективу 

4. Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в МОУ  «СОШ №1  им.  С.И. Гусева» 
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 Показателем качества ресурсного обеспечения воспитательного процесса в образовательной ор-

ганизации является: 

  - наличие необходимых условий для образовательной деятельности в соответствии с требова-

ниями ФГОС, СанПиН (учебные кабинеты, медицинское сопровождение, питание, территория 

и т.д.);  

 - техническое оснащение образовательно-воспитательного процесса.  

 Существующая база здоровьесберегающей, информационной, безопасной среды образователь-

ной организации является основой, на которой каждый талантливый, творческий ребенок может 

воплотить свою одаренность в высокие результаты деятельности, подтвержденные в конкурсах, 

олимпиадах и соревнованиях различного уровня. Итогом самоанализа организуемой в школе 

воспитательной работы является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит рабо-

тать педагогическому коллективу. 

Оценка эффективности воспитательного процесса определяется методиками педагогической 

диагностики. Диагностика воспитательной деятельности представляет собой оценочную процедуру, 

направленную на выявление уровня воспитанности обучающегося и развития детского коллектива. 

Методы диагностики позволяют прогнозировать пути и средства оптимального построения процесса 

воспитания. Для изучения, анализа и оценки перечисленных результатов разработан диагностико-

аналитический инструментарий. Он включает в себя представленные в таблице критерии и методики 

оценочно-аналитической деятельности: 

Результаты реализа-

ции Программы 

Критерии анализа и 

оценки 

Показатели анализа и 

оценки 

Методики изучения и анализа 

Продуктивность дея-

тельности 

 

 

 

 

 

 

 

   

Степень развития со-

циальных качеств 

Методика оценки развития 

социальных качеств школь-

ника (Н.И. Монахов) 

Уровень развития кол-

лектива 

Отношения между 

обучающимися 

Методика изучения сплочен-

ности ученического коллек-

тива (Л.М. Фридман, Т.А. 

Пушкина, И.А. Каплунович) 

Методика «Какой у нас кол-

лектив» (разработана А.Н. 

Лутошкиным) 

Уровень развития са-

моуправления 

Методика выявления уровня 

развития самоуправления в 

ученическом коллективе 

(Л.И. Гриценко) 

Методика определения 

уровня развития учениче-

ского самоуправления (М.И. 

Рожкова) 

Чувство удовлетворе-

ния детей и взрослых 

процессом и результа-

тами воспитания и 

жизнедеятельностью в 

школе 

Удовлетворенность де-

тей и взрослых процес-

сом и результатами вос-

питания и жизнедея-

тельностью в школе 

Удовлетворенность 

обучающихся школь-

ной жизнью 

Методика изучения удовле-

творенности учащихся 

школьной жизнью (разрабо-

тана А.А. Андреевым) 

Методика оценки школьной 

социально-психологической 

комфортности (разработана 

А.А. Андреевым) 
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Удовлетворенность 

родителей (законных 

представителей) рабо-

той школы 

Методика изучения удовле-

творенности родителей (за-

конных представителей) жиз-

недеятельностью школы 

(разработана А.А.Андре-

евым) 

Методика изучения удовле-

творенности родителей (за-

конных представителей) ра-

ботой школы (разработана 

Е.Н. Степановым) 

Методика «Анализ воспита-

тельной работы глазами ро-

дителей (законных предста-

вителей) обучающихся» 

(Нечаев М.П.) 

Удовлетворенность 

педагогов жизнедея-

тельностью в школе и 

результатами процесса 

воспитания детей 

Методика изучения удовле-

творенности педагогов жиз-

недеятельностью школы 

(разработана Е.Н. Степано-

вым) 

Анкета «Ваше мнение» (со-

ставлена И.А. Забуслаевой) 

Критерии оценки эффективности результатов реализации модулей воспитательного про-

цесса: 

Название модуля Показатели Метод мониторинга 

Классное руководство и 

наставничество 

Качество воспитательной работы 

классных руководителей, качество 

совместной деятельности классных 

руководителей и их классов, использо-

вание эффективных форм взаимодей-

ствия с родительской общественно-

стью 

Динамика показателей отчёта классного ру-

ководителя по установленной форме, анке-

тирование «Удовлетворённость обучаю-

щихся, родителей (законных представите-

лей)» 

Школьный урок Качество реализации личностно раз-

вивающего потенциала школьных 

уроков 

Анализ активности обучающихся на уроке, 

анализ применения на уроке интерактив-

ных форм работы обучающихся, ВШК 

Курсы внеурочной дея-

тельности 

Качество организуемой в школе вне-

урочной деятельности 

Динамика результатов внеурочной деятель-

ности (творческие отчёты, участие в сорев-

нованиях, конкурсах, конференциях), анке-

тирование обучающихся и их родителей 

(законных представителей) удовлетворен-

ностью курсами внеурочной деятельности 

Работа с родителями Качество взаимодействия школы и се-

мей обучающихся 

Анализ охвата работы с родителями (закон-

ными представителями) и результативность 

проведенных совместных мероприятий 

Самоуправление Качество существующего в классе 

детского самоуправления: 

-объем, качество работы, проделанной 

органами ученического самоуправле-

ния; 

Анализ продуктивной деятельности в 

классе, педагогическое наблюдение, анке-

тирование, тестирование 
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-инициативность и авторитетность ор-

ганов самоуправления в детской 

среде; 

- заинтересованность детей в предста-

вительстве класса, защите чести учре-

ждения на более высоком уровне. 

Детские общественные 

организации 

Качество нормативно-правовой базы, 

информационно-методического обес-

печения, 

-наличие собственных разработок; 

-связь с общественностью, другими 

объединениями, организациями, орга-

нами власти, 

-динамика количественного состава 

Изучение документации, анкетирование 

Профориентация -уровень заинтересованности обучаю-

щихся в самостоятельном выборе про-

фессии 

-наблюдения, беседы с обучающимися и их 

родителями (законными представителями), 

карты интересов, анкетирование, монито-

ринг 

Итогом самоанализа организуемого в школе воспитательного процесса является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педколлективу, и проект направленных 

на это управленческих решений. Самоанализ воспитательной деятельности за прошедший учеб-

ный год обсуждается на ШМО классных руководителей, на педагогическом совете школы. 

 

3. Организационный раздел АООП ООО для слабовидящих обучающихся 

(вариант 4.1)   

   

3.1 Учебный план адаптированной образовательной программы основного общего 

образования для слабовидящих обучающихся (вариант 4.1).   
Слабовидящие обучающиеся имеют право получать основное общее образование, как по 

адаптированным основным общеобразовательным программам, так и по индивидуальным 

учебным планам, разработанным на основе основной общеобразовательной программы. 

Учебные планы (варианты 1 и 2 АООП ООО) являются примерными. Вариант АООП 1 (сла-

бовидящие обучающиеся) Примерный недельный учебный план основного общего образова-

ния (максимальный в расчете на 5338 часов за весь уровень образования) Срок обучения - 5 

лет (без пролонгации) 

 

Предметные области Учебные предметы 

       Класс  

Количество часов в неделю Всего  

  V VI VII VIII IX  

 Обязательная часть        

Русский язык и лите-

ратура 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

 Литература  3 3 2 3 3 13 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 
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Математика и ин-

форматика 

Математика  5 5    10 

 Алгебра  

 

  3 3 3 9 

 Геометрия    2 2 2 6 

 Вероятность и статистика    1 1 1 3 

 Информатика  1 1 1 1 1 5 

Общественно-науч-

ные предметы 

история 2 2 2 2 2 10 

 Обществоведение   1 1 1 1 4 

 география 1 1 2 2 2 8 

Естественнонаучные 

предметы 

физика   2 2 3 7 

 Химия     2 2 4 

 биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство музыка 1 1 1 1  4 

 

 

Изобразительное искус-

ство 

1 1 1   3 

Технология Труд  2 2 2 1 1 8 

 

Физическая культура 

и  

Физическая культура и  2 2 2 2 2 10 

Основы безопасно-

сти и Защиты Ро-

дины  

    1 1 2 

Итого  27 29 30 31 32 149 

Часть, формируемая участниками образователь-

ных отношений 

2 1 2 2 1 8 

Основы духовно-нравственной культуры народов 

России (ОДНКНР) 

      

Предметы по выбору        

Учебные недели 34 34 34 34 34 34 

Максимальная допустимая нагрузка  29 30 30 30 30 157 

Внеурочная деятельность        

Обязательные занятия по программе коррекцион-

ной работы 

5 5 5 5 5 25 

*Внеурочная деятельность включает обязательные занятия по программе коррек-

ционной работы («Пространственное ориентирование и мобильность», «Социально-быто-

вая ориентировка», «Тифлотехника», «Адаптивная физическая культура», «Развитие зри-

тельного восприятия» и /или др.) (не менее 5 часов - не более 10 часов в неделю) и допол-

няется другими видами внеурочной деятельности 

 

3.2. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

3.2.1. Пояснительная записка  

Внеурочная деятельность слабовидящих обучающихся формируется из часов, необходимых 

для обеспечения их индивидуальных потребностей и составляющих суммарно 10 часов в неделю 
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на обучающегося, из которых 5 часов отводится на обязательные занятия по программе коррек-

ционной работы. Распределение часов, отводимых на занятия по программе коррекционной ра-

боты между рекомендуемыми курсами коррекционно-развивающей области в основной школе, 

индивидуальными и дополнительными коррекционными занятиями осуществляется образова-

тельной организацией в зависимости от индивидуальных особенностей психофизического раз-

вития контингента обучающихся на уровне основного общего образования, их особых образова-

тельных потребностей и уровня сформированности компенсаторных способов действий. Часы, 

не использованные для обязательных занятий по программе коррекционной работы распределя-

ются образовательной организацией между направлениями внеурочной деятельности в зависи-

мости от способностей, интересов, склонностей и пожеланий обучающихся, запросов их родите-

лей (законных представителей), возможностей и ресурсов образовательной организации.  

3.2.2. Основные направления внеурочной деятельности  
Направления соответствуют ООП ООО 

 3.3. ПРИМЕРНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

3.3.1. Примерный календарный учебный график  

Примерный календарный учебный график соответствует  учебному графику ООП ООО.  

3.3.2. Примерный план внеурочной деятельности 

 Примерный план внеурочной деятельности соответствует плану внеурочной деятельности 

ООП ООО. 

3.4. ПРИМЕРНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 Примерный календарный план воспитательной работы соответствует календарному плану 

воспитательной работы ООП ООО. 

3.5. ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВ-

НОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Система условий реализации АООП ООО обучающихся с нарушениями зрения (слабовидящие 

обучающиеся) соответствует требованиям ФГОС ООО. Общие направления системы условий 

реализации АООП ООО соответствуют п. 3.5 организационного раздела ООП ООО.  

Специфическими направлениями системы условий реализации АООП ООО обучающихся с 

нарушениями зрения (слабовидящие обучающиеся) являются:  

- достижение слабовидящими обучающимися планируемых результатов освоения АООП 

ООО; 

 - развитие компенсаторных и адаптационных возможностей слабовидящих обучающихся в 

различных видах деятельности, их склонностей, академических  способностей, личностных ка-

честв, обеспечивающих успешную самореализацию через организацию урочной и внеурочной 

деятельности, коррекционно-развивающей работы, включая совершенствование и универсализа-

цию умений и навыков рационального использования сохранных анализаторов, пространствен-

ной и социально-бытовой ориентировки, мобильности, использования возможностей дополни-

тельного образования и социального партнерства; 

 - формирование жизненной компетентности слабовидящих обучающихся, способности ре-

шать учебные, коммуникативные, бытовые и профессиональные задачи на основе сформирован-

ности специфических универсальных учебных действий, межпрофессиональных навыков, дости-

жение планируемых результатов курсов коррекционно-развивающей области, обеспечивающих 

овладение специальными коммуникативными, информационными и тифлотехническими компе-

тенциями, умениями и навыками моделирования, проектирования, планирования учебно-трудо-

вой деятельности, конструктивного преодоления специфических трудных ситуаций;  

- формирование готовности к профессиональному самоопределению, осознанному выбору 

профессии, доступной для слабовидящих и востребованной на современном рынке труда, про-

должению образования и дальнейшей профессиональной самореализации с использованием воз-

можностей предметной области «Технология»,  
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- индивидуализация образования слабовидящих обучающихся посредством удовлетворения их 

индивидуальных образовательных и абилитационно-реабилитационных потребностей, проекти-

рования и реализации индивидуальных образовательных маршрутов, в т.ч. в условиях совмест-

ного обучения со сверстниками с сохранным зрением; 

 - коррекция типа внутрисемейных отношений, работа с родителями (законными представите-

лями) по формированию адекватных представлений о социально-бытовых, социально-коммуни-

кативных, образовательных и профессиональных возможностях слабовидящих обучающихся, их 

образовательных и абилитационно-реабилитационных потребностях;  

- использование в образовательной деятельности современных ассестивных и тифлоинформа-

ционных технологий, тифлотехнических устройств, средств и приборов, обеспечивающих до-

ступность образовательного процесса, формирование социально-бытовой, социально-коммуни-

кативной и информационной компетентности слабовидящих обучающихся, расширение их об-

разовательных и профессиональных возможностей;  

- прохождение педагогическими работниками, принимающими участие в реализации АООП 

обучающихся с нарушениями зрения профессиональной переподготовки в области тифлопсихо-

логии и тифлопедагогики, регулярное повышение квалификации по вопросам обучения и воспи-

тания детей с нарушениями зрения, формирование специальных компетенций, необходимых для 

работы со слабовидящими обучающимися 

3.5.1. Описание кадровых условий реализации адаптированной основной образователь-

ной программы основного общего образования  
Кадровые условия реализации АООП ООО для слабовидящих обучающихся обеспечиваются 

соблюдением следующих требований: Руководящие работники (административный персонал) 

наряду со средним или высшим профессиональным педагогическим образованием должны иметь 

документ о повышения квалификации в области тифлопедагогики и тифлопсихологии, и / или в 

области инклюзивного образования установленного образца. Преподаватели предметных обла-

стей, реализующие АООП ООО для слабовидящих обучающихся, наряду со средним или выс-

шим профессиональным педагогическим образованием по соответствующему занимаемой долж-

ности направлению (профилю, квалификации) подготовки, должны иметь документ о специаль-

ном высшем (дефектологическом) образовании или прохождении профессиональной переподго-

товки в области обучения и воспитания детей с нарушениями зрения, подтвержденный дипло-

мом, установленного образца:  

● по направлениям («Педагогическое образование», «Психолого-педагогическое образова-

ние») с обязательным прохождением профессиональной переподготовки в области обучения и 

воспитания детей с нарушениями зрения (степень/ квалификация бакалавр);  

● по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» (степень бакалавра или 

магистра);  

● по направлению «Педагогика» (один из профилей подготовки в области специальной (кор-

рекционной) педагогики или специальной (коррекционной) психологии);  

● по специальностям: «Тифлопедагогика», «Тифлопсихология».  

Учителя-предметники, реализующие АООП ООО для слабовидящих обучающихся должны 

обладать следующими специальными профессиональными компетенциями: 

 • организация обучения слабовидящих обучающихся с целью поддержания и сохранения име-

ющегося зрения (соблюдение офтальмо-эргономических условий); 

 • подготовка учебного материала для качественного зрительного восприятия в условиях сла-

бовидения и слухового восприятия (умение грамотно диктовать, с соблюдением достаточного 

темпа, четкости произносимых слов);  

• адаптация и подбор наглядных материалов, сопровождающих изучаемые темы различных 

учебных предметов предметных областей; 

 • знание принципов и основ тифлокомментирования;  
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• применение в обучении слабовидящих тифлотехнических устройств, средств и приборов, ти-

флоинформационных технологий, рельефно-графических пособий (при необходимости), специ-

ального наглядного материала и др.;  

• знание основ тифлопсихологии и тифлопедагогики. Комплексное психолого-педагогическое 

сопровождение слабовидящих обучающихся на уровне основного общего образования может 

быть реализовано следующими специалистами: учитель-дефектолог (тифлопедагог), учитель-ло-

гопед, педагог-психолог, социальный педагог, тьютор 

В соответствии с п. 39 Приказа Минпросвещения РФ от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобра-

зовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования», при организации образовательной деятельности по адаптиро-

ванной общеобразовательной программе создаются условия для лечебно-восстановительной ра-

боты, организации образовательной деятельности и коррекционных занятий с учетом особенно-

стей обучающихся из расчета по одной штатной единице следующих специалистов сопровожде-

ния:  

● учителя-дефектолога (тифлопедагога) на 6–12 обучающихся с нарушениями зрения;  

● учителя-логопеда на 6–12 обучающихся с нарушениями зрения;  

● педагога-психолога на каждые 20 обучающихся с нарушениями зрения;  

● тьютора, ассистента-помощника на каждые 1–6 обучающихся с нарушениями зрения.  

Учитель-дефектолог (тифлопедагог) должен иметь высшее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Специальное (дефектологическое) образование» в области тифлопе-

дагогики. В условиях инклюзивного образования учитель-дефектолог (тифлопедагог) должен 

иметь наряду с высшим профессиональным педагогическим образованием в области специаль-

ного (дефектологического) образования диплом установленного образца о профессиональной пе-

реподготовке в сфере инклюзивного образования.  

Педагогические работники, имеющие профессиональное педагогическое образование по дру-

гим специальностям и профилям подготовки, для реализации программы коррекционной работы, 

в т. ч. курсов коррекционно-развивающей области АООП ООО, должны пройти профессиональ-

ную переподготовку в области обучения и воспитания детей с нарушениями зрения, подтвер-

жденную дипломом установленного образца. В соответствии с рекомендациями ПМПК, образо-

вательная организация может предусмотреть участие в образовательном процессе тьютора, ко-

торый должен иметь высшее профессиональное педагогическое образование и диплом о профес-

сиональной переподготовке по соответствующей программе установленного образца. Кроме 

того, образовательная организация может предусмотреть в процессе реализации АООП ООО 

временное или постоянное участие ассистента (помощника), который должен иметь образование 

не ниже среднего общего и пройти соответствующую программу подготовки в области тифлопе-

дагогики и тифлопсихологии. Педагогам и специалистам сопровождения, реализующим АООП 

ООО для слабовидящих обучающихся, необходимо проходить курсы повышения квалификации 

по вопросам образования детей с нарушениями зрения один раз в три года. 

 

3.5.2. Описание психолого-педагогических условий реализации адаптированной основ-

ной образовательной программы основного общего образования 
 Основными психолого-педагогическими требованиями к реализации АООП ООО являются: 

● обеспечение преемственности содержания и форм организации коррекционно-образователь-

ного процесса и тифлопедагогического сопровождения по отношению к уровню начального об-

щего образования с учетом специфики возрастного психофизического развития слабовидящих 

обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного возраста в подрост-

ковый; 

 ● обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней психо-

лого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса;  
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● формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников образова-

тельного процесса.  

Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по отношению 

к уровню начального общего образования с учетом специфики возрастного психофизического 

развития слабовидящих обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школь-

ного возраста в подростковый, должны включать: коррекционную работу, учебное сотрудниче-

ство, совместную деятельность, разновозрастное сотрудничество, дискуссию, тренинги, группо-

вую игру, освоение культуры аргументации, рефлексию, педагогическое общение, а также ин-

формационно-методическое и тифлоинформационное обеспечение коррекционно-образователь-

ного процесса. Важнейшим психолого-педагогическим условием реализации АООП ООО явля-

ется комплексное психолого-педагогическое сопровождение слабовидящих обучающихся, реа-

лизуемое средствами деятельности психолого-педагогического консилиума (ППк) образователь-

ной организации.  

При освоении варианта 1 АООП ООО ППк реализует программу коррекционной работы.  

Основные формы психолого-педагогического сопровождения 

: ● тифлопедагогическая, психолого-педагогическая и логопедическая диагностика, направ-

ленная на выявление коррекционно-реабилитационных достижений обучающегося;  

● консультирование участников образовательного процесса по вопросам обучения, воспита-

ния, коррекции и реабилитации слабовидящих обучающихся;  

● профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, осу-

ществляемая в течение всего учебного времени. Основные направления психолого-педагогиче-

ского сопровождения: 

 ● сохранение и укрепление психологического здоровья;  

● мониторинг образовательных и коррекционно-реабилитационных достижений, возможно-

стей и способностей обучающихся;  

● формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

● развитие экологической культуры;  

● выявление и поддержка слабовидящих обучающихся, проявивших выдающиеся способно-

сти;  

● формирование коммуникативных навыков в среде взрослых и сверстников, в том числе с 

сохранными зрительными возможностями;  

● профориентационная работа, обеспечивающая формирование у слабовидящих обучающихся 

межпрофессиональных навыков, их профессиональное самоопределение с ориентацией на выбор 

доступных и востребованных профессий.  

Решение коррекционных задач на уроке осуществляется с использованием специальных мето-

дических приемов:  

1) изучение учебного предмета с опорой на сохранные анализаторы обучающихся;  

2) увеличение времени на выполнение некоторых, вызывающих особую сложность, заданий; 

3) учет индивидуальных особенностей, обучающихся при проведении урока (состояние здоровья 

и зрительных функций, возрастно-психологические);  

4) Создание офтальмо-гигиенически и эргономически правильных условий учебно-познава-

тельной деятельности каждого обучающегося;  

5) смена видов деятельности на уроке.  

Определяющим психолого-педагогическим условием реализации АООП ООО является сфор-

мированное объективное представление обучающегося о своем зрении и его применении в раз-

личных ситуациях. Обязательным является владение компьютером и смартфоном с использова-

нием ассестивных тифлоинформационных технологий для слабовидящих. К числу ключевых 

психолого-педагогических условий реализации АООП ООО относится применение специальных 

средств наглядности, рельефно-графических наглядных пособий, использование (при необходи-

мости) рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля. 
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 В формировании личностных и метапредметных результатов, необходимой составляющей 

жизненных компетенцией является умение ориентироваться и безопасно передвигаться в про-

странстве, владение навыками самообслуживания (в т.ч., сформированность элементарных бы-

товых навыков ведения домашнего хозяйства), умение применять в учебной деятельности и в 

быту персональные тифлотехнические средства (лупа, электронный увеличитель, специальные 

приборы и др.). Требования к информационно-методическому обеспечению: Образовательная 

организация должна иметь интерактивный электронный контент по всем учебным предметам, в 

том числе, содержание предметных областей, представленное учебными объектами, которыми 

можно манипулировать, и процессами, в которые можно вмешиваться. Официальные сайты об-

разовательной организации должны быть адаптированы с учетом особых образовательных по-

требностей слабовидящих обучающихся. В процессе получения образования обучающиеся 

должны иметь возможность использовать все необходимые учебные пособия. Вследствие того, 

что многие плоскопечатные издания не доступны для данной категории обучающихся, необхо-

димо выбирать альтернативные формы представления учебных материалов: 

1) издания рельефно-точечным шрифтом Л.Брайля; 

 2) цифровая аудиозапись LKF, daisy, MP3;  

3) электронные форматы хранения текстов DOC, DOCX, HTML, TXT, RTF, PDF (с текстовым 

слоем);  

4) рельефные изображения и наглядные пособия.  

Выбор способа представления учебного материала зависит от того, насколько данный формат 

представления информации удобен для конкретного обучающегося, а также от того, насколько 

адекватно можно представить материал учебного пособия в данном формате. 

 3.5.3. Финансово-экономические условия реализации адаптированной основной образо-

вательной программы основного общего образования  

Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования слабовидящих обучающихся базируется на нормах закона «Об 

образовании в Российской Федерации» (п.3 части 1 ст. 8; п. 2 ст. 99) и положениях, прописанных 

в разделе 1.5.3 Примерной основной образовательной программы основного общего образова-

ния. Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной образовательной про-

граммы основного общего образования слабовидящих обучающихся опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение обще-

доступного и бесплатного основного общего образования обучающимися с ограниченными воз-

можностями здоровья с учетом создания специальных условий обучения. Финансирование реа-

лизации АООП ООО слабовидящих обучающихся осуществляется в соответствии с расходными 

обязательствами на основе государственного (муниципального) задания по оказанию государ-

ственных (муниципальных) образовательных услуг, казенного учреждения – на основании бюд-

жетной сметы, в объеме, определяемом органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации согласно нормативным затратам на обеспечение государственных гарантий. Норма-

тивные затраты определяются на основе базового норматива затрат на оказание государственной 

(муниципальной) услуги и корректирующих коэффициентов к базовому нормативу. Норматив-

ные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги по реализации адаптиро-

ванной основной образовательной программы основного общего образования слабовидящих 

обучающихся учитывают вариативные формы обучения, тип образовательной организации, се-

тевую форму реализации образовательных программ, применяемые образовательные техноло-

гии, специальные условий получения образования слабовидящими обучающимися с учетом их 

особых образовательных потребностей, обеспечение дополнительного профессионального обра-

зования педагогическим работникам, обеспечение безопасных условий обучения и воспитания, 

охраны здоровья обучающихся, а также иные предусмотренные законодательством особенности 

организации и осуществления образовательной деятельности для обучающихся с ОВЗ, за исклю-

чением образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными 

стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не установлено законодательством. 
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Расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации адаптированной 

образовательной программы основного общего образования осуществляется в соответствии с 

требованиями, определенными в Приложении 1 к Приказу Министерства просвещения Россий-

ской Федерации от 22 сентября 2021 г. № 662 «Об утверждении общих требований к определе-

нию нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере дошколь-

ного, начального общего, основного общего, среднего общего, среднего профессионального об-

разования, дополнительного образования детей и взрослых, дополнительного профессиональ-

ного образования для лиц, имеющих или получающих среднее профессиональное образование, 

профессионального обучения, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обес-

печение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением». 

Согласно требованиям ФГОС ООО финансовое обеспечение реализации АООП ООО слабови-

дящих обучающихся учитывает расходы, необходимые для коррекции нарушений развития и со-

здания специальных условий получения образования в соответствии с особыми образователь-

ными потребностями обучающихся. При расчете регионального норматива учитываются затраты 

рабочего времени педагогических работников образовательных организаций на урочную и вне-

урочную деятельность, в том числе на обязательную реализацию Программы коррекционной ра-

боты АООП ООО для лиц с нарушениями зрения в объеме не менее 5 часов в неделю. 

 При реализации адаптированной основной образовательной программы с привлечением ре-

сурсов иных организаций на условиях сетевого взаимодействия действует механизм финансо-

вого обеспечения образовательной деятельности, отраженный в локальных нормативных актах 

образовательной организации. Финансовое обеспечение реализации АООП ООО слабовидящих 

обучающихся не предполагает выхода за рамки установленных параметров финансирования гос-

ударственной (муниципальной) услуги по реализации адаптированных основных образователь-

ных программ основного общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. Материально-технические условия и учебно-методическое обеспечение адаптирован-

ной основной образовательной программы основного общего образования  

Информационно-образовательная среда.  

В образовательных организациях, реализующих АООП ООО для слабовидящих обучающихся, 

наряду с электронной информационно-образовательной средой, обеспечивающей функциониро-

вание информационно-телекоммуникационной инфраструктуры образовательной организации 

должна быть создана адаптивная информационно-образовательная среда (АИОС), отвечающая 

особым образовательным потребностям слабовидящих обучающихся.  

Основными компонентами (АИОС образовательной организации являются:  

● учебники по общеобразовательным учебным предметам / учебным курсам отпечатанные уве-

личенным шрифтом, имеющие укрупненные ярко контрастные иллюстрации и учебно-методи-

ческий аппарат, адаптированный под зрительные возможности слабовидящих;  

● специально адаптированные учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, модели, 

печатные, экранно-звуковые средства, мультимедийные средства);  

● информационно-образовательные ресурсы сети Интернет, включая цифровые платформы 

образования;  

● тифлотехнические устройства, средства и приборы, обеспечивающие доступность образова-

тельного процесса для слабовидящих обучающихся; 

 ● специальное программное обеспечение увеличения изображения на экране. АИОС обеспе-

чивает возможность:  

- достижения слабовидящими обучающимися планируемых результатов освоения АООП 

ООО;  

- реализацию особых образовательных потребностей слабовидящих обучающихся, информа-

ционную поддержку профессионального самоопределения;  

 - формирование готовности к продолжению образования на основе комплекса специальных 

информационных, коммуникативных и тифлотехнических компетенций.  
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АИОС позволяет слабовидящим обучающимся осуществлять:  

● поиск и получение информации в локальной сети организации и Глобальной сети — Интер-

нете в соответствии с учебной задачей;  

● обработку информации для выступления с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

● размещение продуктов познавательной, исследовательской и творческой деятельности в сети 

образовательной организации и Интернете;  

● выпуск школьных печатных изданий, радиопередач;  

● участие в массовых онлайн-мероприятиях (конференциях, собраниях, представлениях, 

праздниках), обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением. Харак-

теристика АИОС образовательной организации по направлениям соответствует п. 3.5 организа-

ционного раздела ПАООП ООО. Материально-технические условия реализации АООП ООО 

включают: требования: к организации пространства, к организации рабочего места обучающе-

гося, к техническим средствам обучения, учебникам, учебным принадлежностям, дидактическим 

материалам и средствам наглядности.  

Требования к организации пространства:  

1. Безопасность и постоянство предметно-пространственной среды: 

 1.1. Определенное предметное наполнение школьных помещений (свободные проходы к пар-

там, входным дверям, отсутствие выступающих углов и др.).  

1.2. Оснащение в соответствии с особыми образовательными потребностями слабовидящих 

обучающихся школьных помещений и пришкольной территории специальными ориентирами, 

рассчитанными на использование сохранных анализаторов:  

● специальными зрительными ориентирами для помещений: табличками и надписями с обозна-

чением номеров классов, названий учебных кабинетов, кабинетов специалистов сопровождения 

и руководящих работников. Такие ориентиры укрепляются на стене со стороны дверной ручки 

на высоте 1,3–1,5 м, размер таблички составляет 500х150 мм, текст выполняется на белой бумаге 

черным цветом, толщина линии 10 мм, текст вставляется в прозрачную пластину из оргстекла 

толщиной 4 мм;  

● осязательными ориентирами для помещений: надписями на табличках, выполненными рель-

ефно-точечным шрифтом Л. Брайля на специальной пластинке из жести (размер пластинки 

180х40 мм); пластмассовыми пластинами круглой формы на лестничных поручнях для обозна-

чения этажей; направляющей (полосой или поручнем), которая крепится вдоль стены: расстоя-

ние 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 поруч-

нях на маршах не допускаются); рельефными планами этажей;  

● уличными ориентирами: стрелочными указателями, показывающими направление движения 

до нужного объекта;  

● уличными ориентирами: направляющими перилами, бордюрами, декоративным кустарником, 

пандусами на пешеходных дорожках, дорожками с гравийным покрытием; бетонными бордю-

рами с высотой не менее 150 мм и окрашенными в яркие цвета: 500-600 мм - в белый, 500–600 

мм - в черный;  

● слуховыми уличными ориентирами: на переходах через проезжую часть улиц, вблизи образо-

вательной организации должны быть установлены звуковые кнопочные и автоматические свето-

форы и звуковые маяки, звуковые маяки в сочетании со световым сигналом; 1.3. Соблюдение 

светового режима, необходимого для слабовидящих обучающихся (обеспечение беспрепятствен-

ного прохождения в школьные помещения естественного света; одновременное использование 

естественного и искусственного освещения; возможность использования дополнительного инди-

видуального источника света и др.).  
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1.4. Оперативное устранение факторов, негативно влияющих на состояние зрительных функций 

слабовидящих обучающихся (недостаточность уровня освещенности рабочей зоны, наличие бли-

ков и др.), осязания, слуха;  

2. Определенный уровень освещенности школьных помещений:  

● требования к уровню освещенности школьных помещений (классов, кабинетов, спортивного 

зала, рекреаций, комнат отдыха и др.) при реализации АООП ООО для слабовидящих обучаю-

щихся в отдельных образовательных организациях должны соответствовать нормам освещения, 

предусмотренным для слабовидящих;  

● требования к уровню освещенности школьных помещений при реализации АООП ООО для 

слабовидящих обучающихся в отдельном классе, в отдельных классах должны соответствовать 

требованиям к уровню освещенности, утвержденным действующим СанПиНом для обучаю-

щихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья. Уровень освещенности рабочего 

места слабовидящего обучающегося должен быть увеличен (по рекомендации врача- офтальмо-

лога) за счет оборудования рабочего места индивидуальным источником света;  

3. Доступность образовательной среды:  

● использование учебников, дидактического материала и средств наглядности, отвечающих осо-

бым образовательным потребностям слабовидящих обучающихся;  

● использование оптических, тифлотехнических, технических средств, в том числе и средств 

комфортного доступа к образованию 

● наличие в классе (специальном кабинете) места для хранения индивидуальных тифлотехниче-

ских и оптических средств, учебников, дидактических материалов;  

● обеспечение доступности справочной и наглядной информации, размещенной в образователь-

ной организации, для непосредственного и беспрепятственного восприятия слабовидящими обу-

чающимися. 

 Требования к организации рабочего места:  

Рабочее место слабовидящего обучающегося должно быть снабжено дополнительным индиви-

дуальным источником света (в соответствии с рекомендациями врача-офтальмолога). Школьная 

парта может быть стационарно зафиксирована, быть снабжена ограничительными бортиками, 

обеспечивающими предметную стабильность рабочей зоны (по рекомендации учителя дефекто-

лога-тифлопедагога). Номер парты должен соответствовать росту обучающегося. Определение 

местоположения парты в классе для слабовидящего осуществляется в соответствии с рекоменда-

циями врача-офтальмолога. Рабочее место слабовидящего обучающегося должно содержать тех-

нические и учебно-методические средства доступа к информации: специальное программное 

обеспечение, установленное на ноутбук или ПК (программа увеличения изображения на экране); 

цифровой планшет, обеспечивающий связь и интерактивной доской в классе (при наличии), с 

компьютером учителя; ручной и стационарный видеоувеличитель (Topaz, Onix); индивидуальное 

освещение рабочей поверхности. Для слабовидящих обучающихся интерфейс ПК должен быть 

настроен в соответствии с их зрительными возможностями. При работе слабовидящих обучаю-

щихся с компьютером должны соблюдаться условия, определенные действующим СанПиНом и 

специальные условия, разработанные для слабовидящих. Для слабовидящих обучающихся до-

пускается оборудование учебных помещений и кабинетов интерактивными досками, отвечаю-

щими гигиеническим требованиям. При использовании интерактивной доски и проекционного 

экрана необходимо обеспечить их равномерное освещение и отсутствие световых пятен повы-

шенной яркости.  

Обязательным является оснащение образовательного процесса:  

● учебников, созданных на основе учебников для обучающихся с сохранными зрительными воз-

можностями, но отвечающих особым образовательным потребностям слабовидящих (отпечатан-

ных увеличенным шрифтом) и имеющим учебно-методический аппарат, адаптированный под 

зрительные возможности слабовидящих;  
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● учебными принадлежностями: ручками с черной (для записи учебного материала) и зеленой 

(для выполнения графических работ) пастой, специально адаптированными (разлинованными) 

тетрадями;  

● индивидуальными дидактическими материалами и наглядными пособиями, выполненными с 

учетом типологических и индивидуальных зрительных возможностей слабовидящих обучаю-

щихся.  

Материально-технические условия реализации АООП ООО для слабовидящих обучающихся 

включают перечень обязательных тифлотехнических устройств и учебного оборудования, учеб-

ных принадлежностей:  

● персональный компьютер или ноутбук со специальным программным обеспечением: про-

грамма увеличения изображения на экране (например, Magic) и несколько синтезаторов речи;  

● цифровой планшет, обеспечивающий связь с интерактивной доской в классе (при наличии), с 

компьютером учителя;  

● фотокамера для сканирования плоскопечатных текстов, подключаемая к компьютеру;  

● ручной и стационарный видеоувеличитель (например, Topaz, Ruby);  

● тифлофлешплеер с функцией диктофона;  

● портативное устройство для чтения (электронная книга);  

● рельефные координатные плоскости;  

● цветные рельефные географические и исторические карты;  

● принадлежности для черчения, в т.ч. рельефного (линейка, циркуль, транспортир);  

● приборы и инструменты для рельефного черчения: «Draftsman», «Школьник»;  

● тактильная ориентировочная трость для слабовидящих;  

● приборы: «Графика», «Ориентир».  

● тренажеры и спортивный инвентарь для слабовидящих;  

● специальные приспособления для шитья, вязания;  

● адаптированный для использования без визуального контроля электромеханический конструк-

тор (например, «Знаток»);  

● аппаратно-программные средства для построения простых схем, сборки систем автоматики и 

робототехники (например, «Ардуино»); 

 ● модели, макеты, муляжи и т.п. обеспечивающие наглядность изучаемых тем различных пред-

метных областей;  

● озвученные бытовые приборы и инструменты:  

- «говорящий» мультиметр для измерения параметров электрической цепи;  

- «говорящий» лабораторный термометр 
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