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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ   

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

  

 Цели реализации адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования слабовидящих обучающихся  

  

Адаптированная основная образовательная программа основного общего 

образования (АООП ООО) для слабовидящих обучающихся, завершивших уровень 

начального общего образования по варианту 4.2, разработана с целью обеспечения 

содержательных условий получения качественного образования, гарантированного 

законодательством РФ.  

Целями реализации АООП ООО являются:   

1. достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы слабовидящими обучающимися, в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО, без сокращения содержания 

предметных областей, посредством обеспечения доступности представления 

учебной информации, введения коррекционных курсов и учета специфики 

организации обучения при слабовидении;  

2. гармоничное личностное и психофизическое развитие 

слабовидящего обучающегося.   

Задачами реализации АООП ООО являются:  

1. обеспечение индивидуальных потребностей обучающихся через 

реализацию учебной и внеурочной деятельностей, включая коррекционные 

курсы (индивидуальные и подгрупповые);  

2. соблюдение офтальмо-эргономических и тифлопедагогических 

принципов в организации обучения, в выборе учебников и учебных пособий, 

использовании тифлотехнических средств;  

3. создание эффективной образовательной и информационной среды, 

ориентированной на возможности слабовидящих обучающихся;  

4. создание условий для воспитания, развития и самореализации 

слабовидящего обучающегося.  

  

 Принципы формирования и механизмы реализации адаптированной 

основной образовательной программы основного общего образования 

слабовидящих обучающихся  

В основе разработки АООП ООО лежат принципы и подходы к формированию 

ООП ООО, учитывающие специфику разработки и реализации АООП ООО для 

слабовидящих обучающихся, а также специальные принципы, отражающие 

тифлопедагогические требования к организации образовательного процесса для 

обучающихся данной группы, на уровне основного общего образования:  
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Системно-деятельностный подход, как методологическая основа ФГОС ООО, 

ориентирован на развитие личности обучающегося, формирование его гражданской 

идентичности.   

Данный подход опирается на общедидактические принципы: научности; 

систематичности и последовательности; преемственности и перспективности; связи 

теории с практикой; сознательности в обучении; наглядности; учета индивидуальных 

особенностей обучающихся.   

Научность обучения – один из важнейших дидактических принципов, 

осуществление которого обеспечивает овладение обучающимися подлинно 

научными знаниями. Это предъявляет требования прежде всего к учителю при отборе 

содержания. Также важно разъяснять обучающимся принципы проверки 

информации на научную достоверность и важность этого для жизни.  

Принцип научности осуществляется со строгим учетом особенностей 

познавательной деятельности слабовидящих обучающихся, которые проявляются во 

фрагментарности, вербализме, снижении темпа и качества усвоения знаний. Однако 

обучающиеся данной группы имеют значительные возможности, поскольку у 

большинства из них сохранны основные психические процессы: мышление, речь, 

произвольное внимание, память. Основа прочных знаний слабовидящих 

обучающихся - их систематичность и последовательность.   

Принцип систематичности и последовательности в обучении - важный 

дидактический принцип, согласно которому изложение учебного материала должно 

соответствовать внутренней логике изучаемой науки и вместе с тем отвечать 

возрастным и индивидуально-психологическим особенностям обучающихся.  

Принципы систематичности и последовательности тесно связаны с таким 

важным свойством мышления, как системность. В этой связи от учителя требуется 

строгая систематичность и последовательность изложения материала, повторения, 

закрепления, проверки изученного материала; от обучающихся - выработка навыков 

систематической работы в процессе учения.  

Принцип преемственности и перспективности предполагает уточнение 

представлений, обучающихся и расширение объема их понятий. Важно, чтобы 

обучающиеся научились методике простейших самостоятельных исследований, 

постановке экспериментов, работе с литературными источниками. Для этого 

необходимо использовать высокоинформативные средства наглядности, 

современные тифлотехнические средства, средства оптической коррекции.  

Принцип связи теории с практикой в обучении - дидактический принцип, 

требующий рационального сочетания теоретических знаний с практическими 

умениями и навыками, соединения общего образования с трудовой подготовкой и с 

общественно полезной деятельностью. При обучении практика служит главным 

образом для углубления понимания обучающимися теории, для закрепления, 

применения и проверки истинности усвоенных знаний. Характер связи теории с 

практикой в обучении обусловливается содержанием учебных предметов и 

применяется во всех тех случаях, когда возникает необходимость показать 

обучающимся роль теории в жизни. В зависимости от содержания материала 
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используются различные формы работы: очные, заочные, виртуальные экскурсии, 

самостоятельные занятия, практикумы, творческие лаборатории, проектные работы 

и т.д.  

Сознательность в обучении - важный дидактический принцип, 

подразумевающий такое построение учебной работы, которое обеспечивает 

осознанное усвоение и применение обучающимися знаний и умений, понимание ими 

необходимости учения и значимости изучаемого материала.  

Этот принцип неразрывно связан с активностью, инициативностью и 

самостоятельностью обучающихся. Главными чертами сознательного учения 

являются понимание обучающимися пользы образования, ясное восприятие учебного 

материала, использование в учении личного опыта и наблюдений. Перед тем как 

достигать какой-либо цели, обучающийся мысленно должен представить себе 

основные моменты предстоящих действий и возможный итог этих действий. 

Сознательное усвоение знаний начинается с правильного понимания фактического 

материала, а это предполагает развитие мыслительной деятельности. В результате 

этого у обучающихся формируются научные понятия, ими познаются 

закономерности, вытекающие из анализа фактов. Сознательное и активное 

отношение к учению в значительной мере обусловлено осуществлением других 

дидактических принципов, в особенности доступности в обучении и связи теории с 

практикой.  

Реализация принципа сознательности в обучении при работе со 

слабовидящими обучающимися, сопряжена с известными трудностями, которые 

определяются особенностями их психического развития и состояния 

эмоциональноволевой сферы. Сознательному усвоению учебного материала 

значительно препятствует недостаточное взаимодействие наглядно-образных и 

словеснологических компонентов мышления. Оно обусловлено тем, что у 

обучающихся нарушено зрительное восприятие внешнего мира, наблюдаются 

бедные, нерасчлененные и малодифференцированные представления. Часто 

проявляется расхождение между восприятием предмета и словом, отражающим его 

сущность.  

Формализм в знаниях слабовидящих - один из серьезных недостатков в 

обучении. Он порождается абстрактностью преподавания, отрывом его от жизни, 

недостаточным использованием наглядности, оптических и технических средств. 

Формальный характер знаний обучающихся, непонимание ими сущности изучаемого 

материала и неумение практически использовать его ведут к потере интереса к 

учению.  

Принцип наглядности - важнейший дидактический принцип, согласно 

которому обучение строится на конкретных образах, непосредственно воспринятых 

обучающимися.  

Принцип индивидуального подхода, реализуемый в условиях образовательного 

процесса, основывается на учете особенностей психофизического развития 

слабовидящих обучающихся, уровня сформированности компенсаторных способов 

действий, имеющихся знаний об изучаемом материале, а также ведущего способа 
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восприятия. Индивидуальный подход в обучении слабовидящих обучающихся 

предполагает учет не только уровня подготовленности к усвоению знаний, 

имеющихся опорных знаний, умений и навыков, но и их зрительных возможностей. 

Так, при использовании изобразительных средств наглядности следует 

предоставлять обучающимся с узким полем зрения возможность дольше их 

рассматривать. На уроках часто используются индивидуальные карточки. При 

изготовлении их важно помнить, что обучающиеся с остротой зрения 0,2 свободно 

различают буквы на расстоянии 33 см размером 5,6 мм; при остроте зрения 0,1 – 

размером 7,5 мм; при остроте зрения 0,05 – размером 13 мм (данные В.А. 

Феоктистовой).  

Принцип дифференцированного подхода обусловлен наличием вариативных 

типологических особенностей слабовидящих обучающихся в образовательном 

процессе и предполагает целенаправленное педагогическое воздействие на группу 

обучающихся с использованием специальных методов обучения и воспитания не для 

каждого обучающегося в отдельности, а для определенной категории обучающихся.  

АООП ООО формируется с учетом психолого-педагогических особенностей 
развития детей 11–15 лет, а также особенностей психофизического развития и особых 

образовательных потребностей слабовидящих обучающихся данной возрастной 

группы.  

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 нарушением 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 выраженности 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).   

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 зрительного анализатора – зрительного нерва и 

зрительных трактов, врожденная миопия, катаракта, гиперметропия высокой 

степени, ретинопатия недоношенных, частичная атрофия зрительного нерва, 
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различные деформации органа зрения и т.д.), поэтому зрительные возможности 

слабовидящих обучающихся отличаются неоднородностью.   

  

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 нарушениями таких зрительных функций, как 

поля зрения, светоощущение, пространственная контрастная чувствительность, 

цветоразличение, глазодвигательные функции и др. У обучающихся второй группы 

органические нарушения зрения сочетаются с функциональными, что приводит к 

снижению зрительной работоспособности, трудностям зрительно-моторной 

координации. Следовательно, обучающиеся второй группы тоже испытывают 

трудности в учебно-познавательной и ориентировочной деятельности.   

Одной из важнейших психологических особенностей, обусловленных 

слабовидением является недоразвитие сферы чувственного познания, что приводит к 

изменениям в психофизическом развитии, возникновению трудностей становления 

личности и затруднений предметно-пространственной и социальной адаптации. В 

коррекционно-образовательном и коррекционно-реабилитационном процессе 

важное значение имеет временной фактор. Время возникновения слабовидения или 

значительного снижения зрительных функций оказывает влияние не только на 

характер психофизического развития, но и на эффективность овладения 

компенсаторными навыками.  

В целом, своеобразие психофизического развития слабовидящих обучающихся 

характеризуется следующими особенностями, оказывающими отрицательное 

влияние на учебно-познавательную деятельность:   

● обедненность чувственного опыта;  

● 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, зрительнопространственным 

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:  
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Снижение скорости и точности зрительного восприятия, замедленность 

становления зрительного образа, нарушения свойств зрительного восприятия таких, 

как объем, целостность, константность, обобщенность, избирательность; снижении 

полноты, целостности образов, количества отображаемых предметов и явлений и 

качества их отображения, снижение темпа зрительного анализа.  

Ограничение возможностей дистантного восприятия и развития обзорных 

возможностей:  

● Трудности в овладении пространственными представлениями, 

зрительной микро и макроориентировке, словесном обозначении пространственных 

отношений.   

● Трудности в формировании предметных представлений: о форме, 

величине, пространственном 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 приводит к замедлению темпов формирования всех видов 

деятельности, в том числе сенсорно-перцептивной, протекание которой замедляется 

в условиях слабовидения. Наряду с этим, у слабовидящих 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 

познавательных процессов не свойственны всем слабовидящим обучающимся 

основной школы. Часто у подростков наблюдаются лишь некоторые проявления 

своеобразия познавательной деятельности. Наличие комплекса специфических 

особенностей познавательной деятельности может свидетельствовать об отсутствии 

адекватной коррекционно-компенсаторной и коррекционно-развивающей работы на 

предыдущих уровнях образования, негативном типе семейного воспитания, а также 

о наличии ЗПР. Особенности психофизического развития слабовидящих 

обучающихся основной школы в значительной мере определяются 

результативностью и качеством коррекционно-развивающей работы на уровне 

начального общего образования. Так, успешное освоение коррекционного курса 

«Развитие зрительного восприятия» на уровне начального общего образования 

позволит минимизировать особенности развития зрительного восприятия, описанные 

выше, в основной школе.  

У слабовидящих обучающихся подросткового возраста отмечаются 

специфические трудности в коммуникативной деятельности, связанные с 

несформированностью невербальных средств общения (мимика, жесты, 

пантомимика), вербализмом речи (недостаточно четкая связь между словом и 



•  

10  

образом, утрата предметного содержания речи), трудности в вербализации 

зрительных впечатлений, снижением эмоциональности общения, отсутствием опыта 

общения со сверстниками, имеющими сохранные зрительные возможности, 

наличием внутренних психологических комплексов и коммуникативных барьеров.   

Снижение уровня развития мотивационной сферы слабовидящих обучающихся 

проявляется в низкой мотивации учения и других видов деятельности. К причинам 

снижения уровня развития мотивационной сферы слабовидящих подростков можно 

отнести их низкую самостоятельность, 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»-концепция, 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 возникновению «Болезненного» 

самолюбия и стремления к самоутверждению. При отсутствии своевременной 

психокоррекционной помощи у слабовидящих подростков могут сформироваться 

неадекватные способы самоутверждения, основанные на проявлении негативизма, 

конфронтативном поведении, подавлении сверстников и паталогическом 

фантазировании. К числу негативных личностных особенностей, которые могут 

сформироваться под влиянием слабовидения относятся: недостаточная 

самостоятельность, безынициативность, иждивенчество. Формирование «Я»-

концепции и самоотношения неразрывно связано со становлением специфического 

личностного новообразования, именуемого «Внутренняя картина нарушения». На 

основе этого новообразования формируется тип отношения к нарушению, от 

адекватности которого зависит становление «Я»концепции и самоотношения 

слабовидящих подростков.  
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 возможностей, зрительного диагноза (основного и дополнительного), 

офтальмогигиенических и офтальмо-эргономических требований (оптические 

средства коррекции зрения, режим зрительных и физических нагрузок), времени 
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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 образования;  

• обеспечение доступности учебной информации для зрительного и 

осязательно-зрительного восприятия слабовидящих обучающихся.  

• оснащение образовательного процесса индивидуальными учебниками и 

учебными пособиями, напечатанными укрупненным шрифтом с иллюстрациями, 

адаптированными или специально созданными наглядными средствами обучения, 

учитывающими особенности зрительного и осязательно-зрительного восприятия 

слабовидящих обучающихся;  

• преподавание общеобразовательных учебных предметов по специальным 

методикам, учитывающим особенности зрительного и осязательно-зрительного 

восприятия слабовидящих обучающихся и предполагающим использование всех 

сохранных анализаторов;  

• применение в образовательном процессе тифлотехнических и оптических 

средств обучения и коррекции;  

• постановка и реализация на общеобразовательных уроках и занятиях 

внеурочной деятельности 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 информационной компетентности;   

• совершенствование навыков зрительной ориентировки в микро и 

макропространстве, навыков социально-бытовой ориентировки;  

• включение в образовательную среду индивидуализированного 

коррекционно-развивающего тифлопедагогического сопровождения в зависимости 

от особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей 

обучающихся;  

• оснащение образовательного процесса тифлотехническими устройствами 

и тифлоинформационными технологиями, необходимыми для успешного решения 

слабовидящими обучающимися учебно-познавательных задач;  

• обеспечение прочного и сознательного овладения основами знаний о 

способах получении, обработке, хранении и использовании информации с помощью 

тифлоинформационных технологий для слабовидящих;   
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• развитие навыков сознательного и рационального использования 

компьютера, смартфона и других тифлотехнических устройств в учебной, бытовой и 

дальнейшей профессиональной деятельности;   

• максимальное расширение социально-образовательного пространства за 

пределы образовательной организации и семьи с целью формирования  

психологической готовности к интеграции в социум;  

• формирование представлений о социальных ролях и моделях поведения. 

Обучение адекватным 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 патологическому фантазированию, обусловленному дефицитом 

реальных жизненных событий и впечатлений, узостью сферы социальных контактов, 

а также стремлением повышения личного статуса среди сверстников;  

• развитие стрессоустойчивости, формирование психологической 

готовности к конструктивному преодолению специфических жизненных трудностей, 

обусловленных слабовидением;  

• совершенствование коммуникативных навыков, направленное на 

подготовку слабовидящих обучающихся к межличностному и профессиональному 

взаимодействию в коллективе, включению в социум, посредством обогащения 

социального опыта и расширения сферы социальных контактов с учетом специфики 

коммуникативных затруднений, обусловленных слабовидением;  

• систематическое целенаправленное проведение специфической 

профориентационной работы, ориентирующей слабовидящих обучающихся на 

выбор доступных и востребованных профессий;   

• ознакомление с современными технологиями, отражающими основные 

тенденции научно-технического развития общества, и лежащими в основе 

профессий, доступных для слабовидящих обучающихся, включая формирование 

межпрофессиональных и начальных профессиональных навыков.  

  

 Общая характеристика примерной адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования слабовидящих обучающихся  

АООП ООО включает следующие документы:  

- адаптированные рабочие программы учебных предметов, учебных 

курсов (в том числе внеурочной деятельности, включая курсы 

коррекционно-развивающей области), учебных модулей;  

- программу формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся;  

- рабочую программу воспитания;  

- программу коррекционной работы;  
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- учебный план;  

- план внеурочной деятельности;  

- календарный учебный график;  

- календарный план воспитательной работы (содержащий перечень 

событий и мероприятий воспитательной направленности, которые 

организуются и проводятся МБОУ СОШ № 49 для слепых и слабовидящих 

детей или в которых МБОУ СОШ № 49 для слепых и слабовидящих детей  

принимает участие в учебном году или периоде обучения);  

- характеристику специальных условий реализации АООП ООО 

слабовидящих обучающихся.  

Данный вариант АООП ООО (в соответствии с Примерной АООП ООО для 

слабовидящих обучающихся – вариант 2) предусматривает построение 

пролонгированного образовательного маршрута, реализуемого в течение 5 лет.   

Необходимость пролонгации на уровне основного общего образования обусловлена 

особенностями психофизического развития слабовидящих обучающихся, такими как 

сниженный темп всех видов деятельности, бедность чувственного опыта, 

несформированность предметно-пространственных представлений. Наряду с 

достижением целей основного общего образования, возникает потребность в 

решении ряда коррекционных задач, связанных с развитием высших психических 

функций, совершенствованием компенсаторных способов действия, расширением 

чувственного опыта, уточнением и конкретизацией предметно-пространственных 

представлении и т.п. Подобная работа требует значительных временных затрат. 

Содержание образования равномерно распределяется по годам обучения. 

Распределение программного материала может варьироваться в зависимости от 

индивидуальных возможностей и потребностей обучающихся.  

Необходимость обучения по пролонгированному варианту определяется 

ПМПК. Окончательное решение по выбору образовательного маршрута 

принимается родителями (законными представителями) слабовидящих 

обучающихся.  

В предметную область «Математика и информатика» вводится отдельный 

учебный курс «Вероятность и статистика». При реализации варианта 2 АООП ООО 

время для изучения данного курса заимствуется из часов, отводимых на освоение 

учебного курса «Алгебра». В связи с этим, при реализации варианта 2 АООП ООО в 

8-10 классах время, отводимое на освоение учебного курса «Алгебра» предметной 

области «Математика и информатика», увеличивается на 1 час за счет часов части, 

формируемой участниками образовательных отношений учебного плана.   

Внеурочная деятельность, представленная в АООП ООО, в соответствие с 

принципом преемственности предусматривает дальнейшее продолжение работы, 

начатой на уровне НОО.  

Курсы коррекционно-развивающей области обеспечивают совершенствование 

компенсаторных  способов  действий,  сформированных  у 

 слабовидящих обучающихся на уровне НОО. В частности, происходит 

углубление представлений о реальной  действительности,  дальнейшее 
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 совершенствование  жизненной компетенции, развития самостоятельности 

и мобильности.  

При реализации вариантов 1 и 2 АООП ООО в образовательную программу 

вводится новый обязательный специальный (коррекционный) курс «Тифлотехника». 

Учитывая высокие темпы развития цифровых технологий, расширение спектра и 

функционала современных тифлотехнических устройств, обеспечивающих качество 

и комфорт жизни в условиях слабовидения, сформировалась потребность включения 

данных средств в образовательный процесс. Специальный (коррекционный) курс 

«Тифлотехника» позволит обучающимся не только использовать ассистивные 

технологии в повседневной жизни, учебном процессе, но и даст возможность 

определиться с выбором дальнейшей профессии.   

  

1.2. Планируемые результаты освоения адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования: общая 

характеристика  

  

Общие положения  

Планируемые результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы дополняют, содержащиеся в ФГОС ООО требования к результатам 

освоения обучающимися основной образовательной программы: личностные, 

метапредметные и предметные, с учетом специфики обучения слабовидящих 

обучающихся, особенности представления информации и выполнения отдельных 

видов учебной деятельности в условиях дефицита зрения.   

Личностные результаты  

Личностные результаты освоения программы основного общего образования 

отражают готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных 

ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе 

реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в 

части:  

1.  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 обществе;  
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● 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, нуждающимся в ней).  

2.  Патриотического воспитания:  

● осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, 

истории, культуры Российской 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 природному 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 условиях 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 художественной 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 благополучия:  

● осознание ценности жизни;  
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● ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый 

образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил,  

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность);  

● осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 

алкоголя, наркотиков, 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, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели;  

● умение принимать себя и других, не осуждая;  

● умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение 

управлять собственным 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, Организации, 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 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого;  

● готовность адаптироваться в профессиональной среде;  

● уважение к труду и результатам трудовой деятельности;  

● 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;  



 

17  

● повышение уровня экологической культуры, осознание глобального 

характера экологических 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 осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия.  

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды, включают:  

● освоение обучающимися социального опыта, основных социальных 

ролей, соответствующих 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 компетентности через практическую деятельность, в том числе умение 

учиться у других людей, осознавать 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, выполнять операции в соответствии с определением и простейшими 
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свойствами понятия, конкретизировать понятие примерами, использовать понятие и 

его свойства при решении задач (далее - оперировать 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 изменения и их последствия;  

● воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер;  

● оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и 

действия;  

● формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт,  

уметь находить позитивное в произошедшей ситуации;  

●  быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

Специальные личностные результаты:  

● умение сопоставлять зрительные впечатления с учетом полученных 

знаний об особенностях своего зрительного восприятия, на основании 

сформированных представлений о предметах и явлениях окружающей 

действительности;   

● сформированность  мотивации  к  обучению  и 

 целенаправленной  

познавательной деятельности;   

● способность осознавать себя частью социума;  

● способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

временно-пространственной 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;   
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● умение формировать эстетические чувства, впечатления от восприятия 

предметов и явлений окружающего мира;   

● готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной 

траектории в соответствии с собственными интересами и возможностями.  

Метапредметные результаты:  

Метапредметные результаты освоения программы основного общего 

образования отражают:  

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 сравнения, критерии проводимого анализа;  

● с  учетом  предложенной  задачи  выявлять 

 закономерности  и  

противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях;  

● предлагать критерии для выявления закономерностей и 

противоречий;  

● выявлять дефициты информации, данных, необходимых для 

решения поставленной задачи;  

● выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и  

процессов;  

● делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о  

взаимосвязях;  

● самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи 

(сравнивать несколько вариантов 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 состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое 

и данное;  

● формировать гипотезу об истинности собственных суждений и  
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суждений других, аргументировать свою позицию, мнение;  

● проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный 

эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей объекта 

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

● оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в 

ходе исследования (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 условиях 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 иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами,  

диаграммами, иной графикой и их комбинациями;  

● оценивать надежность информации по критериям, предложенным 

педагогическим работником 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 переговоры;  
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● понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения;  

● в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу 

обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и 

поддержание благожелательности общения;  

● сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций;  

● публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, 

исследования, проекта);  

● самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач 

презентации и особенностей 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 решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость 

применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи;  

● принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия 

по ее достижению: 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 предпочтений 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 направлению и координировать свои действия с другими членами команды;  

● оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным 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:  
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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 возможностей, аргументировать предлагаемые 

варианты решений;  

● составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма 

решения), корректировать 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 решении учебной задачи, адаптировать решение к 

меняющимся обстоятельствам;  

● объяснять  причины  достижения  (недостижения) 

 результатов деятельности, 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:  
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● осознанно относиться к другому человеку, его мнению;  

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

● принимать себя и других, не осуждая;  

● открытость себе и другим;  

● осознавать невозможность контролировать все вокруг.  

● Овладение системой универсальных учебных регулятивных 

действий обеспечивает формирование смысловых установок личности 

(внутренняя позиция личности) и жизненных навыков личности (управления 

собой, самодисциплины, устойчивого поведения).  

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, 

тифлотехническими средствами, применяемыми в учебном процессе;  

● умение  планировать предметно-практические действия с 

учетом  

имеющегося зрительного диагноза в соответствии с поставленной задачей;  

● умение проявлять в коммуникативной деятельности, адекватные 

ситуации, невербальные 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 оформления;   

● умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты,  

исправлять их;   
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● умение планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия с учетом, имеющегося зрительного диагноза в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации.  

Предметные результаты  

Предметные результаты АООП ООО полностью совпадают с требованиями к 

предметным результатам, содержащимся в ФГОС ООО. Итоговые планируемые 

результаты освоения учебных предметов включены в рабочие программы учебных 

предметов содержательного раздела АООП ООО.  

Учитывая имеющиеся особенности восприятия и переработки получаемой 

информации слабовидящими обучающимися, осваивающими вариант 2 АООП ООО, 

а также специфику их обучения, учебные предметы содержат дополнительные 

требования к предметным результатам освоения АООП ООО, поэтому планируемые 

предметные результаты освоения каждого учебного предмета дополнены 

специальными предметными результатами, отражающими сформированность 

специфических учебных навыков, необходимых для освоения содержания каждого 

учебного предмета, и специальных компетенций (работа со специально 

адаптированной наглядностью, информационные, коммуникативные и 

тифлотехнические компетенции и т.д.).  

  

  

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

адаптированной основной образовательной программы основного 

общего образования  

  

 Общие положения  

  

Общие положения системы оценки достижения планируемых результатов 

освоения слабовидящими обучающимися АООП ООО соответствуют общим 

положениям системы оценки достижения планируемых результатов освоения ООП 

ООО.  Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП ООО 

включает описание порядка организации и содержания государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся, промежуточной аттестации обучающихся, процедуру 

оценки учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области, 

невыносимых на государственную (итоговую) аттестацию, в т.ч. оценки проектной 

деятельности. Также, итоговая оценка включает результативность по 

метапредметным показателям, обеспечивающим эффективность изучения 

слабовидящими обучающимися содержания предметных областей АООП.  

  

 Особенности оценки метапредметных и предметных результатов  

  

Особенности оценки метапредметных результатов.  
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При освоении варианта 2 АООП ООО наряду с оценкой достижения 

планируемых метапредметных результатов освоения ООП, представленных в 

программе формирования универсальных учебных действий, междисциплинарных и 

межпредметных понятий, АООП ООО предполагает оценку достижения 

слабовидящими обучающимися специальных метапредметных результатов. 

Специальные метапредметные результаты связаны с развитием, совершенствованием 

и универсализацией у слабовидящих обучающихся компенсаторных умений и 

навыков работы со специально адаптированным дидактическим материалом, 

пространственного ориентирования и мобильности, социально-бытовой 

ориентировки, а также с формированием информационной, коммуникативной и 

тифлотехнической компетентности, обеспечением готовности к профессиональному 

самоопределению. Оценка достижения специальных метапредметных результатов 

осуществляется на основе промежуточной и итоговой диагностики планируемых 

результатов освоения курсов коррекционно-развивающей области и 

сформированности специфических универсальных учебных действий, основу 

формирования которых составляют преемственность коррекционноразвивающей 

работы на уровнях начального общего и основного общего образования, а также 

межпредметные связи общеобразовательных предметов с коррекционными курсами. 

Специальные метапредметные результаты не выносятся на государственную 

итоговую аттестацию.  

Оценка достижения метапредметных результатов слабовидящими 

обучающимися соответствует п. 1.3.2 целевого раздела проекта ООП ООО. Отличие 

состоит в необходимости технической адаптации отдельных видов предлагаемых 

работ и обеспечении ассистивного, тифлоинформационного и тифлотехнического 

сопровождения их выполнения (создание мультимедийных продуктов, макетов, 

конструкторов и т.д.), с учетом индивидуальных особенностей психофизического 

развития и зрительных возможностей слабовидящих обучающихся с 

предоставлением дополнительного времени на все виды деятельности.   

Особенности оценки предметных результатов.  

Оценка достижения предметных результатов варианта 2 АООП ООО помимо 

оценки предметных результатов по отдельным учебным предметам, 

предусмотренных требованиями к результатам освоения ФГОС ООО предполагает 

оценку специальных предметных результатов по каждому отдельному учебному 

предмету. Достижение специальных предметных результатов обеспечивает 

возможность освоения слабовидящими обучающимися планируемых предметных 

результатов, предусмотренных ФГОС ООО и готовность быть допущенными к 

государственной итоговой аттестации.   

Оценка предметных результатов соответствует п 1.3.2. целевого раздела 

проекта ПООП ООО. Отличие состоит в необходимости учета зрительных 

возможностей и индивидуальных особенностей психофизического развития 

слабовидящих обучающихся, предоставления им дополнительного времени по 

изучаемым областям, а также тифлотехнической адаптации и тифлоинформационном 
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сопровождении учебно-познавательных и учебнопрактических задач в рамках 

урочной и внеурочной деятельности.   

  

Организация и содержание оценочных процедур  

  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии 

с требованиями ФГОС являются оценка образовательных достижений обучающихся 

(с целью итоговой оценки) и оценка результатов деятельности образовательного 

учреждения и педагогических кадров (соответственно с целями аккредитации и 

аттестации).   

 Основным объектом системы оценки результатов образования выступают 

результаты освоения обучающимися с нарушениями зрения адаптированной ООП 

ООО.   

 Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.   

Внутренняя оценка  Внешняя оценка  

• внутренняя система оценки 
качества образования   

• текущая и промежуточная 

аттестация обучающихся  

• государственная итоговая 
аттестация,  

• независимая оценка качества 

образования  

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется 

посредством следующих механизмов:  

• использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, 

тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки;  

• использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, 

условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в 

целях управления качеством образования;  

• использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно 

дополняющих друг друга (стандартизированных устных и письменных работ,  

проектов, практических работ, самооценки, наблюдения и др.)  

Основным объектом оценки личностных результатов служат  

• сформированность основ гражданской идентичности личности;  

• готовность к переходу к самообразованию на основе 

учебнопознавательной мотивации, в том числе готовность к выбору направления 

профильногообразования;  

• сформированность социальных компетенций, включая 

ценностносмысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и 

межличностных отношений, правосознание.  

 В соответствии с требованиями ФГОС ООО достижение личностных  

результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом 
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оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности 

Школыинтерната. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности 

осуществляется в ходе неперсонифицированных мониторинговых исследований.  

В текущем образовательном процессе в рамках реализации Программы 

воспитания может проводиться оценка сформированности отдельных личностных 

результатов, проявляющихся в:  

• соблюдении норм и правил поведения, принятых в Школе-интернате;  

• участии в общественной жизни Школы-интерната и ближайшего 

социального окружения, общественно-полезной деятельности.  

В урочной и внеурочной деятельности может оцениваться прилежание и 

ответственность за результаты обучения, а также ценностно-смысловые установки 

обучающихся, формируемые средствами различных предметов в рамках системы 

общего образования.  

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса – учебных предметов.  

Основным объектом оценки метапредметных результатов являются  

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции;  

• способность к сотрудничеству и коммуникации;  

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению найденных решений в практику;  

• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и 

развития;  

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.  

Итоговая оценка достижения метапредметных результатов осуществляется в 

ходе внутришкольного мониторинга. Для промежуточной оценки достижения 

метапредметных результатов применяются следующие формы оценки: наблюдение 

за ходом выполнения групповых и индивидуальных исследований и проектов, оценка 

читательской грамотности.  

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам.  

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом  

Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур 

текущей и промежуточной аттестации, а также администрацией Школы-интерната в 

ходе внутришкольного мониторинга.  

  

Содержание оценочных процедур  
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Внутришкольные 

мониторинги  

Входные 

мониторинги 

(стартовая 

диагностика)  

Процедура оценки готовности к обучению 
на данном уровне образования в форме 
диагностических работ. Проводится 
администрацией в начале 5-го класса и 
выступает как основа (точка отсчёта) для 
оценки динамики образовательных 
достижений.  

Результаты стартовой диагностики 

являются основанием для корректировки 

рабочих программ и индивидуализации 

учебного процесса.  

Промежуточные 

и итоговые 

мониторинги  

Процедуры:   

• оценки уровня достижения 
предметных и метапредметных 
результатов;  

• оценки уровня достижения той части 

личностных результатов, которые связаны 

с оценкой поведения, прилежания, а также 

с оценкой учебной самостоятельности;  

 оценки уровня профессионального 

мастерства учителя, осуществляемого на 

основе проверочных работ, анализа 

посещенных уроков, анализа качества 

учебных заданий, предлагаемых учителем 

обучающимся.  

Мониторинг 

ученических 

портфолио  

Процедура оценки динамики учебной и 

творческой активности учащегося, 

выраженности проявлений творческой 

инициативы, а также уровня высших 

достижений, демонстрируемых данным 

обучающимся. Результаты, 

представленные в портфолио, 

используются при выработке 

рекомендаций по выбору индивидуальной 

образовательной траектории на уровне 

среднего общего образования и могут 

отражаться в характеристике.  
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Текущая и 
промежуточная 
оценка  

  

Текущая оценка   Процедура оценки уровня достижения 
планируемых результатов по предмету, 
которые фиксируются в учебных 
методических комплектах, 
рекомендованных МО РФ, в ходе изучения 
одной темы.  

Текущая оценка может быть 
формирующей, т.е. поддерживающей и 
направляющей усилия учащегося, и 
диагностической, способствующей 
выявлению и осознанию учителем и 
обучающимся существующих проблем в 
обучении.  

Результаты тематической оценки являются 

основанием для коррекции деятельности 

учителя и индивидуализации процесса 

обучения.  

Тематическая 

оценка  

Процедура оценки уровня достижения 
планируемых результатов по предмету, 
которые фиксируются в учебных 
методических комплектах, 
рекомендованных МО РФ, по окончании 
изучения одной темы.  

Объектом текущей оценки являются 

тематические планируемые результаты, 

этапы освоения которых зафиксированы в 

тематическом планировании. В текущей 

оценке используется весь арсенал форм и 

методов про верки (устные и письменные 

опросы, практические работы, творческие 

работы, индивидуальные и групповые 

формы, само- и взаимооценка, рефлексия, 

листы продвижения и др.)  
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Промежуточная 

аттестация  

Процедура оценки индивидуального 
продвижения в освоении программы 
учебного предмета в течение учебного 
года. Процедура аттестации обучающихся 
на уровне основного общего образования и 
проводится в конце учебного года по 
каждому изучаемому предмету.  

Промежуточная аттестация проводится на 

основе результатов накопленной оценки и 

результатов выполнения  итоговых  работ и 

фиксируется в электронном журнале и 

электронном дневнике обучающегося. 

Промежуточная оценка, фиксирующая  

  достижение предметных планируемых 

результатов на уровне не ниже базового, 

является основанием для перевода в 

следующий класс и для допуска 

обучающегося к ГИА.   

Итоговая оценка  Внутренняя 

оценка  

К результатам внутренней оценки 

относятся предметные результаты, 

зафиксированные в системе накопленной 

оценки и результаты выполнения итоговой 

работы по предмету.  

Государственная  

итоговая 
аттестация  

(ГИА)  

К результатам внешней оценки относятся 
результаты ГИА. Целью ГИА является 
установление уровня образовательных 
достижений выпускников. ГИА включает 
в себя два обязательных экзамена (по 
русскому языку и математике). Экзамены 
по другим учебным предметам 
обучающиеся сдают на добровольной 
основе по своему выбору.  

ГИА проводится в форме письменных 

экзаменов с использованием тем, билетов и 

иных форм (государственный выпускной 

экзамен – ГВЭ).  

  

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация слабовидящих 

обучающихся   слабовидящих детей осуществляется в соответствии с Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 
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промежуточной аттестации, порядке и основаниях перевода в следующий класс 

обучающихся.  

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация осуществляется 

на основе  контрольно-оценочных материалов (КОМ), разрабатываемых учителями 

по каждой предметной области, в соответствии с требованиями к рабочим 

программам. Контрольно-оценочные материалы могут быть представлены в виде: 

стандартизированных письменных и устных работ, проектов, практических и 

лабораторных работ, творческих заданий и др.  При  составлении КОМ обязательным 

является условие обеспечения доступности материалов для зрительного, 

осязательно-зрительного восприятия слабовидящими обучающимися и/или 

зрительно-слухового восприятия (объемные условия заданий и тексты контрольно-

измерительных материалов для слабовидящих, по медицинским показаниям, 

имеющим существенные ограничения зрительной нагрузки, могут дополнительно 

озвучиваться ассистентом или программным обеспечением, установленным на 

техническое средство со встроенным синтезатором речи и аудиовыходом).   

Форма проведения текущего контроля и промежуточной аттестации для 

слабовидящих обучающихся устанавливается с учетом индивидуальных 

особенностей их психофизического развития и зрительных возможностей (устно, 

письменно укрупненным шрифтом или на компьютере с установленным 

специальным программным обеспечением для слабовидящих и т.п.).   

Во время проведения промежуточной аттестации слабовидящему 

обучающемуся предоставляется дополнительное время на подготовку и оформление 

ответа, в сравнении со сверстниками, имеющими сохранные зрительные 

возможности.  

Государственная (итоговая) аттестация слабовидящих обучающихся должна 

проводиться с увеличением времени, отводимого на выполнение заданий, 

обеспечением доступности, имеющихся в заданиях рисунков и графических 

материалов для зрительного и осязательно-зрительного восприятия слабовидящими 

обучающимися.   
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

  

2.1. Рабочие программы учебных предметов учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей в полном соответствии с 

программой ООП ООО 5-9 классы 

  

2. 2 Программа формирования универсальных учебных действий  

  

   Целевой раздел  

  

Программа формирования УУД слабовидящих обучающихся обеспечивает:  

• развитие способности к саморазвитию и самосовершенствованию;  

• формирование внутренней позиции личности, включая активную 

жизненную позицию преодоление иждивенческих взглядов и негативных 

установок на инвалидность, развитие общих и специфических 

регулятивных, познавательных,  коммуникативных 

 универсальных  учебных  действий  у обучающихся;  

• формирование опыта применения универсальных учебных 

действий в трудных жизненных ситуациях, обусловленных зрительными 

нарушениями, для решения познавательных, учебных, бытовых, 

коммуникативных и трудовых задач, задач общекультурного и личностного 

развития обучающихся, готовности к решению специфических 

практических задач;  

• повышение эффективности усвоения знаний и учебных действий, 

формирования компетенций в предметных областях, учебно-

исследовательской и проектной деятельности;  

• формирование навыка участия в различных формах организации 

учебно-исследовательской и проектной деятельности, в том числе 

творческих конкурсах, олимпиадах, научных обществах, научно-

практических конференциях, олимпиадах;  

• овладение приемами учебного сотрудничества и социального 

взаимодействия со сверстниками, обучающимися младшего и старшего 

возраста и взрослыми (в т.ч. с сохранным зрением) в совместной учебно-

исследовательской и проектной деятельности;  

• формирование и развитие информационных и тифлотехнических 

компетенций обучающихся в области использования 

тифлоинформационных технологий и тифлотехнических устройств для 

слабовидящих на уровне общего пользования, включая владение ИКТ, 

поиском, анализом и передачей информации, презентацией выполненных 

работ (доступными способами, с использованием помощи ассистента), 
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основами информационной безопасности, умением безопасного 

использования средств ИКТ и сети «Интернет», формирование культуры 

пользования ИКТ в условиях слабовидения;  

• формирование знаний и навыков в области финансовой 

грамотности и устойчивого развития общества.  

Программа формирования УУД слабовидящих обучающихся:  

1) Дополняет ценностные ориентиры основного общего 

образования специфическими ценностными ориентирами слабовидящих 

обучающихся.  

2) Определяет и конкретизирует понятия, функции, состав и 

характеристики УУД с учетом их доступности для слабовидящих 

обучающихся, а также специфических УУД на основе выявления их 

коррекционнореабилитационного потенциала в основной школе.  

3) Устанавливает взаимосвязи УУД с содержанием учебных 

предметов, курсов коррекционно-развивающей области.  

4) Определяет условия, обеспечивающие преемственность 

программы формирования УУД у слабовидящих обучающихся с уровнем 

начального общего образования.   

Целью программы формирования универсальных учебных действий является 

создание условий для реализации системно-деятельностного подхода, 

обеспечивающего формирование способности к самостоятельной учебной 

деятельности.  

Задачи:  

● организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их 

родителей по формированию УУД в основной школе;  

● реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное 

освоение УУД слабовидящими обучающимися, взаимосвязь способов 

организации урочной и внеурочной (включая коррекционно-развивающую 

работу) деятельности обучающихся по развитию УУД, в том числе на 

материале содержания учебных предметов и коррекционных курсов;  

● включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную (в 

том числе коррекционно-развивающую работу) деятельность 

обучающихся;  

● обеспечение преемственности и особенностей программы 

формирования УУД при переходе от начального к основному общему 

образованию.  

Программа формирования УУД служит основой для разработки примерных 

программ учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей области. 

Формирование УУД у слабовидящих обучающихся осуществляется с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей, особенностей психофизического 

развития обусловленных слабовидением, а также специфических особых 

образовательных потребностей на уровне основного общего образования. 
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Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития 

личности; обеспечивают преемственность всех уровней образовательного процесса; 

лежат в основе организации и регуляции любой деятельности обучающегося 

независимо от ее предметного содержания.   

УУД обеспечивают этапы усвоения учебного содержания, развития их 

самостоятельности и определенной независимости от зрячих.  

Принципы формирования УУД в основной школе:  

● формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательного 

процесса (урочная, внеурочная деятельность, включая коррекционно-

развивающую работу);  

● формирование УУД обязательно требует работы с предметным или 

междисциплинарным содержанием;  

● преемственность по отношению к начальной школе, но с учетом 

особенностей психофизического развития слабовидящих подростков и 

специфики подросткового возраста. Специфика подросткового возраста 

заключается в том, что возрастает значимость различных социальных 

практик, исследовательской и проектной деятельности, использования ИКТ 

на основе овладения тифлоинформационными технологиями для 

слабовидящих;  

● отход от понимания урока как ключевой единицы образовательного 

процесса (как правило, говорить о формировании УУД можно в рамках 

серии учебных занятий при том, что гибко сочетаются урочные, 

внеурочные формы, а также самостоятельная работа обучающегося);  

● при составлении учебного плана и расписания должен быть сделан 

акцент на нелинейность, наличие элективных компонентов, вариативность, 
индивидуализацию.   

Для успешной деятельности по развитию УУД в МБОУ ШИ для слепых и 

слабовидящих детей проводятся  занятия в разнообразных формах с учетом их 

доступности для слабовидящих обучающихся: уроки одновозрастные и 

разновозрастные; занятия, тренинги, проекты, практики, конференции и пр., с 

постепенным расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор уровня 

и характера самостоятельной работы.   

Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не только 

на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, 

реализации курсов коррекционно-развивающей области, в рамках кружков.   

Программа формирования УУД устанавливает ценностные ориентиры 

основного общего образования. К специфическим ценностным ориентирам 

слабовидящих обучающихся в основной школе относятся:  



 

35  

● формирование коммуникативной культуры, включающей владение 

средствами вербальной и невербальной коммуникации;  

● развитие коммуникативных навыков, обеспечивающих 

возможность безбарьерного общения с взрослыми и сверстниками, 

имеющими сохранные зрительные возможности; расширение круга 

социальных контактов;  

● формирование информационной компетентности, обеспечивающей 

возможности для получения, обработки, хранения и использования 

информации с помощью тифлоинформационных технологий для 

слабовидящих;  

● обучение применению компенсаторных способов действий для 

решения учебных, социально-бытовых и профессиональных задач;  

● повышение активности, самостоятельности и независимости в 

различных доступных видах деятельности; поиск обходных путей для 

обеспечения и повышения доступности различных видов деятельности; 

преодоление  

иждивенческих взглядов и негативных установок на инвалидность;  

● развитие способностей в различных доступных видах деятельности;  

● формирование  психологической  готовности  к 
 преодолению  

специфических жизненных трудностей;  

● формирование ценностей и культуры безопасного для 

слабовидящего поведения;  

● реализация профессионального самоопределения; ориентация на 

выбор доступной и востребованной профессии, отвечающей интересам, 

способностям и склонностям обучающегося.  

Функции УУД:  

● обеспечение возможностей для самостоятельного осуществления 

слабовидящими обучающимися учебной, трудовой, коммуникативной, 

ориентировочно-поисковой, информационно-познавательной, социально-

бытовой, досуговой и других видах деятельности, контроля и оценки 

процессов деятельности и полученных результатов;  

● создание условий для гармоничного развития личности и ее 

самореализации; обеспечение успешного усвоения знаний, умений, 

навыков в предметных образовательных областях уровня основного общего 

образования и коррекционно-развивающей области, успешного 

профессионального самоопределения;  
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● обеспечение возможности социальной адаптации и интеграции 

слабовидящих обучающихся в среду сверстников, не имеющих 

ограничений по возможностям здоровья;  

● создание условий для формирования у слабовидящих обучающихся 

информационной и технологической компетентности, коммуникативной 

культуры;  

● обеспечение преемственности коррекционно-образовательного 

процесса.  

Структура УУД представлена следующими тремя группами:   

1) Познавательные УУД, к которым относятся: базовые 

логические действия, базовые исследовательские действия, работа с 

информацией.   

2) Коммуникативные УУД, которые подразделяются на два 

блока – «Общение» и «Совместная деятельность».   

3) Регулятивные УУД, которые включают следующие блоки: 

«Самоорганизация», «Самоконтроль», «Эмоциональный интеллект», 

«Принятие себя и других».   

 Каждая группа включает в себя, как общие, так и специфические УУД, потребность 

в формировании которых обусловлена слабовидением.   

  

2.2 Программа формирования универсальных учебных действий 

 Содержательный раздел  

  

Программа формирования УУД слабовидящих обучающихся содержит:  

1) описание  взаимосвязи  универсальных  учебных 

 действий  с  

содержанием учебных предметов / коррекционных курсов;  

2) описание особенностей реализации основных направлений и форм 

учебно-исследовательской деятельности в рамках урочной и внеурочной 

работы.  

Описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов  

Взаимосвязь УУД, предусмотренных ООП ООО, с содержанием учебных 

предметов соответствует требованиям к формированию УУД в предметных 

результатах и тематическом планировании по отдельным предметным областям, 

представленным в пункте 2.2.2 содержательного раздела ПООП ООО.   

  Русский язык и литература  

  Формирование универсальных учебных познавательных действий  

  Формирование базовых логических действий  
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 Анализировать, классифицировать, сравнивать языковые единицы, а также 

тексты различных функциональных разновидностей языка, 

функциональносмысловых типов речи и жанров.  

Выявлять и характеризовать существенные признаки классификации, основания 

для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа языковых единиц, 

текстов различных функциональных разновидностей языка, 

функциональносмысловых типов речи и жанров.  

Устанавливать существенный признак классификации и классифицировать 

литературные объекты, устанавливать основания для их обобщения и сравнения, 

определять критерии проводимого анализа.  

 Выявлять и комментировать закономерности при изучении языковых 

процессов; формулировать выводы с использованием дедуктивных и 

индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии.  

 Самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с 

разными единицами языка, разными типами  

 текстов, сравнивая варианты решения и выбирая оптимальный вариант с 

учётом самостоятельно выделенных критериев.  

 Выявлять (в рамках предложенной задачи) критерии определения 

закономерностей и противоречий в рассматриваемых литературных фактах и 

наблюдениях над текстом.  

 Выявлять дефицит литературной и другой информации, данных, необходимых 

для решения поставленной учебной задачи.  

 Устанавливать причинно-следственные связи при изучении литературных 

явлений и процессов, формулировать гипотезы об их взаимосвязях.  

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 проверку гипотезы; аргументировать свою позицию, мнение.  

 Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование 

по установлению особенностей языковых единиц, языковых процессов, 

особенностей причинно-следственных связей и зависимостей объектов между 

собой.  

 Самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения за языковым материалом и языковыми явлениями, 

лингвистического мини-исследования, представлять результаты исследования 

в устной и письменной форме, в виде электронной презентации, схемы, 

таблицы, диаграммы и т. п.  
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 Формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других, аргументировать свою позицию в выборе и интерпретации 

литературного объекта исследования.  

 

 Самостоятельно составлять план исследования особенностей литературного 

объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов 

между собой.  

 Овладеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и 

обобщений.  

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 уроке или во внеурочной деятельности (устный журнал, 

виртуальная экскурсия, научная конференция, стендовый доклад и др.).  

Работа с информацией  

 Выбирать, анализировать, обобщать, систематизировать интерпретировать и 

комментировать информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; 

представлять текст в виде таблицы, графики; извлекать информацию из 

различных источников (энциклопедий, словарей, справочников; средств 

массовой информации, государственных электронных ресурсов учебного 

назначения), передавать информацию в сжатом и развёрнутом виде в 

соответствии с учебной задачей.  

 Использовать различные виды аудирования (выборочное, ознакомительное, 

детальное) и чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое) 

в зависимости от поставленной учебной задачи (цели); извлекать необходимую 

информацию из прослушанных и прочитанных текстов различных 

функциональных разновидностей языка и жанров; оценивать прочитанный 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 (по названию, 

ключевым словам, по первому и последнему абзацу и т. п.), выдвигать 

предположения о дальнейшем развитии мысли автора и проверять их в 

процессе чтения текста, вести диалог с текстом.  

 Находить и формулировать аргументы, подтверждающую или опровергающую 

позицию автора текста и собственную точку зрения на проблему текста, в 

анализируемом тексте и других источниках.  
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 Самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и 

другой информации (текст, презентация, таблица, схема) в зависимости от 

коммуникативной установки.  

 

Оценивать надежность литературной и другой информации по критериям, 

предложенным учителем 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 соответствии с темой, целью, сферой и ситуацией 

общения; правильно, логично, аргументированно излагать свою точку зрения 

по поставленной проблеме.  

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 деятельности.  

 Осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные неудачи и их 

причины, уметь предупреждать их), давать оценку приобретенному речевому 

опыту и корректировать собственную речь с учетом целей и условий общения; 

оценивать соответствие результата поставленной цели и условиям общения.  

 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 

внеязыковыми средствами общения (жестами, мимикой).  

 Публично представлять результаты проведенного языкового анализа, 

выполненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учетом цели презентации 

особенностей аудитории и в соответствии с этим составлять устные и 

письменные тексты с использованием иллюстративного материала.  

  Иностранный язык (английский язык)  

  Формирование универсальных учебных познавательных действий  

  Формирование базовых логических действий  

 Выявлять признаки и свойства языковых единиц и языковых явлений 

иностранного языка; применять изученные правила, алгоритмы.  
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 Анализировать, устанавливать аналогии, между способами выражения мысли 

средствами родного и иностранного языков.  

Сравнивать, упорядочивать, классифицировать языковые единицы и языковые 

явления иностранного языка, разные типы высказываний. 

 Моделировать отношения между объектами (членами предложения, 

структурными единицами диалога и др.).  

 Использовать информацию, извлеченную из несплошных текстов (таблицы, 

диаграммы), в собственных устных и письменных высказываниях.  

 Выдвигать гипотезы (например, об употреблении глагола-связки в 

иностранном языке); обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы.  

 Распознавать свойства и признаки языковых единиц и языковых явлений 

(например, с помощью словообразовательных элементов).  

 Сравнивать языковые единицы разного уровня (звуки, буквы, слова, речевые 

клише, грамматические явления, тексты и т. п.).  

 Пользоваться классификациями (по типу чтения, по типу высказывания и т. п.).  

 Выбирать, анализировать, интерпретировать, систематизировать информацию, 

представленную в разных формах: сплошных текстах, иллюстрациях, 

графически (в таблицах, диаграммах).  

 

Работа с информацией  

 Использовать в соответствии с коммуникативной задачей различные стратегии 

чтения и аудирования для получения информации (с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации, с полным 

пониманием).  

 Прогнозировать содержание текста по заголовку; прогнозировать возможное 

дальнейшее развитие событий по началу текста; устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; восстанавливать текст из разрозненных 

абзацев.  

 Полно и точно понимать прочитанный текст на основе его информационной 

переработки (смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, 

выборочного перевода);  

 использовать внешние формальные элементы текста (подзаголовки, 

иллюстрации, сноски) для понимания его содержания.  

 Фиксировать информацию доступными средствами (в виде ключевых слов, 

плана).  

 Оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных 

источников.  

 Находить аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, 

в различных информационных источниках;  

 выдвигать предположения (например, о значении слова в контексте) и 

аргументировать его.  
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Формирование универсальных учебных коммуникативных действий  

 Воспринимать и создавать собственные диалогические и монологические 

высказывания, участвуя в обсуждениях, выступлениях; выражать эмоции в 

соответствии с условиями и целями общения.  

 Осуществлять смысловое чтение текста с учетом коммуникативной задачи и 

вида текста, используя разные стратегии чтения (с пониманием основного 

содержания, с полным пониманием, с нахождением интересующей 

информации).  

 Анализировать и восстанавливать текст с опущенными в учебных целях 

фрагментами.  

 Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения 

коммуникативной задачи (например, в виде плана высказывания, состоящего из 

вопросов или утверждений).  

 Публично представлять на иностранном языке результаты выполненной 

проектной работы, самостоятельно выбирая формат выступления с учетом 

особенностей аудитории.  

Формирование универсальных учебных регулятивных действий  

Удерживать цель деятельности; планировать выполнение учебной 

  задачи, выбирать и аргументировать способ деятельности.  

 Планировать организацию совместной работы, определять свою роль, 

распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах 

работы.  

 Оказывать влияние на речевое поведение партнера (например, поощряя его 

продолжать поиск совместного решения поставленной задачи).  

 Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, новых 

данных или информации.  

 Оценивать процесс и общий результат деятельности; анализировать и 

оценивать собственную работу: меру собственной самостоятельности, 

затруднения, дефициты, ошибки и пр.  

  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 и т. п.  

 Устанавливать связи и отношения, проводить аналогии, распознавать 

зависимости между объектами.  

 Анализировать изменения и находить закономерности.  
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 Формулировать и использовать определения понятий, теоремы; выводить 

следствия, строить 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», 

«существует»; 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 модели.  

 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 объектов, 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.  

 Дописывать выводы, результаты опытов, экспериментов, исследований, 

используя математический язык и символику.  

 Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем 

или сформулированным самостоятельно.   

Работа с информацией  

 Использовать таблицы и схемы для структурированного представления 

информации, графические способы представления данных.  

 Переводить вербальную информацию в графическую форму и наоборот.  

 Выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых 

для решения учебной или практической задачи.  

 Распознавать неверную информацию, данные, утверждения; устанавливать 

противоречия в фактах, данных.  

 Находить ошибки в неверных утверждениях и исправлять их.  
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 Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем 

или сформулированным самостоятельно.  

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий  

 Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения задачи, 

доказательства, исследования, 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 решении конкретной проблемы, в том числе при создании 

информационного продукта.  

 Принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, 

обработке, передаче, формализации информации.  

 Коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать 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 членами команды.  

 Оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт по 

критериям, самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий  
Удерживать цель деятельности.  

 Планировать выполнение учебной задачи, выбирать и аргументировать способ 

деятельности.  

 Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, новых 

данных или информации.  

 Анализировать и оценивать собственную работу: меру собственной 

самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки и пр.  

Естественнонаучные предметы  

  Формирование универсальных учебных познавательных действий  

  Формирование базовых логических действий  

 Выдвигать гипотезы, объясняющие простые явления, например:  

—почему останавливается движущееся по горизонтальной поверхности тело; 

—почему в жаркую погоду в светлой одежде прохладнее, чем в темной.  

 Строить простейшие модели физических явлений (в виде рисунков или схем), 

например: падение предмета; отражение света от зеркальной поверхности.  

 Прогнозировать свойства веществ на основе общих химических свойств 

изученных классов/групп веществ, к которым они относятся.  
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 Объяснять общности происхождения и эволюции систематических групп 

растений на примере 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 сульфат-ионов, взимодействие разбавленной серной кислоты с 

цинком.  

Работа с информацией  

 Анализировать оригинальный текст, посвященный использованию звука (или 

ультразвука) в технике (эхолокация, ультразвук в медицине и др.).  

 Выполнять задания по тексту (смысловое чтение).  

 Использование при выполнении учебных заданий и в процессе 

исследовательской деятельности научно-популярную литературу химического 

содержания, справочные материалы, ресурсы Интернета.  

 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 естественнонаучной задачи в устных 

и письменных текстах.  

 Публично представлять результаты выполненного естественнонаучного 

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 совместной работы; обобщение мнений 

нескольких людей.  

 Координировать свои действия с другими членами команды при решении 

задачи, выполнении естественнонаучного исследования или проекта.  

 Оценивать свой вклад в решение естественнонаучной проблемы по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками команды. Формирование 

универсальных учебных регулятивных действий  

 Выявление проблем в жизненных и учебных ситуациях, требующих для 

решения проявлений естественнонаучной грамотности.  

 Анализ и выбор различных подходов к принятию решений в ситуациях, 

требующих естественнонаучной грамотности и знакомства с современными 
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технологиями (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие 

решений группой).  

 Самостоятельное составление алгоритмов решения естественнонаучной задачи 

или плана естественнонаучного исследования с учетом собственных 

возможностей.  

 Выработка адекватной оценки ситуации, возникшей при решении 

естественнонаучной задачи, и при выдвижении плана изменения ситуации в 

случае необходимости.  

 Объяснение причин достижения (недостижения) результатов деятельности по 

решению естественнонаучной задачи, выполнении естественнонаучного 

исследования.  

 Оценка соответствия результата решения естественнонаучной проблемы 

поставленным целям и условиям.  

 Готовность ставить себя на место другого человека в ходе спора или дискуссии 

по естественнонаучной проблеме, интерпретации результатов 

естественнонаучного исследования; 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 (политическое устройство 

государств, социально-экономические отношения, пути модернизации и др.) по 

горизонтали (существовавшие синхронно в разных сообществах) и в динамике 

(«было — стало») по заданным или самостоятельно определенным основаниям.  

 Использовать понятия и категории современного исторического знания  

(эпоха, цивилизация, исторический источник, исторический факт, историзм и 

др.).  

 Выявлять причины и следствия исторических событий и процессов.  

 Осуществлять по самостоятельно составленному плану учебный 

исследовательский проект по истории (например, по истории своего края, 

города, села), привлекая материалы музеев, библиотек, средств массовой 

информации.  

 Соотносить результаты своего исследования с уже имеющимися данными, 

оценивать их значимость.  

 Классифицировать (выделять основания, заполнять составлять схему, таблицу) 

виды деятельности человека: виды юридической ответственности по отраслям 

права, механизмы государственного регулирования экономики: современные 
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государства по форме правления, государственнотерриториальному 

устройству, типы политических партий, общественнополитических 

организаций.  

 Сравнивать формы политического участия (выборы и референдум), проступок 

и преступление, 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 конструктивное разрешение конфликта.  

 Преобразовывать статистическую и визуальную информацию о достижениях 

России в текст.  

 Вносить коррективы в моделируемую экономическую деятельность на основе 

изменившихся ситуаций.  

 Использовать полученные знания для публичного представления результатов 

своей деятельности в сфере духовной культуры.  

 Выступать с сообщениями в соответствии с особенностями аудитории и 

регламентом.  

 Устанавливать и объяснять взаимосвязи между правами человека и гражданина 

и обязанностями граждан.  

 Объяснять причины смены дня и ночи и времен года.  

 Устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дня и 

географической 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 о последствиях изменений компонентов 

природы в результате деятельности человека с использованием разных 

источников географической информации.  

 Самостоятельно составлять план решения учебной географической задачи. 

Формирование базовых исследовательских действий  

 Проводить измерения температуры воздуха, атмосферного давления, скорости 

и направления ветра с использованием аналоговых и (или) цифровых приборов 

(термометр, барометр, анемометр, флюгер) и представлять результаты 

наблюдений в табличной и (или) графической форме.  

 Формулировать вопросы, поиск ответов на которые необходим для 

прогнозирования изменения численности населения Российской Федерации в 

будущем.  

 Представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за 

погодой в различной форме (табличной, графической, географического 

описания).  

 Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование 

роли традиций в обществе.  



 

47  

 Исследовать несложные практические ситуации, связанные с использованием 

различных способов повышения эффективности производства.  

 Работа с информацией  

 Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и научной 

литературе, аутентичных источниках (материальных, письменных, 

визуальных), публицистике и др. в соответствии с предложенной 

познавательной задачей.  

 Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя 

приемы критики источника, высказывать суждение о его информационных 

особенностях и ценности (по заданным или самостоятельно определяемым 

критериям).  

 Сравнивать данные разных источников исторической информации, выявлять их 

сходство и различия, в том числе, связанные со степенью информированности 

и позицией авторов.  

 Выбирать оптимальную форму представления результатов самостоятельной 

работы с исторической информацией (сообщение, эссе, презентация, учебный 

проект и др.).  

 Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и научной 

литературе, аутентичных источниках (материальных, письменных, 

визуальных), публицистике и др. в соответствии с предложенной 

познавательной задачей.  

 Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя 

приемы критики источника, высказывать суждение о его информационных 

особенностях и ценности (по заданным или самостоятельно определяемым 

критериям).  

 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, функциональную 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 учащегося из разных 

адаптированных источников (в том числе учебных материалов): заполнять 

таблицу и 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.  
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 Осуществлять поиск информации о роли непрерывного образования в 

современном обществе в разных источниках информации: сопоставлять и 

обобщать информацию, представленную в разных формах (описательную, 

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 истории, высказывая и аргументируя свои суждения.  

 Осуществлять презентацию выполненной самостоятельной работы по истории, 

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, 

моделировать варианты выхода из конфликтной ситуации.  

 Выражать свою точку зрения, участвовать в дискуссии.  

 Осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми 

другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе 

гуманистических ценностей, взаимопонимания между людьми разных культур 

с точки зрения их соответствия духовным традициям общества.  

 Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с 

исходной задачей и оценивать вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности.  

 Планировать организацию совместной работы при выполнении учебного 

проекта о повышении уровня Мирового океана в связи с глобальными 

изменениями климата.  

 При выполнении практической работы «Определение, сравнение темпов 

изменения численности населения отдельных регионов мира по 

статистическим материалам» обмениваться с партнером важной информацией, 

участвовать в обсуждении.  

 Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с 

исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов.  

 Разделять сферу ответственности.  

Формирование универсальных учебных регулятивных действий  

 Раскрывать смысл и значение целенаправленной деятельности людей в истории 

— на уровне отдельно взятых личностей (правителей, общественных деятелей, 

ученых, деятелей культуры и др.) и общества в целом (при характеристике 

целей и задач социальных движений, реформ и революций и т. д.).  
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 Определять способ решения поисковых, исследовательских, творческих задач 

по истории (включая использование на разных этапах обучения сначала 

предложенных, а затем самостоятельно определяемых плана и источников 

информации).  

 Осуществлять самоконтроль и рефлексию применительно к результатам своей 

учебной деятельности, соотнося их с исторической информацией, 

содержащейся в учебной и исторической литературе.  

 Самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и 

выбирать способ их решения с учетом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений.  

Особенности реализации основных направлений и форм 
учебноисследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной 
деятельности  

Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение 

обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность.   

Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени 

связана с ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего 

решение прикладной задачи и имеющего конкретное выражение. Проектная 

деятельность обучающегося рассматривается с нескольких сторон: продукт как 

материализованный результат, процесс как работа по выполнению проекта, защита 

проекта как иллюстрация образовательного достижения обучающегося и 

ориентирована на формирование и развитие метапредметных и личностных 

результатов обучающихся.  

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является приобретение 

в компетенциях обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы 

определяется возможностью обучающихся посмотреть на различные проблемы с 

позиции ученых, занимающихся научным исследованием.  

Основные направления организации учебно-исследовательской работы:  

● урочная  учебно-исследовательская  деятельность 

 обучающихся:  

проблемные уроки; семинары; практические и лабораторные занятия, др.;   

● внеурочная учебно-исследовательская деятельность обучающихся (в том 

числе посредством реализации коррекционно-развивающей области), которая 

является логическим продолжением урочной деятельности: 

научноисследовательская и реферативная работа, интеллектуальные марафоны, 

конференции и др.  

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся в МБОУ 

ШИ для слепых и слабовидящих детей проводится по следующим направлениям, с 

учетом доступности их содержания для слепых обучающихся:  

● исследовательское;  

● информационное  (базируется  на  освоении  и 

 использовании  
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тифлоинформационных технологий для слепых);  

● социальное (включая социальные технологии профориентационной 

направленности);  

● игровое (включая ролевые игры и тренинги, направленные на развитие 

социально-коммуникативных навыков, навыков виртуального общения);  

● творческое (включая поиск нестандартных решений учебных, бытовых и 

профессиональных задач и выхода из трудных ситуаций).  

В ходе организации проектной деятельности обучающихся применяются такие 

виды проектов (по преобладающему виду деятельности), как: информационный, 

исследовательский, творческий, социальный, прикладной, игровой, инновационный.  

Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и на 

содержании нескольких. Количество участников в проекте может варьироваться, 

так, может быть индивидуальный или групповой проект. Проект может быть 

реализован как в короткие сроки, к примеру, за один урок, так и в течение более 

длительного промежутка времени. В состав участников проектной работы могут 

войти не только сами обучающиеся (одного или разных возрастов), но и родители, 

учителя и специалисты сопровождения.  

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный 

проект, представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую 

обучающимся на протяжении длительного периода, возможно, в течение всего 

учебного года. В ходе такой работы обучающийся (автор проекта) самостоятельно 

или с небольшой помощью педагога получает возможность научиться планировать и 

работать по плану – это один из важнейших не только учебных, но и социальных 

навыков, которым должен овладеть слепой обучающийся.  

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных 

занятиях могут быть следующими:  

● урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчет, урок 

изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок – рассказ об ученых, урок – 

защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», 

урок открытых мыслей;  

● учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких 

элементов исследовательской деятельности, как планирование и проведение 

эксперимента, обработка и анализ его результатов;  

● домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 

разнообразные виды, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно 

протяженное во времени.  

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных 

(включая коррекционные) занятиях могут быть следующими:  

● исследовательская практика обучающихся;  

● образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко 

обозначенными образовательными целями, программой деятельности, 

продуманными формами контроля. Образовательные экспедиции предусматривают 
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активную образовательную деятельность обучающихся, в том числе и 

исследовательского характера. При реализации данной формы для слепых 

обучающихся должны создаются специальные условия, предполагающие 

тщательный отбор маршрутов и мест для походов и поездок, отбор объектов для 

исследования в процессе экскурсий и экспедиций, адаптацию содержания экскурсий, 

обеспечение возможности для осязательного обследования объектов, обеспечение 

сопровождения слепых обучающихся, использование технологий 

тифлокомментирования);  

● участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том 

числе дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах 

предполагает выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках 

данных мероприятий.  

Среди форм представления результатов проектной деятельности можно 

выделить следующие:  

● макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты (могут быть 

представлены слепыми обучающимися в специально адаптированном формате, при 

создании слепым обучающимся может потребоваться техническая помощь 

ассистента);  

● постеры, презентации (с использованием тифлоинформационных 

технологий для слепых и технической помощью ассистента);  

● альбомы, буклеты, брошюры, книги (могут быть представлены в 

специально адаптированных форматах, при создании может быть необходима 

техническая помощь ассистента);  

● реконструкции событий;  

● эссе, рассказы, стихи, рисунки (в том числе рельефные рисунки);  

● результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и 

мемуаров (с технической помощью ассистента);  

● документальные фильмы, мультфильмы (с технической помощью  

ассистента);  

● выставки, игры, тематические вечера, концерты (принятие участия в 

доступных формах);  

● сценарии мероприятий;  

● веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие 

цифровые носители) и др. (при условии доступности с использованием программ 

невизуального экранного доступа, могут быть подготовлены только с 

использованием тифлоинформационных технологий для слепых).  

Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конференций, 

семинаров и круглых столов.  

Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть в том числе 

представлены в виде статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, 

проводимых в рамках исследовательских экспедиций, обработки архивов и 
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мемуаров, исследований по различным предметным областям, а также в виде 

прототипов, моделей, образцов.  

Оценивание учебно-исследовательской и проектной деятельности.  

При оценивании результатов ПД следует ориентироваться на то, что 

основными критериями учебного проекта является то, насколько практичен 

полученный результат, т. е. насколько эффективно этот результат (техническое 

устройство, программный продукт, инженерная конструкция и др.) помогает решить 

заявленную проблему.  

Оценка результатов УИД учитывает то, насколько обучающимся в рамках 

проведения исследования удалось продемонстрировать базовые проектные действия:  

 понимание проблемы, связанных с нею цели и задач;  

 умение определить оптимальный путь решения проблемы;  

 умение планировать и работать по плану;  

 умение реализовать проектный замысел и оформить его в виде реального 

«продукта»;  

 умение осуществлять самооценку деятельности и результата, 

взаимоценку деятельности в группе.  

В процессе публичной презентации результатов проекта оценивается:  

 качество  защиты  проекта  (четкость  и  ясность 

 изложения  задачи; убедительность рассуждений; последовательность в 

аргументации; логичность и оригинальность);  

 качество наглядного представления проекта (использование рисунков, 

схем, графиков, моделей и других средств наглядной презентации);  

 качество письменного текста (соответствие плану, оформление работы, 

грамотность изложения);  

 уровень коммуникативных умений (умение отвечать на поставленные 

вопросы, аргументировать и отстаивать собственную точку зрения, участвовать в 

дискуссии).  

  

 Организационный раздел  

Система работы школы по формированию универсальных учебных действий 

на уровне основного общего образования включает:  

  

1. формирование универсальных учебных действий средствами 

продуктивных заданий на различных предметах;  

2. формирование  УУД  на  основе  использования  технологии 

деятельностного типа;  

3. формирование УУД на основе использования проектной технологии, 

учебно-исследовательской деятельности и специально разработанных 

жизненных (компетентностных) задач;  

4. формирование УУД во внеурочной деятельности  
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Связь общих и специфических универсальных учебных действий с содержанием 

отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области, 

внеурочной и внешкольной деятельностью осуществляется через различные формы 

организации урочной и внеурочной деятельности:  

  

Урочная деятельность  Внеурочная деятельность  

Естественнонаучное 

экспериментирование  

Реферативноисследовательская 

деятельность  

система лабораторных работ и 

практикумов  
система научнопрактических 

конференций  
выступления с рефератами  

система уроков: урок-семинар 

урок-конференция урок-

путешествие урок-

презентация  

защита экспериментальных 

проектов по экологии  
публикация статей в школьной 

газете  

система уроков с элементами 
исследования: выступления с 
сообщениями  

работа с источниками  
написание сочинений- 

рассуждений  

  подготовка тематических 

мероприятий, посвященным 

знаменательным датам  

система домашних 
исследовательских заданий:  

написание эссе домашние 

практические  

  подготовка к участию в  

интеллектуальных конкурсах  

работа  

подготовка сообщений, 

презентаций 

составление дневников 

наблюдений   

  

система творческих домашних 

заданий  
  подготовка к участию в  

интеллектуальных олимпиадах  

  

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе особое место 

занимают проблемно-диалогическая технология, технология оценивания, технология 

продуктивного чтения.   

Проблемно-диалогическая технология даёт развернутый ответ на вопрос, как 

научить учеников ставить и решать проблемы. В соответствии с данной технологией 

на уроке введения нового материала должны быть проработаны три звена: 

постановка    проблемы, поиск её решения и подведения итога деятельности.  

Постановка проблемы – это этап формулирования темы урока или вопроса для 

исследования. Поиск решения – этап формулирования нового знания. Подведение 

итогов – рефлексия своей деятельности. Постановку проблемы, поиск решения и 
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подведение итога ученики осуществляют в ходе специально выстроенного учителем 

диалога. Эта технология прежде всего формирует регулятивные универсальные 

учебные действия, обеспечивая формирование умения решать проблемы. Наряду с 

этим происходит формирование и других универсальных учебных действий: за счёт 

использования диалога – коммуникативных, необходимости извлекать информацию, 

делать логические выводы и т.п. – познавательных. В методическом аппарате 

учебников предусмотрено знакомство учащихся с этой технологией. Этапы 

технологии обозначены в учебниках («Определяем проблему урока», «Решаем 

проблему, открываем новые знания», «Сравниваем свой вывод с авторским» и т.п.).  

Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) направлена 

на развитие контрольно-оценочной самостоятельности учеников за счёт изменения 

традиционной системы оценивания. У учащихся развиваются умения самостоятельно 

оценивать результат своих действий, контролировать себя, находить и исправлять 

собственные ошибки; мотивация на успех. Избавление учеников от страха перед 

школьным контролем и оцениванием путём создания комфортной обстановки 

позволяет сберечь их психическое здоровье. Данная технология направлена прежде 

всего на формирование регулятивных универсальных учебных действий, так как 

обеспечивает развитие умения определять, достигнут ли результат деятельности. 

Наряду с этим происходит формирование и коммуникативных универсальных 

учебных действий: за счёт обучения аргументировано отстаивать свою точку зрения, 

логически обосновывать свои выводы. Воспитание толерантного отношения к иным 

решениям приводит к личностному развитию ученика.  Технология продуктивного 

чтения обеспечивает понимание текста за счёт овладения приёмами его освоения на 

этапах до чтения, во время чтения и после чтения. Эта технология направлена на 

формирование коммуникативных универсальных учебных действий, обеспечивая 

умение истолковывать прочитанное и формулировать свою позицию, адекватно 

понимать собеседника (автора), умение осознанно читать вслух и про себя тексты 

учебников; познавательных универсальных учебных действий, например умения 

извлекать информацию из текста. Реализация этой технологии обеспечена 

методическим аппаратом учебников, в части текстов которых размещены подсказки 

для организации беседы учителя с учениками, нацеленной на полное понимание 

текста. Более подробно эта технология внедрена в учебники русского языка и 

литературы.  
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Типовые задачи, направленные на формирование универсальных  

учебных действий  

  

 Задачи на применение УУД могут строиться как на материале учебных предметов и 

коррекционных курсов, так и на практических ситуациях, встречающихся в жизни 

обучающегося и имеющих для него значение (бытовые практико-ориентированные 

ситуации, связанные с самообслуживанием, самостоятельным передвижением в 

закрытом и открытом пространстве, использованием социальных объектов, 

коммуникативные ситуации, ситуации, связанные с поиском и обработкой 

информации и др.).  Принято различать два типа заданий, связанных с УУД:  

1) задания, позволяющие в рамках коррекционно-образовательного 

процесса сформировать УУД. Такие задания могут быть направлены на 

формирование целой группы связанных друг с другом УУД. Действия могут 

относиться как к одной категории (например, регулятивные), так и к разным;  

2) задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности 

УУД. Эти задания могут быть сконструированы таким образом, чтобы проявлять 

способность обучающегося применять какое-то конкретное УУД.  

 В основной школе для слепых обучающихся могут быть использованы в том числе 

следующие типы задач:  

o  Задачи, формирующие коммуникативные УУД:  

● на учет позиции партнера;  

● на организацию и осуществление сотрудничества;  

● на передачу информации и отображение предметного содержания;  

●  тренинги коммуникативных навыков;  

● ролевые игры. o  Задачи, формирующие познавательные УУД:  

● проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач;  

● задачи на сериацию, сравнение, оценивание;  

● проведение эмпирического исследования;  

●  проведение теоретического исследования;  

●  смысловое чтение. o  Задачи, формирующие регулятивные УУД:  

● на планирование;  

● на ориентировку в ситуации, микро и макропространстве;  

● на прогнозирование;  
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● на целеполагание;  

● на принятие решения;  

●  на самоконтроль.  

 Задачи на применение УУД могут носить как открытый, так и закрытый характер.  

При работе с задачами на применение УУД для оценивания результативности 

возможно практиковать технологии «формирующего оценивания», в том числе 

бинарную и критериальную оценки.  

 Развитию регулятивных УУД способствует также использование в коррекционно-

образовательном процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных 

заданий, которые наделяют обучающихся функциями организации их выполнения: 

планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении 

задания, соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска 

необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества 

выполнения работы, – при минимизации пошагового контроля со стороны учителя. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 

жестким, начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может 

происходить в ходе уроков и занятий по разным предметам, коррекционных занятий. 

Распределение типовых задач внутри предмета / коррекционного курса должно быть 

направлено на достижение баланса между временем освоения и временем 

использования соответствующих действий.   

 Типовые задачи формирования универсальных учебных действий конструируются 

учителем на основании следующих общих подходов:   

 Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки 

уровня сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных) предполагает осуществление субъектом следующих навыков: 

ознакомление – понимание – применение – анализ – синтез – оценка. В общем виде 

задача состоит из информационного блока и серии вопросов (практических заданий) 

к нему.   

 Требования к задачам. Для того, чтобы задачи, предназначенные для оценки тех 

или иных УУД, были валидными, надежными и объективными, они должны быть:   

- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым 

заданиям в целом;   

- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на 

освоение обладание соответствующих УУД;   

- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего 

развития»;  

- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход 

к решению; выбор необходимой стратегии;   

- «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий 

конструкт задачи, менять некоторые из ее условий.  
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 Система оценки успешности освоения и применения обучающимися 

универсальных учебных действий  

  

 Система оценки в сфере УУД строится на принципах и включает следующие 

характеристики:  

- систематичность сбора и анализа информации;  

- совокупность показателей и индикаторов оценивания, учитывающих  

интересы всех участников образовательного процесса;  

- доступность и открытость данных о результатах оценивания для всех 

участников образовательного процесса.  

 В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД 

учтены следующие этапы освоения УУД:   

– универсальное учебное действие не сформировано (школьник может 

выполнить лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, 

не планирует и не контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей 

буквального заучивания и воспроизведения);  

– учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом 

(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий 

задачи, ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму);   

– неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 

условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия);  – 

адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и 

правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем);  

- самостоятельное построение учебных целей (самостоятельной построение 

новых учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий 

задачи и ранее усвоенных способов действия);  

- обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов.  

 Инструментарий оценки успешности освоения универсальных учебных действий 

строится на межпредметной основе и включает:  

1. экспертные листы;  

2. групповой проект (5-7 классы);  

3. индивидуальный проект (8-10 классы);  

4. письменная работа на межпредметной основе (5-10 классы);  

5. оценка читательской грамотности (5-10 классы);  

6. практическая работа с использованием ИКТ (8-10 классы).  

  

Оценочные процедуры, обеспечивающие определение уровня освоения и 

применения УУД:  
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  Универсальные учебные действия  Оценочные процедуры  

Универсальные учебные познавательные действия  

  Базовые логические действия  
  

письменная работа на 

межпредметной основе  

  Базовые исследовательские действия   групповой проект 

практическая  работа 

 с использованием 

ИКТ  

  Работа с информацией  

  

оценка читательской 

грамотности 

письменная работа на 

межпредметной основе  

Универсальные учебные коммуникативные действия  

  Общение  экспертный лист 

индивидуальный проект  

  Совместная деятельность:  
  

экспертный лист 

групповой проект  

Универсальные учебные регулятивные действия  

  Самоорганизация  экспертный лист 

индивидуальный проект  

  Самоконтроль  экспертный лист 

индивидуальный проект  

  Эмоциональный интеллект  экспертный лист  

  Принятие себя и других  экспертный лист  

Специальные универсальные учебные действия  
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  умения использовать сохранные анализаторы в 
различных видах деятельности 
(учебнопознавательной, ориентировочной, 
трудовой); применять осязательный и слуховой 

способы восприятия материала;  

читать и писать с использованием 
рельефноточечной системы Л. Брайля;  

применять современные средства коммуникации 
и тифлотехнические средства;  

осуществлять пространственную и 
социальнобытовую ориентировку, обладать 
мобильностью;  

применять приемы отбора и систематизации 
материала на определенную тему; вести 
самостоятельный поиск информации; 
преобразовывать, сохранять и передавать 
информацию, полученную в результате чтения 
или аудирования;  

принимать участие в речевом общении,  

экспертный лист  

индивидуальный проект  

 соблюдая нормы речевого этикета; адекватно 
использовать жесты, мимику в процессе 
речевого общения;  

осуществлять речевой самоконтроль в процессе 
учебной деятельности и в повседневной 
коммуникации;  

оценивать свою речь с точки зрения ее 
содержания, языкового оформления; находить 
грамматические и речевые ошибки, недочеты, 
исправлять их;  

планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации.  

 

  

 Групповая экспертная оценка используется в качестве инструмента промежуточной 

аттестации в дополнение к результатам итоговых работ по предметам.  

 Заполнение экспертного листа является одним из этапов проведения групповой 

экспертной оценки сформированности у обучающихся (5-10 классов) 

метапредметных образовательных результатов освоения основной образовательной 

программы. Экспертный лист заполняется для обучающихся 5-10 классов по 

окончании учебного года  и свидетельствует о сформированности универсальных 

учебных действий (регулятивных, познавательных, коммуникативных) в частности и 

метапредметных образовательных результатов в целом. На каждого ученика 
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заполняется один экспертный лист. В экспертном листе отражаются выводы о 

сформированности (да) или несформированности (нет) каждого из метапредметных 

результатов. Соответствующий вывод является результатом согласованного мнения 

экспертной группы, состоящей из специалистов, которые по роду и характеру своей 

педагогической деятельности: а) осуществляют непосредственное взаимодействие с 

данным обучающимися; б) потенциально влияют на развитие (становление, 

формирование)  у данного обучающегося метапредметных результатов.   

 Для заполнения экспертного листа на обучающегося каждого класса привлекаются 

классный руководитель, воспитатель, педагог-психолог. Для удобства работы 

эксперт может руководствоваться Приложением к экспертному листу. Вывод о 

сформированности метапредметных результатов (универсальных учебных действий) 

делается при условии общего согласия членов экспертной группы или 

положительного мнения большинства экспертов. В случае появления разногласий в 

позициях экспертов может быть запрошена дополнительная информация о 

результатах учебно-познавательной деятельности обучающегося.   

 

 

2.3 ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ  

  

Пояснительная записка  

 Программа воспитания соответствует требованиям ФГОС ООО, разработана на 

основании примерной программы воспитания (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 2 июня 

2020 г. № 2/20) (далее – программа).  

 Программа воспитания направлена на развитие личности обучающихся, в том 

числе духовно-нравственное развитие, укрепление психического здоровья и 

физическое воспитание, достижение результатов освоения обучающимися 

образовательной программы.   

Программа воспитания имеет модульную структуру и включает в себя:  

- описание особенностей воспитательного процесса;  

- цель и задачи воспитания обучающихся на уровне ООО;  

- виды, формы и содержание совместной деятельности 

педагогических работников, обучающихся и социальных партнеров 

организации, осуществляющей образовательную деятельность;  

- основные направления самоанализа воспитательной работы в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность.  

 Программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности, совместно с семьей и другими институтами воспитания.  

 Программа воспитания предусматривает приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности 

своей этнической группы, правилам и нормам поведения в российском обществе.  
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 Программа воспитания является открытым документом, что предполагает 

возможность внесения в нее изменений по причинам, связанным с изменениями 

внешней или внутренней среды школы.  

  

Условия реализации программы   

Школа  располагается в типовом здании, в котором имеются учебные кабинеты, 

столовая, актовый зал, спортивный зал со спортивным оборудованием, тренажёрный 

зал, библиотека, компьютерный класс,   кабинет психолога, музыкальный  класс, 

кабинет логопеда,   кабинет труда. На территории функционируют спортивная 

площадка, площадка с малыми спортивными формами, закрытая  малая площадка для 

мини-футбола с мягкими бортами.  

 Воспитательные функции в школе призваны выполнять все педагогические 

работники, а также школьный психолог, социальный педагог, тифлопедагог, 

закреплённый за школой инспектор ОДН, воспитатели, педагоги дополнительного 

образования. За долгие годы работы Школы-интерната коллективу удалось 

систематизировать воспитательную деятельность и поднять ее на более высокий 

уровень. Эффективно используется накопленный за эти годы опыт, традиции в работе 

по всем направлениям. В тоже время традиции не стали догмами в работе 

воспитателей. Педагогический коллектив чутко реагирует на современные тенденции 

в образовании, оперативно отвечает на изменяющиеся запросы общества, идя в ногу 

со временем, а иногда и опережая его.   

К числу сильных сторон при организации воспитательного процесса в Школе 

следует отнести:  

• умение педагогов создать благоприятный микроклимат в школьном 

коллективе;  

• демократичность системы взаимоотношений;  

• профессионализм педагогов;  

• наличие плана традиционных школьных мероприятий для каждой 

возрастной группы воспитанников, в ходе которых ребята могут проявить свои 

лидерские качества, творческие способности и свою самостоятельность;  наличие 

органа ученического самоуправления.  

 Важными являются следующие достижения педагогического коллектива:  

           увеличение числа выпускников, продолжающих образование;  

• увеличение количества обучающихся, занятых во внеурочное время;  

• увеличение количества кружков, организованных на базе Школы;  

• улучшение нравственно-психологического климата в Школе-интернате;  

• увеличение среди обучающихся количества призеров, победителей, 

дипломантов различных фестивалей, смотров, конкурсов, благодарностей за участие 

в районных и городских мероприятиях;  
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• увеличение темпов профессионального и творческого роста педагогов, 

диссеминации их опыта.  

  

Особенности организуемого в МБОУ СОШ № 49 для слепых и 

слабовидящих детей воспитательного процесса   

Процесс воспитания в школе для слепых и слабовидящих детей основывается 

на следующих принципах взаимодействия педагогических работников и 

обучающихся:  

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, 

соблюдения конфиденциальности информации об обучающемся и семье, приоритета 

безопасности обучающегося при нахождении в школе;  

- ориентир на создании в школе психологически комфортной среды для каждого 

обучающегося и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

обучающихся и педагогических работников;  

- организация основных совместных дел обучающихся и педагогических 

работников как предмета совместной заботы и взрослых, и обучающихся;  

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности;  

 

-реализация процесса воспитания через создание специальных максимально  

комфортных условий для детей с ОВЗ;  

- реализация принципа персонификации (индивидуализации) предполагает 

определение индивидуальной траектории в воспитании и развитии каждого 

воспитанника, выделение специальных задач, соответствующих его индивидуальным 

особенностям. Для педагога, реализующего принцип персонификации, 

приоритетными направлениями воспитательной деятельности должны быть: 

определение особенностей включения детей в различные виды деятельности, 

раскрытие потенциалов личности в учебной и во внеучебной работе, предоставление 

каждому ребенку возможностей для оптимальной самореализации и самораскрытия.  

Основными традициями воспитания в школе являются следующие:   

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются 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 разработка, коллективное планирование, коллективное 

проведение и коллективный анализ их результатов;  

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления 

обучающегося увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного 

наблюдателя до организатора);  
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- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между 

классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное  

взаимодействие обучающихся, а также их социальная активность;   

- педагогические работники школы ориентированы на формирование 

коллективов в рамках школьных классов, кружков, секций и иных детских 

объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений;  

- ключевыми фигурами воспитания в школе является классный руководитель и 

воспитатель, реализующие по отношению к обучающимся, защитную, личностно 

развивающую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) 

функции.  

 

Цель и задачи воспитания    

Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, 

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 

Российской Федерации.   

Базовые ценности нашего общества - семья, труд, отечество, природа, мир, 

знания, культура, здоровье, человек.  

Цель воспитания в школе - личностное развитие обучающихся, которое 

основывается на базовых для нашего общества ценностях, проявляющееся:   

- в усвоении обучающимися знаний основных норм, которые общество 

выработало на основе базовых ценностей (т.е., в усвоении ими социально значимых 

знаний);   

- в развитии позитивных отношений обучающихся к базовым ценностям 

этим общественным ценностям (т.е. в развитии их социально значимых отношений);  

- в приобретении обучающимися соответствующего этим ценностям опыта 

поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на практике 

(т.е. в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел).   

Приоритеты в воспитании обучающихся подросткового возраста  

 Целевой приоритет: создание благоприятных условий для развития социально 

значимых отношений обучающихся.  

 Приоритетные ценностные отношения:  

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;  

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения 

уверенности в завтрашнем дне;   

- к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором 

человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и 

которую нужно оберегать;   
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- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее 

существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека;   

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию 

крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и 

создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье;  

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;   

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, 

музыка, искусство, театр, творческое самовыражение;  

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 

настроения и оптимистичного взгляда на мир;  

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности,  как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость 

общения и позволяющие избегать чувства одиночества;  

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

 Задачи воспитания:  

- реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых 

дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 

проведения и анализа в школьном сообществе;  

реализовывать  потенциал  классного  руководителя  и  воспитателя 

 в воспитании обучающихся, поддерживать активное участие классных 

сообществ в жизни школы;  

- вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности;  

- использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий  с 

обучающимися;   

- инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на 

уровне школы, так и на уровне классных сообществ;   

- поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций;  

- организовывать  для  обучающихся  экскурсии    

и реализовывать их воспитательный потенциал;  

- организовывать профориентационную работу с обучающимися;  

- организовывать работу школьных медиа, реализовывать их 

воспитательный потенциал;   
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- развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности;  

- организовывать работу с семьями обучающихся, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития обучающихся.  

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь обучающихся и педагогических 

работников, что станет эффективным способом профилактики антисоциального 

поведения обучающихся.  

 

Виды, формы и содержание деятельности  

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них 

представлено в соответствующем модуле (описание модулей в Программе 

воспитания школы.)  

Основные направления самоанализа воспитательной работы  

 Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по 

выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных 

проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

 Самоанализ осуществляется ежегодно силами школы с привлечением (при 

необходимости и по самостоятельному решению администрации образовательной 

орга низации) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются:  

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к обучающимся, так и к 

педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких 

как уровень сформированности личностных результатов, содержание и разнообразие 

деятельности, характер общения и отношений между школьниками и педагогами;  

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, 

умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, 

форм и содержания их совместной с детьми  

деятельности;  

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

школьников – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует 
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наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации и 

саморазвития детей.  

 Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса могут быть следующие.  

 Направление 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 и воспитателями 

совместно с заместителем директора по воспитательной работе с последующим 

обсуждением его результатов на заседании методического объединения классных 

руководителей, воспитателей  или педагогическом совете школы.  

 Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 
саморазвития школьников является педагогическое наблюдение, применение 
методики Н.П. Капустина, для выявления уровня воспитанности обучающихся 
(уровня сформированности личностных результатов).  

 Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах:   

- какие прежде существовавшие 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.  

 Направление 2. Состояние организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых.  

 Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей 

совместной деятельности детей и взрослых.  

 Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 
классными руководителями, воспитателями, активом школьников и родителями, 

хорошо знакомыми с деятельностью школы.  

 Способами получения информации о состоянии организуемой в школе 

совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их 

родителями, педагогами, лидерами ученического самоуправления, при 

необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на 

заседании методического объединения классных руководителей, воспитателей или 

педагогическом совете школы.  

 Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, с качеством:  

- проводимых общешкольных ключевых дел;  

- совместной деятельности классного руководителя и воспитателя класса;  

 -проведённой работы по выявлению уровня воспитанности обучающихся;  

- организуемой в школе внеурочной деятельности;  
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- реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков;  

- проводимых в школе экскурсий;  

- профориентационной работы школы;  

- организации предметно-эстетической среды школы;  

 -реализации патриотического, экологического, нравственного воспитания;  

- организации условий для развития здорового поколения, творческой 

личности;  

- взаимодействия школы с семьёй школьников.  

 Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы на уровне 

начального общего образования является перечень выявленных проблем, над 

которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект направленных 

на это управленческих решений.  

Ожидаемые результаты реализации Программы  

Одним из результатов реализации Программы должно стать развитие 

кадрового потенциала воспитательной системы Школы-интерната, поскольку 

воспитатели будут включены в систему научно-методической поддержки и 

сопровождения с учетом потребностей образовательной системы города и 

имеющихся у самих педагогов интересов.   

Согласно ФГОС, реализация Программы должна привести к достижению ряда 

воспитательных результатов и воспитательных эффектов у обучающихся.  

Социальная адаптация воспитанников через приобщение к историческому 

прошлому своего народа. Развитие целостной системы патриотического воспитания, 

позволяющей формировать у обучающихся высокую общую культуру, 

патриотических чувств, гражданственности, честности, доброты, человечности и 

сознания на основе исторических ценностей России. Наличие сформированных 

нравственных норм, умение критически и справедливо оценивать свои действия и 

поступки окружающих людей. Владение элементами правовой культуры. 

Способность устанавливать деловые и межличностные отношения, владение 

коммуникативными навыками. Наличие сформированных нравственных норм, 

воспитание личности, готовой интегрироваться в обществе, умеющей выделять и 

соотносить социальные позиции. Привитие трудовых навыков и умений в процессе 

выполнения поручений, практических занятий. Готовность воспитанников к верному 

выбору дальнейшего маршрута образования, будущей профессии и интеграции в 

современный социум. Личность с устойчивой потребностью в самореализации и 

самовоспитании, с установкой на ЗОЖ. Повышение уровня экологической культуры 

воспитанников, формирование бережного отношения к живым организмам.  

Результатом и итогом работы педагогического коллектива школы должно стать 

формирование у воспитанника системы базовых национальных ценностей:  

-патриотизма;  

-социальной солидарности;  
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-гражданственности;  

-семьи;  

-труд и творчества;  

-наука;  

-традиционных российских религий;  

-искусства и литературы; 

-природы; -человечества.  

 На основе системы базовых национальных ценностей формируется модель 

личности выпускника школы-интерната.  

Выпускник 10 класса:  

• ребенок, добрый, уважительно относящийся к старшим, младшим, 

любящий природу, свой город, Родину, Россию;  

• ребенок со сформированными наклонностями к ведению здорового 

образа жизни;  

• ребенок, имеющий представление о прекрасном;  

• ребенок, имеющий чувство ответственности за порученное дело, за свои 

поступки;  

• ребенок, приученный к жизни в коллективе с детьми, имеющими  разные 

физические и личностные особенности;  

• ребенок бережливый, аккуратный, организованный, трудолюбивый, 

самостоятельный, коммуникабельный.  

Выпускник 10 класса:  

• подросток, осознающий цели жизни;  

• подросток  с  устойчивой  потребностью  в 

 самореализации  и  

самовоспитании;  

• подросток, любящий семью;  

• подросток, имеющий склонность к ведению здорового образа жизни и 

осознающий ценность здоровья;  

• подросток, имеющий тягу к прекрасному, осознающий важность  

культурного и духовного наследия человечества;  

• подросток, обладающий таким запасом духовных и нравственных качеств 

как великодушие, порядочность, милосердие, честность, сострадание и готовность 

прийти на помощь младшим и нуждающимся;  

• подросток, нуждающийся в самовыражении через социально значимую и 

одобряемую деятельность;  

• подросток, осознающий себя как гражданина России.  
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Контроль за выполнением Программы.  

Контроль за выполнением Программы осуществляется путем анализа: 

отчетной документации воспитателя, классного руководителя; 

портфолио ученика.  

Комплект отчетной документации воспитателя должен включать в себя:  

анализ работы воспитателя за учебный год; методический 

отчет за учебный год.  

Комплект отчетной документации классного руководителя должен включать в 

себя: анализ работы классного руководителя за учебный год.   

 

4.ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ  

  

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым 

структурным компонентом адаптированной основной образовательной программы 

МБОУ СОШ № 49 

В соответствии с ФГОС ООО ПКР направлены на осуществление 

индивидуально-ориентированной психолого-педагогической, компенсаторной, 

коррекционно-развивающей помощи слепым обучающимся.  

  

2.4.1. Цели, задачи и принципы построения программы коррекционной 

работы  

  

 Коррекция (исправление, выправление тех или иных нарушений) – 

деятельность, направленная исправление отдельных функций или сторон 

жизнедеятельности человека, на формирование нужных психологических качеств, 

для повышения его социализации и адаптации к изменяющимся жизненным 

условиям.   

 Компенсация (возмещение нарушенной или утраченной функции) – защитный 

механизм психики, заключающийся в бессознательной попытке преодоления 

реальных и воображаемых недостатков (З. Фрейд), жизненная стратегия (А. Адлер).   

 Коррекционная работа – система психолого-педагогических мероприятий, 

направленных на преодоление и ослабление недостатков в физическом или 

психическом развитии. Коррекционная работа в общеобразовательных учреждениях 

для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) является не только 

«исправляющей» или «компенсирующей» деятельностью, это, прежде всего, 

стимулирование развития потенциальных возможностей и задатков детей с ОВЗ. 

Следовательно, занятия коррекционно-развивающего формата становятся не только 

формой обучения, но и условием, которое обеспечивает успешное освоение 

содержания учебных предметов, предусмотренных образовательной программой 

образовательной организации.  
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 Программа коррекционной работы определяет содержание и 

последовательность коррекционно-развивающей деятельности слепых и 

слабовидящих обучающихся на этапе получения ими основного общего образования. 

Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего образования 

являются формирование социальной компетентности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей 

личности для самореализации в обществе.  

Задачи ПКР:  

• определение индивидуальных образовательных потребностей и 

затруднений слепых обучающихся, оказание коррекционной помощи при освоении 

АООП ООО;  

• определение  оптимальных  психолого-педагогических  и  

организационных условий для получения основного общего образования слепыми 

обучающимися, развития, совершенствования и универсализации компенсаторных 

умений и навыков, формирования информационных, коммуникативных и 

тифлотехнических компетенций, всестороннего развития способностей 

обучающихся;  

• разработка и использование программ курсов коррекционноразвивающей 

области, программ дополнительной и индивидуальной коррекционноразвивающей 

работы для слепых обучающихся с учетом особенностей их психофизического 

развития и индивидуальных возможностей;  

• реализация комплексного психолого-педагогического сопровождения 

слепых обучающихся в соответствии с рекомендациями ППк и ПМПК;  

• реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации 

и профессиональной ориентации слепых обучающихся;  

• обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в 

комплексном психолого-педагогическом сопровождении слепых обучающихся;  

• осуществление информационно-просветительской и консультативной 

работы с родителями (законными представителями) слепых обучающихся.  

В основу построения ПКР положены принципы и подходы к формированию 

ПАООП ООО для слепых обучающихся, а также принципы формирования 

программы коррекционной работы ООП ООО.  

Содержание ПКР определяют следующие специальные принципы:   

- принцип преемственности и перспективности. Обеспечивает 

продолжение коррекционно-развивающей работы, начатой на уровне начального 

общего образования, в основной школе (расширение и конкретизация представлений, 

развитие и совершенствование компенсаторных навыков, формирование  

специальных компетенций и т.д.);  

- принцип коррекционной направленности обучения и воспитания. 

Обеспечивает включение коррекционно-развивающей работы в урочную и 

внеурочную деятельность;  
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- принцип индивидуального подхода. Основывается на учете при 

организации и проведении коррекционно-развивающей работы индивидуальных 

особенностей психофизического развития слепых обучающихся, уровня 

сформированности компенсаторных способов действий, их образовательных и 

абилитационно-реабилитационных потребностей;  

- принцип дифференцированного подхода. Обеспечивает 

дифференциацию методов и приемов коррекционно-развивающей работы в 

зависимости от вариативных типологических особенностей слепых обучающихся 

(тотально слепые и слепые с остаточным зрением, обучающиеся с различным 

уровнем сформированности компенсаторных способов действий).  

 Перечень и содержание направлений работы   

ПКР для слепых обучающихся на уровне основного общего образования 

включает следующие направления: диагностическое, коррекционно-развивающее и 

психопрофилактическое, консультативное, информационно-просветительское. 

Работа по всем перечисленным направлениям реализуется школьным психолого-

педагогическим консилиумом (ШППк).    

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 

Диагностическая работа направлена на:  

- выявление компенсаторных возможностей слепых обучающихся в 

учебной, познавательной, ориентировочно-поисковой, социально-коммуникативной, 

социально-бытовой и трудовой деятельности;   

- проведение комплексной диагностики психофизического развития 

слепых обучающихся и подготовка рекомендаций по оказанию психолого-

педагогической помощи в условиях общеобразовательной организации;  

- определение уровня актуального развития и зоны ближайшего развития 

слепых обучающихся, прогнозирование эффективности коррекционно-развивающей 

работы;  

- изучение познавательной, речевой и эмоционально-волевой сферы, 

личностных особенностей слепых обучающихся;  

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

слепых обучающихся;  

- выявление адаптационных, компенсаторных возможностей и уровней 

социализации слепых обучающихся;  

- изучение индивидуальных образовательных и коррекционно-

абилитационно-реабилитационных потребностей слепых обучающихся;  

- выявление исходного уровня готовности к освоению программы 

коррекционного курса «Тифлотехника» в основной школе;  

- выявление сформированных умений и навыков пространственной 

ориентировки, а также уровней готовности к освоению программы коррекционного 

курса «Пространственное ориентирование и мобильность»;  
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- выявление сформированных умений и навыков социально-бытовой 

ориентировки и уровней готовности к освоению программы коррекционного курса 

«Социально-бытовая ориентировка»;  

- системный мониторинг уровня и динамики развития обучающихся, а 

также создания необходимых условий, соответствующих индивидуальным 

образовательным потребностям, склонностям, способностям, компенсаторным 

возможностям, профессиональной направленности слепых обучающихся;  

- мониторинг динамики успешности освоения АООП ООО обучающихся с 

нарушениями зрения, включая программу коррекционной работы.  

Коррекционно-развивающая работа и психопрофилактическая работа 
включает:  

• реализацию комплексного психолого-педагогического сопровождения 

слепых обучающихся;  

• разработку индивидуальных программ и методик 

коррекционноразвивающей работы со слепыми обучающимися;  

• проведение групповых и индивидуальных коррекционно-развивающих  

занятий;  

• расширение и обогащение чувственного опыта слепых обучающихся, 

коррекцию вербализма речи, уточнение и конкретизацию представлений;  

• развитие, совершенствование и универсализацию компенсаторных 

навыков;  

• формирование специальных компетенций, необходимых для получения, 

использования и обработки информации без визуального контроля;  

• стабилизацию психоэмоционального состояния слепых подростков;  

• формирование адекватной самооценки, жизненной позиции, преодоление 

иждивенческих взглядов, коррекцию негативных установок на инвалидность;  

• развитие мотивационно-потребностной сферы, личной автономии, 

независимости от родителей (законных представителей) и других значимых 

взрослых, готовности самостоятельно принимать жизненно значимые, в т.ч. 

финансовые решения;  

• преодоление тревожности, личных комплексов и психологических 

барьеров, страхов самостоятельного передвижения в закрытом и свободном 

пространстве, реального и виртуального общения со взрослыми и сверстниками с 

сохранным зрением, обращения за помощью к незнакомым людям, переезда в другой 

регион для продолжения образования, самостоятельного решения социально-

бытовых вопросов, осуществления социально-коммуникативной и социально-

бытовой деятельности и др.;  

• формирование социальных ролей, отношений и моделей поведения в 

соответствии с гендерной принадлежностью;  
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• овладение нормами и правилами бесконфликтного общения, способами 

конструктивного разрешения или избегания специфических трудных жизненных 

ситуаций, обусловленных нарушениями зрения;  

• формирование умений и навыков поиска нестандартных решений 

учебных, коммуникативных, бытовых и профессиональных задач;  

• развитие мотивации к профессиональному самоопределению и 

самореализации, готовности к осознанному выбору доступной и востребованной 

профессии в соответствии со способностями, 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 выполнению трудовых функций;  

• психологическую подготовку к прохождению государственной итоговой 

аттестации.  

Консультативная работа включает:  

- выработку рекомендаций для участников образовательных отношений по 

основным направлениям работы со слепыми обучающимися в условиях отдельной 

образовательной организации и общеобразовательной организации;   

- консультирование специалистами педагогов по реализации 

индивидуальных образовательных маршрутов слепых обучающихся, получающих 

основное общее образование;  

- разработку рекомендаций для обучающихся с сохранным зрением 

основной школы по взаимодействию со сверстниками с нарушениями зрения;  

- консультирование слепых обучающихся по вопросам поведения в 

специфических трудных ситуациях, обусловленных зрительными нарушениями;  

- оказание консультативной помощи слепым обучающимся в 

осуществлении осознанного выбора доступной и востребованной профессии, в 

соответствии со способностями, интересами и склонностями, построении 

индивидуального маршрута профессионального самоопределения и продолжения 

образования;  

- консультативную помощь семье в вопросах абилитации, реабилитации, 

развитии самостоятельности слепых обучающихся, их профессионального 

самоопределения и самореализации, подготовки к государственной итоговой 

аттестации, продолжения образования.  

Информационно-просветительская работа включает:  

- тифлоинформационное и тифлотехническое сопровождение 

образовательной деятельности слепых обучающихся;  

- информационную поддержку всех участников образовательных 

отношений при получении слепыми обучающимися образования;  
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- организацию просветительской деятельности, направленную на 

разъяснение участникам образовательных отношений (включая сверстников с 

сохранным зрением) вопросов, связанных с образованием, воспитанием, 

абилитацией, реабилитацией и коррекцией слепых обучающихся подросткового 

возраста, их социально-бытовых, социально-коммуникативных, образовательных, 

трудовых и профессиональных возможностей (лекции, беседы, проекты, 

стратегические сессии, печатные материалы, электронные ресурсы и т.д.);  

- проведение тематических выступлений, онлайн-консультаций для 

педагогов и родителей (законных представителей) по разъяснению психолого-

педагогических особенностей, особых образовательных и абилитационно-

реабилитационных потребностей слепых обучающихся подросткового возраста.  

Перечень, содержание и план реализации коррекционно-развивающих 
мероприятий определяются в соответствии со следующими тематическими 

разделами:  

- развитие и коррекция эмоциональной регуляции поведения, состояний, 

расширение компенсаторных возможностей в различных видах деятельности;  

- профилактика и коррекция выбора неконструктивных стилей и стратегий 

поведения в специфических трудных ситуациях, формирование социально 

приемлемых моделей поведения в различных жизненных ситуациях, формирование 

умения корректно и адекватно отстаивать собственное мнение;  

- развитие и коррекция личностной сферы, расширение адаптивных 

возможностей личности, формирование адекватных жизненных установок, 

способствующих оптимальной самостоятельности, независимости, адаптации и 

социализации;  

- развитие и коррекция коммуникативной сферы, навыков использования 

средств вербальной и невербальной коммуникации, конструктивного разрешения 

конфликтов и сотрудничества, преодоление вербализма речи, оказание помощи в 

профессиональном самоопределении, выборе доступной и востребованной 

профессии;  

- развитие и коррекция отдельных сторон познавательной сферы, 

компенсаторных способов действия, склонностей, академических способностей;  

- развитие, коррекция, совершенствование и универсализация навыков 

социально-бытовой и пространственной ориентировки, мобильности;  

- развитие информационных и тифлотехнических компетенций, 

формирование навыков получения, использования и обработки информации без 

визуального контроля;  

- коррекция внутрисемейных отношений и проблем семейного воспитания 

слепых обучающихся подросткового возраста.  

В учебной внеурочной деятельности коррекционно-развивающие занятия со 

специалистами (учитель-дефектолог (тифлопедагог), учитель-логопед, педагог 

психолог и др.) планируются по индивидуально-ориентированным коррекционно-

развивающим программам, учитывающим индивидуальные образовательные 
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потребности, склонности, способности, компенсаторные возможности слепых 

обучающихся.   

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционно-развивающая работа 

может осуществляться по программам дополнительного образования разной 

направленности (социально-гуманитарная, физкультурно-спортивная, 

исследовательская, профессионально-трудовая и др.).  

  

Механизмы реализации программы  

Комплексное психолого-педагогическое сопровождение и поддержка слепых 

обучающихся обеспечиваются специалистами образовательной организации 

(учителем-дефектологом (тифлопедагогом), педагогом-психологом, учителем 

логопедом, социальным педагогом и др.), регламентируются локальными 

нормативными актами МБОУ СОШ № 49 для   слабовидящих детей, а также ее 

Уставом, реализуется преимущественно во внеурочной деятельности, включая 

коррекционно-развивающую работу.  

При организации психолого-педагогического сопровождения слепых 

обучающихся в МБОУ СОШ № 49 для   слабовидящих детей реализуется 

взаимодействие специалистов в рамках школьного психолого-медико-

педагогического консилиума.   

Школьный психолого-педагогический консилиум (ШППк) является 

внутришкольной формой организации психолого-педагогического сопровождения 

слепых обучающихся, положение и регламент работы которой разработан и 

утвержден докальным актом МБОУ ШИ для слепых и слабовидящих детей.  

Цель работы ШППк: выявление индивидуальных образовательных 

потребностей, интересов, склонностей, способностей, компенсаторных 

возможностей слепых обучающихся и оказание им помощи (выработка 

рекомендаций по обучению и воспитанию, абилитации, реабилитации и коррекции; 

выбор и отбор специальных методов, приемов и средств обучения, в том числе 

тифлоинформационных). Специалисты ШППк проводят мониторинг и отслеживают 

динамику развития и успеваемости слепых обучающихся, своевременно, носят 

коррективы и дополнения в программу обучения и  в  рабочие коррекционно-

развивающие программы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, 

предлагают и осуществляют отбор необходимых для слепого обучающегося 

специальных дидактических материалов, учебных пособий и  тифлотехнических 

средств.  

Основным документом, позволяющим реализовать комплексный подход в 

коррекции нарушений развития слепых обучающихся, является «Карта здоровья и 

индивидуального развития» (далее Карта здоровья). «Карта здоровья и 

индивидуального развития» заполняется на каждого обучающегося всеми 

специалистами сопровождения, на основании данных Карты здоровья составляются 
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индивидуальные маршруты для обучающихся, включающие как групповые 

коррекционные занятия, так и индивидуальные занятия со специалистами.  

Помимо учителей-дефектологов коррекционная работа проводится учителями-

предметниками на общеобразовательных уроках с целью преодоления трудностей, 

возникающих у слепых и слабовидящих обучающихся в процессе освоения 

адаптированных учебных общеобразовательных программ, путем использования 

коррекционных приемов, технологий и специализированных средств с учетом 

рекомендаций специалистов, оформленных в «Карте здоровья и индивидуального 

развития».  

Подобная система взаимодействия позволяет не только следовать принципам 

построения данной программы коррекционной работы, обозначенным в 

пояснительной записке, но и соблюдать их в межпредметном взаимодействии между 

курсами урочной и внеурочной деятельности.  

Закрепление достигнутых результатов в нетрадиционных условиях и 

жизненных (социальных) ситуациях происходит в ходе участия обучающихся в 

социальных проектах, совместной деятельности с социальными партнерами. 

Эффективность механизма взаимодействия специалистов по реализации программы 

коррекционной работы со слепыми и слабовидящими обучающимися во многом 

зависит от уровня развития социального партнерства. Социальное партнерство 

предполагает сотрудничество школы  с образовательными организациями, 

различными организациями (государственными и негосударственными) и 

ведомствами, занимающимися вопросами образования и семьи; общественными 

организациями инвалидов и родительскими ассоциациями, родительской 

общественностью.  

  

  Условиям реализации программы 

 Психолого-педагогическое обеспечение:  

- обеспечение дифференцированного подхода в обучении, воспитании и 

коррекции к слепым обучающимся, с учетом зрительных нарушений, соблюдение 

режима зрительных нагрузок (для слепых с остаточным зрением);  

- обеспечение психолого-педагогических условий обучения и воспитания 

слепых обучающихся, в том числе со взрослыми и сверстниками с сохранным 

зрением, коррекционно-развивающая направленность обучения и воспитания;  

- учет индивидуальных особенностей, особых образовательных, 

социально-коммуникативных, абилитационно-реабилитационных и академических 

потребностей слепых обучающихся;  

- обеспечение обстановки психологического комфорта (в т.ч. в условиях 

совместного обучения со сверстниками с сохранным зрением);  

- использование современных тифлоинформационных технологий, 

тифлотехнических средств, устройств и приборов для оптимизации образовательного 

процесса и повышения его эффективности и доступности для слепых обучающихся;  
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- развитие специальных компетенций, необходимых для подготовки 

слепых обучающихся к продолжению образования, профессиональной 

самореализации и включению в социум;  

- обеспечение взаимодействия и сотрудничества со сверстниками, в том 

числе с сохранным зрением в различных видах деятельности, расширение реальных 

и виртуальных социальных контактов, обогащение социального опыта посредством 

расширения социально-образовательного пространства за пределы образовательной 

организации и семьи;  

- создание специальных условий обучения, воспитания и коррекции, 

ориентированных на индивидуальные потребности слепых обучающихся, 

учитывающих зрительные возможности;  

- использование специальных методов, тифлопедагогических приемов и 

средств обучения;  

- включение слепых обучающихся в разнообразные воспитательные и 

досуговые мероприятия (в т.ч. совместно со сверстниками с сохранным зрением);  

- создание здоровьесберегающих условий, с учетом зрительных 

возможностей обучающихся.   

Программно-методическое обеспечение:  

В процессе реализации ПКР используется:  

- диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий для 

осуществления психолого-педагогической диагностики, тифлопедагогического 

обследования, выявления сформированности компенсаторных навыков 

пространственной и социально-бытовой ориентировки, тифлотехнических навыков, 

профдиагностики;  

- рабочие программы курсов коррекционно-развивающей области, 

индивидуальные программы коррекционно-развивающей работы учителя- 

дефектолога (тифлопедагога), учителя-логопеда, педагога-психолога и др.; Кадровое 

обеспечение:  

Коррекционно-развивающая работа в МБОУ ШИ для слепых и слабовидящих 

детей осуществляется  следующими специалистами:  

- учитель-дефектолог (тифлопедагог);  

-  учителя-логопеды;  

-  педагог-психолог.  

Все специалисты имеют специальное образование и обязательную курсовую 

подготовку.  

Материально-техническое обеспечение:  

Материально-техническое обеспечение  школы  позволяет обеспечить 

адаптивную коррекционно-развивающую среду, отвечающую особым 

образовательным потребностям слабовидящих обучающихся.  

 

Сайт МБОУ СОШ № 49 для   слабовидящих детей доступен для восприятия.      



 

78  

 Планируемые результаты коррекционной работы   

ПКР предусматривает выполнение требований к результатам, определенным 
ФГОС ООО и АООП ООО для слепых обучающихся.  

Планируемые результаты ПКР носят дифференцированный характер и могут 

определяться программами курсов коррекционно-развивающей области для слепых 

обучающихся в основной школе, индивидуальными программами коррекционно-

развивающей работы.  

В зависимости от формы организации коррекционно-развивающей работы 

планируются различные группы результатов (личностные, метапредметные, 

предметные).  

Личностные результаты — индивидуальное продвижение слепого 

обучающегося в личностном развитии (повышение самостоятельности, 

сформированность адекватного типа отношения к нарушению, расширение круга 

социальных контактов, стремление к собственной результативности и др.).  

Метапредметные результаты — овладение общеучебными умениями с учетом 

индивидуальных особенностей, склонностей, способностей, компенсаторных 

возможностей слепых обучающихся;  

-совершенствование умственных действий, направленных на анализ и 

управление своей деятельностью;  

-сформированность коммуникативных действий, направленных на 

сотрудничество и конструктивное общение, сформированность информационных и 

тифлотехнических компетенций, готовность к осознанному и самостоятельному 

профессиональному самоопределению.  

Предметные результаты (овладение содержанием АООП ООО, конкретных 

предметных областей и коррекционных курсов; подпрограмм) определяются 

совместно с учителем с учетом индивидуальных особенностей, склонностей, 

академических способностей.  

Достижения слепых обучающихся рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений. Это может быть учет собственных достижений 

обучающегося, развития специальных компетенций (на основе портфеля его 

достижений).  

Мониторинг освоения ПКР проводится на ШППк в ходе анализа результатов 

диагностической работы специалистов. Оценка образовательных достижений 

освоения ПКР осуществляется экспертной группой и выражается в уровневой шкале 

— 3 балла — значительная динамика, 2 балла — удовлетворительная динамика, 1 

балл — незначительная динамика, 0 баллов — отсутствие динамики.  
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Коррекционный курс «Социально-бытовая ориентировка»  

Пояснительная записка  

Общая характеристика коррекционного курса «Социально-бытовая 
ориентировка»  

Коррекционный курс «Социально-бытовая ориентировка» в основной школе 
направлен на формирование у слабовидящих обучающихся компетенций в следующих 
сферах:  

● соблюдения правил личной гигиены и ухода за собой с учетом 

физиологических особенностей предпубертатного и пубертатного периода;  

● ухода за одеждой и обувью, создания и корректировки своего 

индивидуального стиля и имиджа с учетом возраста и гендерной принадлежности;  

● ухода за жилищем и ведения домашнего хозяйства;  

● организации и культуры питания, приготовления пищи;  

● пользования тифлотехническими средствами и устройствами бытового 

назначения;  

● пользования  социальными  объектами  бытового,  культурного,  

медицинского и прочего назначения;  

● пользования различными видами общественного транспорта;  

● совершения денежных операций и пользования объектами торговли;  

● коммуникативной культуры и межличностного взаимодействия;  

● использования современных средств связи и коммуникации;  

● обеспечения элементарной медицинской помощи;  

● организации жизнедеятельности и функционирования современной семьи.  

Коррекционный курс «Социально-бытовая ориентировка» в основной школе 

предназначен для формирования компенсаторных умений и навыков в сфере 

самообслуживания и повышение уровня социальной компетентности обучающихся. 

Данный курс является естественным продолжением коррекционного курса 

начальной школы. В ходе его реализации происходит совершенствование и 

универсализацию умений и навыков, сформированных при изучении в начальной 

школе.  

Коррекционный курс «Социально-бытовая ориентировка» в основной школе 

реализуется за счет часов внеурочной деятельности. На его изучение рекомендуется 

отводить от 1 до 2 часов в неделю в зависимости от индивидуальных особенностей 

обучающихся и общего уровня социально-бытовой адаптации класса.   
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Содержание коррекционного курса «Социально-бытовая ориентировка» на 

каждом году обучения представлено повторяющимися разделами, однако каждый 

раздел ежегодно расширяется с учетом возраста, интересов и социального опыта 

обучающихся. Педагог самостоятельно определяет количество часов, отводимых на 

изучение каждого раздела. Продолжительность изучения раздела определяется с 

учетом уровня социальной адаптации обучающихся.   

Основной формой преподавания коррекционного курса «Социально-бытовая 

ориентировка» являются коррекционные занятия теоретической и практической 

направленности. Занятия проводятся в группе. Численность группы слабовидящих 

обучающихся при проведении занятий не должна превышать 5 человек на одного 

преподавателя. В некоторых случаях численный состав группы может быть сокращен 

в соответствии с индивидуальными учебными планами обучающихся. При делении 

на мелкие группы следует учитывать индивидуальные особенности обучающегося, 

обеспечивая возможно большую однородность группы.   

Преподавание коррекционного курса «Социально-бытовая ориентировка» 

строится на основе органичного сочетания словесного, наглядного и практического 

методов. Выбор и сочетание методов и их конкретных проявлений зависит от 

содержания учебного материала и особых образовательных потребностей 

слабовидящих обучающихся. Например, при использовании словесных методов 

(рассказ, беседа, объяснение) никогда не используются без подкрепления при 

помощи средств наглядности и практических упражнений, так как это может 

привести к появлению и развитию вербализма. В то же время применение наглядного 

и практического методов всегда сопровождается словесными комментариями и 

инструкциями, что позволяет сформировать у обучающихся адекватные предметно-

пространственные представления и передать образцы выполнения предметно-

практических действий.   

Программа курса включает в себя следующие разделы:   

1. Личная гигиена и здоровый образ жизни.  

2. Одежда и обувь.  

3. Питание.  

4. Семья.  

5. Коммуникативная культура.  

6. Жилище.  

7. Транспорт.  

8. Торговля.  

9. Основы медицинских знаний; медицинская помощь.  

10. Средства связи и коммуникации.  

11. Выбор профессии и трудоустройство.  

Работа по формированию, совершенствованию и закреплению навыков в 
рамках освоения тематического содержания каждого раздела предполагает 3 
этапа:  
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Первый этап решает задачи обучения основным алгоритмам и поэтапности 

выполнения необходимых действий.  

Второй этап направлен на отработку умений и навыков в специально созданных 

условиях. На данном этапе целесообразно создание специальных ситуаций, условий 

в зависимости от использования темы раздела, моделирование реальных ситуаций и 

решение практических задач. Занятия, предполагающие такие виды работ 

организуются и проводятся в учебном классе. На данном этапе целесообразно 

проведение проектной деятельности, кейс-технологий, моделирование игровых и 

реальных ситуаций.   

Третий этап предполагает выполнение обучающимися заданий и упражнений в 

реальных условиях. Под контролем педагога они выполняют задания и упражнения 

на базе реальных объектов быта, торговли, культуры, медицины в общественном 

транспорте и т.д.  

Цель и задачи изучения коррекционного курса «Социально-бытовая 
ориентировка»  

Целью изучения коррекционного курса «Социально-бытовая ориентировка» 

является формирование у слабовидящих обучающихся социально-бытовой и 

социально-коммуникативной компетентности, обеспечивающей готовность к 

самостоятельной жизни и включению в социум, развитие компенсаторных умений и 

навыков ориентировки в различных видах социально-бытовой деятельности на 

основе использования сохранных анализаторов и тифлотехнических средств.  

Задачами изучения коррекционного курса «Социально-бытовая ориентировка» 

является:  

● формирование представлений о медицинской профилактике и 

медицинской помощи, медицинских инструментах и средствах элементарной 

помощи, применяемых человеком самостоятельно в различных бытовых ситуациях и 

при возникновении недомогания, вызванного разными причинами, мерах средствах 

и способах регуляции, контроля и самостоятельного поддержания состояния 

здоровья при наиболее распространенных хронических заболеваниях;  

● формирование представлений о современной семье, внутрисемейных 

отношениях, хозяйственно-бытовых, финансово-экономических и 

социальнопсихологических особенностях ее функционирования;  

● развитие и совершенствование представлений о возрастных и гендерных 

различиях между людьми;  

● овладение социальными ролями и моделями поведения в соответствии с 

возрастом, гендерной принадлежностью, решаемой социально-бытовой, социально-

коммуникативной, трудовой прикладной задачей;  

● развитие и совершенствование умений и навыков использования 

сохранных анализаторов в социально-бытовой и социально-коммуникативной 

деятельности;  
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● формирование коммуникативной культуры, совершенствование навыков 

вербальной и невербальной коммуникации, развитие навыков межличностного 

взаимодействия с представителями различных сфер социально-бытовой и 

социокультурной деятельности, сотрудниками, персоналом и пользователями 

социальных объектов;  

● обучение использованию современных средств связи и коммуникации, 

включая средства виртуального общения;  

● формирование навыков самостоятельного и рационального ведения 

домашнего хозяйства;  

● формирование установки на самостоятельную социально-бытовую и 

социально-коммуникативную деятельность, развитие самостоятельности, 

воспитание волевых качеств и уверенности в собственных возможностях;  

● обучение пользованию тифлотехническими средствами и устройствами 

бытового назначения;  

● совершенствование и расширение навыков самообслуживания;  

● обучение пользованию объектами торговли, социальными объектами 

бытового, медицинского, культурного и прочего назначения;  

● обучение самостоятельному совершению финансовых операций с 

использованием современных цифровых сервисов, средств и технологий;  

● формирование  активной  жизненной  позиции,  профилактика  и  

преодоление иждивенческих взглядов;  

● развитие мотивации к профессиональному самоопределению и 

самореализации. помощь в выборе доступной профессии.  

Место коррекционного курса «Социально-бытовая ориентировка» в учебном 
плане  

Освоение коррекционного курса «Социально-бытовая ориентировка» 

осуществляется за счет часов внеурочной деятельности учебного плана, входящих в 

коррекционно-развивающую область. При реализации варианта 1 АООП ООО 

коррекционный курс «Социально-бытовая ориентировка» изучается в 5-9 классах. 

При реализации варианта 2 АООП ООО коррекционный курс «Социально-бытовая 

ориентировка» изучается в 5-10 классах.   

Особенности распределения программного материала по годам обучения  

Программный материал коррекционного курса «Социально-бытовая 

ориентировка» в АООП ООО 1 варианта распределяется на пять лет обучения; в 

АООП ООО 2 варианта - на шесть лет: 5, 6, 7, 8, 9, 10 классы.  

Содержание коррекционного курса «Социально-бытовая ориентировка» 5 
класс  
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Выявление имеющихся у обучающихся умений и навыков 

социальнобытовой ориентировки. Оценка исходного уровня готовности к 

освоению умений и навыков социально-бытовой ориентировки, 

предусмотренных программой основной школы.  

Личная гигиена и здоровый образ жизни. Основы здорового образа жизни и 

факторы, на него влияющие. Изменения в организме мальчиков и девочек в 

предпубертатный периоды. Уход за зубами, волосами, глазами. Уход за телом. 

Навыки ухода за телом. Средства личной гигиены для мальчиков и девочек.  

Особенности ухода за ногтями для мальчиков и девочек. Уход за ногами. 

Формирование женственности и мужественности посредством создания внешнего 

образа. Санитарно-гигиенические процедуры. Профилактика потливости. 

Профилактика кожных, вирусных и бактериальных заболеваний. Хранение и 

использование средств личной гигиены. Использование косметических средств по 

уходу и парфюмерии для мальчиков и девочек.   

Одежда и обувь. Виды одежды. Назначение одежды, ее соответствие сезону, 

назначению. Фасон и цвет одежды. Повседневный уход за одеждой и обувью. 

Хранение и сортировка одежды и обуви. Чистка одежды сухой щеткой. Сезонность 

одежды. Хранение одежды и обуви. Приемы застегивания пуговиц и молний без 

визуального контроля. Средства для ухода за обувью. Определение необходимости 

ремонта одежды. Мытье обуви. Ремонт одежды (пришивание пуговиц).   

Питание. Продукты питания. Основные продукты питания: их названия, 

отличия по внешнему виду, вкусу, запаху. Группы продуктов: овощи, фрукты, 

мясные, рыбные, молочные, мучные, хлебобулочные. Продукты животного и 

растительного происхождения. Признаки свежих и испорченных продуктов. Условия 

хранения продуктов. Продукты, которые обязательно нужно хранить в холодильнике. 

Способы размещения продуктов в холодильнике. Действие продуктов на организм. 

Правила обработки овощей, фруктов, ягод. Извлечение продуктов из упаковки: 

разворачивание, вскрытие упаковки, выливание жидких продуктов, высыпание 

сыпучих продуктов, выкладывание овощей и фруктов. Способы отмеривания 

нужного количества продуктов: мерной ложкой, чашкой, стаканом, взвешиванием. 

Посуда. Названия предметов посуды и их назначение, виды посуды (кухонная, 

столовая, чайная), столовые приборы (ложка чайная, ложка столовая, вилка, нож), 

правила и последовательность сервировки стола к завтраку, обеду, ужину, способы 

хранения посуды и столовых приборов. Тифлотехнические средства, используемые в 

работе с продуктами (солонки, сахарницы и перечницы – дозаторы, индикаторы 

уровня жидкости и т.д.). Культура питания. Режим питания, и правила приема пищи. 

Культура поведения за столом.   

Жилище. Сухая уборка квартиры пылесосом. Вытирание пыли. Уход за 

комнатными растениями. Застилание постели. Смена постельного белья.  

Семья. Члены семьи. Распределение домашних обязанностей. Посильная 

помощь близким. Профессиональная и учебная деятельность членов семьи. Уход за 

домашними животными. Досуг семьи. Семейные новогодние традиции.   
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Коммуникативная культура. Преодоление навязчивых движений. Общение. 

Вежливость и культура диалога. Особенности общения со сверстниками и детьми 

младшего возраста. Формы обращения с просьбой к сверстнику и взрослому. Уход за 

младшими членами семьи. Правила поведения в общественных местах при 

посещении кинотеатра, музея, библиотеки.   

Транспорт. Виды транспорта. Различение видов транспорта на слух. Проезд, 

ориентировка и поведение в транспорте. Правила речевого этикета в транспорте. 

Профессии людей в транспортных предприятиях.   

Торговля. Назначение денег. Различение российских монет и банкнот. 

Основные виды денежных расчетов.Предприятия торговли. Виды объектов торговли. 

Виды магазинов, отделов, товаров. Размещение товаров в магазине.  

Особенности размещения продовольственных товаров. Определение 

местоположения кассы. Оплата наличными и безналичными деньгами.   

Основы медицинских знаний. Медицинская помощь. Специализация врачей. 

Государственные и частные поликлиники. Посещение поликлиники. Вызов врача.   

Средства связи и коммуникации. Основные виды средств связи. Мобильные 

устройства. Мессенджеры.  

6 класс  

Диагностика практических умений и навыков социально-бытовой 

ориентировки обучающихся на начало и завершение учебного года.  

Личная гигиена и здоровый образ жизни. Основы здорового образа жизни и 

факторы, на него влияющие. Изменения в организме мальчиков и девочек в 

предпубертатный и пубертатный периоды. Уход за зубами, волосами, глазами. Уход 

за телом. Навыки ухода за телом. Средства личной гигиены для мальчиков и девочек. 

Особенности ухода за ногтями для мальчиков и девочек. Уход за ногами. 

Формирование женственности и мужественности посредством трансляции мужской 

и женской моделей поведения. Санитарно-гигиенические процедуры. Профилактика 

потливости. Профилактика кожных, вирусных и бактериальных заболеваний. 

Хранение и использование средств личной гигиены. Использование косметических 

средств по уходу и парфюмерии для мальчиков и девочек.   

Одежда и обувь. Виды одежды. Назначение одежды, ее соответствие сезону, 

назначению. Фасон и цвет одежды. Повседневный уход за одеждой и обувью. Уход 

за одеждой, в зависимости от материала изготовления. Ручная и машинная стирка. 

Сортировка белья для стирки. Устройство утюга. Приемы глажения одежды из 

разных материалов. Чистка одежды сухой щеткой. Сезонность одежды, особенности 

фактур тканей. Хранение одежды и обуви. Приемы застегивания пуговиц, молний, 

кнопок, крючков без визуального контроля. Средства для ухода за обувью. Чистка 

обуви. Ремонт одежды (пришивание пуговиц).   

Питание. Правила техники безопасности при работе с режущими 

инструментами и приспособлениями. Пользование кухонными принадлежностями и 

столовыми приборами. Уход за посудой. Обработка продуктов с помощью ножа. 

Правила техники безопасности при приготовлении пищи. Простейшие блюда. Состав 
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и способы приготовления простейших блюд. Блюда из яиц, молочные каши, 

сухарики. Приготовление бутербродов, винегрета и простых салатов. Оформление 

готовых блюд. Заваривание чая. Тифлотехнические средства, используемые 

приготовлении пищи. Культура питания. Правила сервировки стола для гостей (обед, 

ужин, чаепитие). Виды объектов общественного питания (столовая, кафе, пиццерия, 

кофейня, пельменные, «Фастфуды»). Культура поведения в местах общественного 

питания.  

Жилище. Влажная уборка квартиры. Сухая уборка квартиры пылесосом. Уход 

за комнатными растениями. Застилание постели. Смена постельного белья.  

Семья. Члены семьи. Распределение домашних обязанностей. Посильная 

помощь близким. Профессиональная и учебная деятельность членов семьи. Уход за 

домашними животными. Досуг семьи. Семейные праздники и традиции.   

Коммуникативная культура. Преодоление навязчивых движений. Общение. 

Вежливость и культура диалога. Особенности общения со сверстниками и детьми 

младшего возраста. Формы обращения с просьбой к сверстнику и взрослому. Уход за 

младшими членами семьи. Правила поведения в общественных местах при 

посещении кинотеатра, музея, библиотеки.   

Транспорт. Виды транспорта. Различение видов транспорта на слух. Проезд, 

ориентировка и поведение в транспорте. Правила речевого и поведенческого этикета 

в транспорте. Профессии людей в транспортных предприятиях.   

Торговля. Назначение денег. Различение российских монет и банкнот. 

Безопасность наличных и безналичных расчетов.Размещение и удобное хранение 

наличных средств, банковских карт. Предприятия торговли. Виды объектов торговли. 

Виды магазинов, отделов, товаров. Размещение товаров в магазине. Особенности 

размещения продовольственных товаров. Вежливое обращение за помощью. 

Определение местоположения кассы. Оплата наличными и безналичными деньгами. 

Упаковка приобретенных товаров для удобной транспортировки.  

Основы медицинских знаний. Медицинская помощь. Оказание первой 

помощи при порезах, ожогах, обморожениях, ушибах. Профилактика тепловых и 

солнечных ударов. Специализация врачей. Государственные и частные поликлиники. 

Посещение поликлиники. Вызов врача.   

Средства связи и коммуникации. Основные виды средств связи. Мобильные 

устройства.  Программы экранного невизуального доступа. Электронные подписи и 

графические ключи. Стандартная клавиатура (смартфон, терминалы, банкоматы). 

Мессенджеры. Знакомство с возможностями использования видеокамеры смартфона 

для увеличения рассматриваемых объектов,программами определения купюр «Tap 

TapSee», программой «Be My Eyes», программами определения купюр.  

Выбор профессии и трудоустройство. Известные и знаменитые люди с 

нарушениями зрения, которые смогли стать успешными и достигнуть высоких 

результатов в своих профессиях: музыканты, политики и т.д. Примеры 

трудоустройства выпускников школы.  

7 класс   
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Диагностика практических умений и навыков социально-бытовой 

ориентировки обучающихся на начало и завершение учебного года.  

Личная гигиена и здоровый образ жизни. Ведение здорового образа жизни. 

Воспитание потребности к ведению здорового образа жизни. Изменения в организме 

мальчиков и девочек в предпубертатный и пубертатный периоды. Средства личной 

гигиены. Формирование женственности и мужественности. Санитарно-

гигиенические процедуры. Профилактика потливости. Профилактика кожных, 

вирусных и бактериальных заболеваний. Разнообразные туалетные принадлежности 

по уходу за руками, лицом, волосами, зубами. Условия и места хранения 

индивидуальных наборов туалетных принадлежностей. Туалетные принадлежности 

для мальчиков и девочек.  

Одежда и обувь. Виды одежды. Назначение одежды, ее соответствие сезону, 

назначению. Фасон и цвет одежды. Повседневный уход за одеждой и обувью. Уход 

за одеждой, в зависимости от материала изготовления. Устройство утюга. Приемы 

глажения одежды из разных материалов. Глажение хлопчатобумажной футболки. 

Назначение и устройство стиральной машины. Сортировка белья. Машинная стирка. 

Стирка изделий с пуговицами и карманами. Назначение и использование гладильной 

машины. Хранение и сортировка одежды и обуви. Сезонность одежды, особенности 

фактур тканей. Хранение одежды и обуви. Приемы застегивания пуговиц, молний, 

кнопок, крючков без визуального контроля. Одежда для мальчиков и девочек: 

основные различия, мужские и женские стили одежды. Средства для ухода за обувью. 

Чистка обуви. Ремонт одежды. Пришивание плоских пуговиц и пуговиц на ножке.   

Питание. Здоровое и сбалансированное питание. Нормы потребления.Правила 

техники безопасности при эксплуатации плиты. Тепловая обработка продуктов. 

Приготовление из полуфабрикатов: овощное рагу, пельмени/ вареники. Суп с 

фрикадельками, суп из рыбной/мясной консервы. Простая выпечка: лепешка, 

домашнее печенье. Национальные блюда. Приготовление пиццы, «Шарлотки» с 

яблоками.  Тифлотехнические средства, используемые в приготовлении пищи. 

Виды объектов общественного питания (столовая, кафе, ресторан, пиццерия, 

кофейня, пельменные, «Фастфуды»). Культура поведения в местах общественного 

питания. Правила сервировки стола для себя, семьи и гостей (завтрак, второй завтрак, 

обед, полдник, ужин, перекусы). Культура приема пищи разной консистенции. 

Столовый этикет (правила поведения за столом, что и как едят, сервировка и 

приборы, тематика и культура общения).  

Жилище Влажная уборка квартиры. Сухая уборка квартиры пылесосом. 

Мелкий ремонт в квартире. Уход за местами общего пользования (ванны, раковины). 

Мытье пола. Компьютер в доме. Установка и безопасное использование.   

Коммуникативная культура. Основы бесконфликтного общения и 

межличностного взаимодействия. Профилактика конфликтных ситуаций, 

обусловленных отсутствием или глубоким нарушением зрения, в общественных 

местах, общественном транспорте и при пользовании социальными объектами. 

Совершенствование средств невербальной коммуникации, обучение их 
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использованию в различных социально-бытовых ситуациях. Особенности 

виртуального общения со зрячими сверстниками.   

Транспорт. Правила безопасного поведения в транспорте. Проезд, 

ориентировка и поведение в транспорте. Правила речевого и поведенческого этикета 

в транспорте. Профессии людей в транспортных предприятиях. Расчет времени 

стоимости и времени пути по заданному маршруту. Самостоятельное нахождение 

необходимой информации. Программы «Яндекс-карты» и другие, особенности их 

использования без визуального контроля.   

Торговля. Различение банкнот различного номинала. Виды объектов торговли. 

Виды магазинов, отделов, товаров. Размещение товаров в магазине. Примерка 

одежды и обуви в магазине. Культура поведения в магазине. Особенности 

размещения продовольственных товаров. Определение срока годности продуктов. 

Определение местоположения кассы. Оплата наличными и безналичными деньгами. 

Экскурсия в продовольственный магазин. Банкомат. Снятие наличных, оплата по 

терминалу.   

Основы медицинских знаний. Медицинская помощь. Содержимое домашней 

аптечки, назначение и правила применения лекарственных средств. Причины 

болезней. Опасности самолечения. Поведение во время болезни. Посещение 

поликлиники. Вызов врача. Оказание первой помощи при порезах, ожогах и ушибах, 

растяжениях. Безопасная транспортировка больного.  

Средства связи и коммуникации. Основные виды средств связи. Мобильные 

устройства.  Программы экранного невизуального доступа. Электронные подписи и 

графические ключи. Стандартная клавиатура (смартфон, терминалы, банкоматы). 

Мессенджеры. Знакомство с программами определения купюр «Tap TapSee», 

программой «Be My Eyes», «Опиши мне» и т.д., возможностями использования 

видеокамеры смартфона для увеличения рассматриваемых объектов.  

Выбор профессии и трудоустройство. Известные и знаменитые люди с 

нарушениями зрения, которые смогли стать успешными и достигнуть высоких 

результатов в своих профессиях: музыканты, политики и т.д. Примеры 

трудоустройства выпускников школы. Статистика поступлений и выбор учебных 

заведений выпускниками школы. Тест «Выбор профессии». Выбор направления 

будущего трудоустройства.  

8 класс  

Диагностика практических умений и навыков социально-бытовой 

ориентировки обучающихся на начало и завершение учебного года.  

Личная гигиена и здоровый образ жизни. Здоровый образ жизни и 

гармоничное развитие человека. Основные понятия о здоровье и здоровом образе 

жизни. Индивидуальное здоровье человека, его физическая и духовная сущность. 

Репродуктивное здоровье как общая составляющая здоровья человека и общества. 

Гендерные особенности репродуктивной деятельности человека. Здоровый образ 

жизни и безопасность — основные составляющие здорового образа жизни. Здоровый 

образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления здоровья человека и 



 

88  

общества и обеспечения их безопасности. Влияние окружающей природной среды на 

здоровье человека. Вредные привычки и их профилактика.  

Формирование  женственности  и  мужественности.  Санитарно-гигиенические 

процедуры.   

Одежда и обувь. Виды одежды. Уход за сезонной одеждой. Аккуратное 

хранение и использование. Подбор одежды в зависимости от сезона, назначения. 

Фасон и цвет одежды. Повседневный уход за одеждой и обувью. Современная мода 

для мальчиков и девочек. Подбор одежды с учетом индивидуальных особенностей. 

Создание собственного имиджа. Уход за одеждой, в зависимости от материала 

изготовления. Устройство утюга/ отпаривателя/ гладильного пресса. Приемы 

глажения одежды из разных материалов. Глажение одежды с принтом и объемной 

вышивкой. Приемы застегивания пуговиц, молний, кнопок, крючков без визуального 

контроля. Ремонт одежды. Штопка. Средства для ухода за кожаной обувью. Чистка 

обуви.    

Питание. Правила техники безопасности при эксплуатации плиты, кухонных 

приборов и электротехники. Тифлотехнические средства, используемые в 

приготовлении пищи. Обработка продуктов, приборы и правила употребления 

разных продуктов в режимных процессах. Калорийность продуктов питания. 

Приготовление курицы с рисом в духовом шкафу, запеченного картофеля, тушеной 

капусты, сырного супа. Для завтраков – сложных молочных каш, сырников. 

Приготовление пирожных без выпечки «Картошка», торта «Манник», простых 

бисквитов для организации классных чаепитий. Правила посещения объектов 

общественного питания (столовая, кафе, ресторан, пиццерия, кофейня, пельменные, 

«Фастфуды» и др.). Культура поведения в местах общественного питания. Правила 

сервировки стола для себя, семьи и гостей (завтрак, второй завтрак, обед, полдник, 

ужин, перекусы). Расположение гостей и близких за праздничным столом. Культура 

приема пищи разной консистенции дома, на улице в общественных местах. Этикет за 

обеденным столом (правила поведения за столом, что, как и чем едят, сервировка и 

приборы, тематика и культура общения). Продуктовые подарки. Питание девочек и 

мальчиков в предпубертатный и пубертатный периоды. Витамины в продуктах 

питания.  

Жилище. Бытовая химия. Основные средства бытовой химии. Средства для 

уборки жилых помещений и условия их хранения. Санитарная уборка ванн и 

туалетных помещений. Техника безопасности при работе с бытовой химией. Сухая 

уборка помещения. Необходимость поддержания порядка. Влажная уборка 

помещений. Определение необходимости уборки. Мытье пола. Замена постельного 

белья. Застилание кровати.   

Семья. Устройство семьи. Особенности формирования и типы современных 

семей. Общение в семье. Умение владеть собой. Психология межличностных 

отношений. Бытовые конфликты и способы их разрешения. Поведение в семейных 

конфликтах. Семейный бюджет.   

Коммуникативная культура. Совершенствование средств невербальной 

коммуникации (сдержанная поза, адекватность и умеренность жестикуляции, 
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поворот головы и туловища к говорящему при общении с людьми и публичных 

выступлениях), обучение их использованию в различных социально-бытовых 

ситуациях. Особенности виртуального и реального общения со зрячими 

сверстниками. Взаимодействие со знакомыми и незнакомыми зрячими, 

оказывающими помощь по сопровождению. Умение обращаться за помощью при 

пользовании социальными объектами и общественным транспортом. Умение 

адекватно запрашивать нужную информацию. Деловой этикет. Культура общения со 

специалистами МСЭКа и СОБЕСа. Индивидуальная подпись и ее назначение. 

Элементы подписи. Создание собственной индивидуальной подписи. Особенности 

общения между юношами и девушками. Стрессы, в т.ч. обусловленные отсутствием 

или глубоким нарушением зрения, душевные кризисы, в т.ч. обусловленные 

неадекватным отношением к нарушению.   

Транспорт. Безопасность на дорогах. Расчет времени стоимости и времени 

пути по заданному маршруту. Самостоятельное нахождение необходимой 

информации. Программы «Ту-ту», «Яндекс-карты» и другие и особенности их 

использования без визуального контроля. Виды транспорта. Различение видов 

транспорта на слух. Проезд, ориентировка и поведение в транспорте. Правила 

речевого этикета в транспорте.   

Торговля. Определители купюр. Определение номинала купюр с помощью 

программ на мобильном устройстве. Особенности использования этих программ без 

визуального контроля. Безналичный расчет. Использование «Apple Pay», «Mir Pay»  

и «Google Pay». Виды объектов торговли. Виды магазинов, отделов, товаров. 

Размещение товаров в магазине. Культура поведения в магазине. Особенности 

размещения продовольственных товаров. Определение срока годности продуктов. 

Определение местоположения кассы. Экскурсия в продовольственный магазин. 

Самостоятельный выбор и покупка товара в продовольственном магазине. Выбор и 

примерка одежды на рынке и в торговом центре.  

Основы медицинских знаний. Медицинская помощь. Оказание первой 

помощи при обмороках и солнечных ударах. Содержимое домашней аптечки, 

назначение и правила применения лекарственных средств. Оказание первой помощи 

при порезах, ожогах и ушибах, растяжениях. Оказание помощи при ранениях 

(наложение повязки на рану, наклеивание антисептического пластыря на 

поврежденное место). Профилактика конъюнктивитов и глазных инфекций. 

Соблюдение рекомендаций врача-офтальмолога. Тонометры и глюкометры. 

Регулярное измерение артериального давления и сахара. Контроль массы тела в 

домашних условиях.  

Средства связи и коммуникации. Основные виды средств связи. Мобильные 

устройства.  Программы экранного невизуального доступа. Электронные подписи и 

графические ключи. Стандартная клавиатура (смартфон, терминалы, банкоматы). 

Мессенджеры. Использование программ определения купюр «Tap TapSee», 

программой «Be My Eyes», «Опиши мне» и др. Использование смартфона для 

разработки маршрута путешествия, прочтения рекомендаций врача, оплаты 

мобильной связи.  
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Выбор профессии и трудоустройство. Известные и знаменитые люди с 

нарушениями зрения, которые смогли стать успешными и достигнуть высоких 

результатов в своих профессиях: музыканты, политики и т.д. Примеры 

трудоустройства выпускников школы. Статистика поступлений и выбор учебных 

заведений выпускниками школы. Тест «Выбор профессии». Выбор направления 

будущего трудоустройства. Трудоустройство инвалидов и подростков в Российской 

Федерации. Сайты поиска работ. Просмотр возможных вакансий. Формирование 

мотивации и желания работать.  

9 класс  

Диагностика практических умений и навыков социально-бытовой 

ориентировки обучающихся на начало и завершение учебного года.  

Личная гигиена и здоровый образ жизни. Молодежные ежедневные 

прически. Прически. Плетение кос. Легкий дневной макияж. Основы нанесения. 

Разнообразие парфюмерии, ее использование и дозировка. Хранение косметических 

средств. Разнообразные туалетные принадлежности по уходу за руками, лицом, 

волосами, зубами. Парфюмерия и туалетные принадлежности для юношей и 

девушек. Личная гигиена и здоровье семьи.   

Одежда и обувь. Уход за сезонной одеждой. Аккуратное хранение и 

использование. Подбор одежды в зависимости от сезона, назначения. Современная 

мода для юношей и девушек. Подбор одежды с учетом индивидуальных 

особенностей. Создание и изменение имиджа. Ремонт одежды. Штопка. Приемы 

глажения одежды из различных материалов. Технология глажения блузы. Глажение 

одежды с использованием проутюжильной ткани. Глажение брюк через 

проутюжильную ткань. Пользование вертикальным отпаривателем. Повседневный 

уход за одеждой и обувью. Чистка обуви из нубука. Средства для ухода за кожаной 

обувью.   

Питание. Мультиварка. Устройство и принципы функционирования 

мультиварки. Блюда в мультиварке. Культура здорового питания. Диетическое 

питание. Приготовление блюда на пару. Приготовление диетического блюда по 

готовому рецепту. Оформление готового блюда. Природный сад и огород. 

Оборудование и приспособления для консервирования. Безопасные приемы и 

способы работы во время использования кухонных приспособлений и оборудования 

для консервирования фруктов и овощей. Определение качества плодово-ягодной и 

овощной продукции органолептическим методом. Условия и сроки хранения 

консервированной продукции. Способы закупорки банок и бутылок и технология 

приготовления и стерилизации консервов. Консервирование овощей. Первичная 

обработка овощей. Приготовление маринада. Приготовление маринада по готовому 

рецепту. Приготовление овощной консервы. Плодово-ягодные консервы. Первичная 

обработка фруктов и ягод. Консервирование фруктов. Приготовление сиропа. 

Приготовление плодово-ягодной консервы. Уборка рабочего места после 

консервирования (уборка со стола, мытье пола, посуды). Кулинарные традиции в 

разных странах. Приготовление национального европейского блюда из овощей или 

фруктов. Приготовление блюда в мультиварке. Оформление готового блюда.  
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Жилище. Поддержание порядка в собственном жилище. Создание уюта. 

Замена постельного белья. Застилание кровати. Сервировка стола к празднику. 

Загрузка посудомоечной машины. Новогодние традиции разных народов. Украшение 

к Новому году.   

Семья. Современные формы семьи (типы семьи: полная, неполная, с двумя 

поколениями и др.) Быт молодой семьи. Распределение домашних обязанностей. 

Общение в семье. Умение владеть собой. Бюджет молодой семьи. Совместное 

планирование бюджета. Семейная экономика. Практическая работа. Моделирование 

семейных расходов и доходов. Устройство семьи. Психология межличностных 

отношений. Семейные конфликты и их разрешение.   

Коммуникативная культура. Принципы бесконфликтного, конструктивного 

и делового общения с людьми. Корректное поведение. Общение с людьми, 

исповедующими разные религии. Различные способы повышения социального 

статуса. Личность, пути ее совершенствования. Совершенствование навыков 

использования невербальных средств коммуникации в различных ситуациях. 

Особенности общения между юношами и девушками. Стрессы, в т.ч. обусловленные 

отсутствием или глубоким нарушением зрения, душевные кризисы, в т.ч. 

обусловленные неадекватным отношением к нарушению. Индивидуальная подпись 

и ее назначение. Элементы подписи. Создание собственной индивидуальной 

подписи. Автоматизация умения ставить свою подпись.   

Транспорт. Соблюдение безопасности на дорогах. Расчет времени и стоимости 

пути по заданному туристическому маршруту. Самостоятельное нахождение 

необходимой информации. Программа «Ту-ту», особенности ее использования без 

визуального контроля. Проезд, ориентировка и поведение в транспорте. Правила 

речевого этикета в транспорте. Разработка туристических маршрутов, с учетом 

выбора гостиниц.   

Торговля. Определители купюр. Определение номинала купюр с помощью 

«Определителя купюр» на смартфоне, особенности использования программы без 

визуального контроля. Безналичный расчет. Использование банкомата, терминала, 

«Apple Pay», «Mir Pay» и «Google Pay». Операции по карте, доступные через 

банкомат и терминал. Банковские услуги. Программа «Сбербанк-онлайн». Услуги 

авто-платежей, мобильного банка и др. Открытые и закрытые рынки, принципы их 

устройства, особенности пользования ими без визуального контроля. 

Самостоятельная покупка продуктов и других товаров в магазинах с продавцом.  

Самостоятельный выбор товаров и покупки на рынках и в киосках. Самостоятельный 

выбор товаров и покупки в магазинах самообслуживания, в т.ч. в сетевых 

гипермаркетах. Пользование интернет-магазинами.  

Основы медицинских знаний. Медицинская помощь. Помощь больному до 

приезда врача. Действия в экстремальных ситуациях. Оказание помощи при 

ранениях, ушибах, вывихах (наложение повязки на рану, наклеивание 

антисептического пластыря на поврежденное место). Профилактика конъюнктивитов 

и глазных инфекций. Соблюдение рекомендаций врачаофтальмолога. Измерение 

температуры, артериального давления и сахара в домашних условиях без визуального 
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контроля. Контроль массы тела. Содержимое домашней аптечки, назначение и 

правила применения лекарственных средств.  

Средства связи и коммуникации. Основные виды средств связи. Мобильные 

устройства.  Программы экранного невизуального доступа. Электронные подписи и 

графические ключи. Мессенджеры. Использование возможностей камеры 

мобильного устройства для увеличения рассматриваемых объектов, программ 

определения купюр «Tap TapSee», программой «Be My Eyes», «Опиши мне» и 

других. Использование смартфона для разработки маршрута путешествия, прочтения 

рекомендаций врача, плоскопечатного текста. Мобильные банки, интерфейс и 

возможности их использования при слабовидении.  

Выбор профессии и трудоустройство. Атлас новых профессий. Обзор атласа 

новых профессий и профессий, доступных для слабовидящих. Подбор интересующей 

и доступной профессии, требования и умения, необходимые для освоения профессии. 

Документы, необходимые при трудоустройстве. Деловой этикет. Трудоустройство 

инвалидов. Законодательные основы. Подбор возможных вариантов работы. 

Государственные и частные предприятия. Выбор возможных вакансий (сайты с 

вариантами вакансий, подходящих для слабовидящих). Составление резюме. 

Основные принципы взаимодействия в профессиональном коллективе. Особенности 

общения с работодателем. 10 класс  

Диагностика практических умений и навыков социально-бытовой 

ориентировки обучающихся на начало и завершение учебного года.  

Личная гигиена и здоровый образ жизни. Молодежные ежедневные 

прически. Прически. Плетение кос. Легкий дневной макияж. Вечерний макияж. 

Основы нанесения. Разнообразие парфюмерии, ее использование и дозировка. 

Хранение косметических средств. Разнообразные туалетные принадлежности по 

уходу за руками, лицом, волосами, зубами. Парфюмерия и туалетные 

принадлежности для юношей и девушек. Личная гигиена и здоровье семьи.   

Одежда и обувь. Уход за сезонной одеждой. Аккуратное хранение и 

использование. Подбор одежды в зависимости от сезона, назначения. Современная 

мода для юношей и девушек. Подбор одежды с учетом индивидуальных 

особенностей. Создание и изменение имиджа. Ремонт одежды. Штопка. Приемы 

глажения одежды из различных материалов. Технология глажения блузы. Глажение 

одежды с использованием проутюжильной ткани. Глажение брюк через 

проутюжильную ткань. Пользование вертикальным отпаривателем. Повседневный 

уход за одеждой и обувью. Чистка обуви из нубука. Средства для ухода за кожаной 

обувью.   

Питание. Культура питания. Составление меню на неделю с учетом 

рекомендаций по здоровому питанию и материальной доступности продуктов. 

Приготовление первого блюда (щи, борщ, лапша, суп с фрикадельками и т.д.). 

Приготовление второго блюда (котлеты с гарниром). Приготовление второго блюда 

из рыбы. Кулинарные традиции других народов. Приготовление национального 

блюда. Оформление готовых блюд. Приготовление сладкого блюда (десерт, 
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пирожное, торт и т.д.). Пользование блендером и миксером. Приготовление блюда в 

мультиварке.   

Жилище. Поддержание порядка в собственном жилище. Создание уюта. 

Замена постельного белья. Застилание кровати. Сервировка стола к празднику. 

Загрузка посудомоечной машины. Вредные насекомые в быту и способы борьбы с 

ними. Религиозные традиции разных народов. Украшение жилища к различным 

праздникам.   

Семья. Быт молодой семьи. Распределение домашних обязанностей. Общение 

в семье. Умение владеть собой. Бюджет молодой семьи. Совместное планирование 

бюджета. Семейная экономика. Моделирование семейных расходов и доходов. Уход 

за новорожденным ребенком. Психология межличностных отношений. Семейные 

конфликты и их разрешение.   

Коммуникативная культура. Принципы бесконфликтного, конструктивного 

и делового общения с людьми. Корректное поведение. Общение с людьми, 

исповедующими разные религии. Различные способы повышения социального 

статуса. Личность, пути ее совершенствования. Совершенствование навыков 

использования невербальных средств коммуникации в различных ситуациях. 

Особенности общения между юношами и девушками. Стрессы, в т.ч. обусловленные 

отсутствием или глубоким нарушением зрения, душевные кризисы, в т.ч. 

обусловленные неадекватным отношением к нарушению. Индивидуальная подпись 

и ее назначение. Элементы подписи. Создание собственной индивидуальной 

подписи. Автоматизация умения ставить свою подпись.   

Транспорт. Соблюдение безопасности на дорогах. Расчет времени стоимости 

и времени пути по заданному туристическому маршруту. Самостоятельное 

нахождение необходимой информации. Программа «Ту-ту», особенности ее 

использования без визуального контроля. Проезд, ориентировка и поведение в 

транспорте. Правила речевого этикета в транспорте. Разработка туристических 

маршрутов, с учетом выбора гостиниц.   

Торговля. Самостоятельный наличный и безналичный расчет. Использование 

банкомата и терминала. Операции по карте, доступные через банкомат и терминал.  

Банковские услуги. Программа «Сбербанк-онлайн». Услуги авто-платежей, 

мобильного банка и др. Самостоятельное совершение финансовых операций с 

использованием различных технических средств. Самостоятельный выбор товаров и 

покупки на рынках и в киосках. Самостоятельный выбор товаров и покупки в 

магазинах самообслуживания, в т.ч. в сетевых гипермаркетах. Выбор, 

самостоятельный заказ и получение товаров в интернет-магазинах.  

Основы медицинских знаний. Медицинская помощь. Помощьбольному до 

приезда врача. Действия в экстремальных ситуациях. Оказание помощи при 

ранениях, ушибах, вывихах (наложение повязки на рану, наклеивание 

антисептического пластыря на поврежденное место). Профилактика конъюнктивитов 

и глазных инфекций. Соблюдение рекомендаций врачаофтальмолога. Измерение 

температуры, артериального давления и сахара в домашних условиях без визуального 
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контроля. Контроль массы тела. Содержимое домашней аптечки, назначение и 

правила применения лекарственных средств.  

Средства связи и коммуникации. Основные виды средств связи. Мобильные 

устройства и их специальные возможности. Программы увеличения изображения на 

экране мобильного устройства. Электронные подписи и графические ключи. 

Мессенджеры. Использование программа определения купюр «Tap TapSee», 

программой «Be My Eyes», «Опиши мне» и др. Использование смартфона для 

разработки маршрута путешествия, прочтения рекомендаций врача, плоскопечатного 

текста. Мобильные банки, интерфейс и возможности их адаптации к зрительным 

возможностям слабовидящих, «Домашний офис». Умение использовать ноутбук, 

смартфон, планшетный компьютери диктофон для записи необходимой информации.  

Выбор профессии и трудоустройство. Атлас новых профессий. Обзор атласа 

новых профессий и профессий, доступных для слабовидящих. Подбор интересующей 

и доступной профессии, требования и умения, необходимые для освоения профессии. 

Деловой этикет. Трудоустройство инвалидов. Законодательные основы. 

Трудоустройство в условиях открытого рынка труда на общих основаниях. 

Документы, необходимые для трудоустройства.  Подбор возможных вариантов 

работы. Государственные и частные предприятия. Выбор возможных вакансий 

(сайты с вариантами вакансий, подходящих для слабовидящих). Составление резюме. 

Основные принципы взаимодействия в профессиональном коллективе. Особенности 

общения с работодателем. Деловая игра «Собеседование при трудоустройстве».  

Планируемые результаты освоения коррекционного курса 

«Социальнобытовая ориентировка» Личностные результаты:  

● сформированность мотивации к самообслуживанию и самостоятельному 

ведению домашнего хозяйства;  

● сформированность  активной  жизненной  позиции,  отсутствие  

иждивенческих взглядов;  

● сформированность ответственного отношения к организации 

самостоятельной жизни, качественному выполнению социально-бытовой и 

социально-коммуникативной деятельности;  

● осознание своей гендерной принадлежности, принятие и выполнение 

социальных ролей и моделей поведения, заданных гендерной принадлежностью;  

● наличие компетентности в сфере семейных отношений, 

сформированность собственной автономии в системе отношений с родителями и 

другими родственниками, готовность к созданию собственной семьи, рациональной 

организации ее функционирования;  

● готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания;  
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● сформированность коммуникативной культуры при взаимодействии с 

взрослыми и сверстниками, (в том числе сверстниками противоположного пола), 

персоналом объектов торговли, различных видов общественного транспорта, 

медицинских и бытовых учреждений, сотрудниками учреждений культуры и других 

социальных объектов, потенциальными работодателями;  

● сформированность готовности к бесконфликтному, конструктивному и 

деловому общению с использованием вербальных и невербальных средств 

коммуникации, цифровых сервисов, средств, инструментов и технологий 

виртуального общения;  

● сформированность готовности обращаться за помощью к незнакомым 

людям и адекватно принимать предлагаемую помощь;  

● сформированность готовности к самостоятельной финансовой 

деятельности, участию в торгово-денежных отношениях, независимости в принятии 

финансовых решений и совершении финансовых операций;  

● развитие самостоятельности, стрессоустойчивости и уверенности в своих 

возможностях;  

● сформированность готовности к конструктивному преодолению трудных 

ситуаций.  

Метапредметные результаты:  

● умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебной, познавательной, коммуникативной, 

социально-бытовой и трудовой деятельности, развивать мотивы и интересы 

самостоятельной деятельности;  

● умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач;  

● умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

● умение  оценивать  правильность  выполнения  учебной 
 задачи,  

собственные возможности ее решения;  

● умение  осуществлять  поиск  нестандартных  решений 

 учебных, познавательных, коммуникативных, социально-бытовых, трудовых 

задач, трудных ситуаций с использованием навыков моделирования, проектирования 

и креативного мышления.  
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Предметные результаты:  

Личная гигиена и здоровый образ жизни.  

• знать и соблюдать правила личной гигиены и основы здорового 

образа жизни;   

• знать и соблюдать гигиенические правила поведения в местах 

общего пользования;   

• знать и использовать разнообразные туалетные принадлежности по 

уходу за руками, лицом, волосами, зубами в зависимости от гендерной 

принадлежности;   

• знать место и обеспечивать условия хранения индивидуальных 

наборов туалетных принадлежностей;   

• пользоваться местами, предназначенными для выполнения навыков 

личной гигиены;   

• выполнять утренний и вечерний туалет;   

• содержать в чистоте руки, ноги, лицо;   

• пользоваться туалетными принадлежностями;   

• уметь выбирать различные сорта мыла в зависимости от 

назначения, ориентируясь на форму, запах, присущий многим из них, и 

рационально их использовать;   

• ухаживать и уметь соблюдать режим дня в соответствии с частями  

суток;  

• владеть способами измерения времени;   

• владеть способами предупреждения зрительного переутомления и 

рационального использования остаточного зрения.   

• определять время по часам и ориентироваться во времени суток;   

• использовать различные способы оптической коррекции и 

ухаживать за ними.   

Одежда и обувь.  

• знать названия, внешний вид и назначение предметов одежды и 

обуви;   

• дифференцировать предметы одежды и обуви среди других групп  

предметов;   

• называть и различать предметы одежды и обуви;   

• узнавать одежду и обувь по описанию, описывать и сравнивать 

предметы одежды и пары обуви;   

• знать части и детали одежды (воротник, рукава, манжеты, карманы, 

лацканы, подол, спинка, полочки, пояс), части обуви (носок, пятка, голенище, 

подошва, каблук, стелька);   
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• знать и различать виды одежды (одежда для мальчиков и девочек) 

и ее целевое назначение (одежда для мальчиков и девочек; школьная, 

домашняя, спортивная, повседневная, праздничная, рабочая), виды обуви 

(мужская, женская, детская) и ее целевое назначение (обувь для дома и улицы, 

спортивная, повседневная, праздничная), деление обуви по сезонам (летняя, 

зимняя, демисезонная);   

• ухаживать за ногтями;   

• пользоваться расческами, щетками для мытья рук;   

• владеть приемами чистки зубов и расчески;  

• выбирать и составлять одежду и обувь определенного вида;   

• классифицировать одежду и обувь по группам и видам;   

• знать  и  различать  ткани,  из  которых  изготовлена 

 одежда  

(хлопчатобумажная, льняная, шелковая, синтетическая, шерстяная), материалы, из 

которых изготовлена обувь (кожаная, резиновая, валяная, текстильная (из ткани));   

• определять одежную ткань по группам и видам;   

• определять, какой вид ухода необходим для обуви в зависимости от 

материала, из которого она изготовлена;   

• знать и различать способы изготовления одежды (сшита, связана);   

• знать способы хранения одежды (складывание, развешивание и 

т.д.);   

• владеть приемами складывания различных предметов одежды;   

• знать способы развешивания одежды (на стуле, на вешалке, на 

крючке), рациональные способы размещения обуви;  

• развешивать одежду на платяную вешалку;   

• рационально и аккуратно размещать одежду на стуле;   

• знать правила хранения одежды в шкафу (размещение по сезонному 

использованию, по частоте пользования, по сочетаемости в ансамбле);   

• располагать одежду в платяном шкафу;   

• рационально размещать обувь в специально отведенном для этого 

месте.   

• знать способы ухода за одеждой (чистка одежды щеткой, стирка, 

глаженье), виды труда по уходу за обувью (мытье, сушка мокрой обуви, чистка), 

значение и необходимость каждого вида ухода за обувью;   

• знать  инструменты,  необходимые  для  ухода  за 

 одеждой,  

принадлежности для ухода за обувью и место их хранения;   

• ухаживать за одеждой: чистить одежду щеткой, стирать и гладить 

мелкие предметы одежды;   
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• выполнять мытье обуви, сушку мокрой обуви;   

• чистить кожаную и замшевую обувь;   

• знать требования техники безопасности при работе с утюгом, 

иголкой, булавкой, ножницами;   

• знать пути предупреждения загрязнения одежды (переодевание в 

соответствующую виду деятельности одежду, соблюдение аккуратности при 

играх и работе на улице, в природе при приемах пищи);   

• знать способы мелкого ремонта одежды (пришивать пуговицы, 

петельки, вешалки; зашивание распоровшейся по шву одежды; подшивание 

подогнутого края одежды).   
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выполнять мелкий ремонт одежды: пришивать пуговицы, вешалки,  

обметывать петли для пуговиц, зашивать одежду по распоровшемуся шву, подшивать 

подогнутый край одежды.   

Жилище.  

• иметь представления о разнообразии домов по величине, по 

окраске, по функциональному значению;   

• знать название, функциональное назначение, предметное 

наполнение школьных и домашних помещений;   

• определять  помещение  по  функциональному 

 назначению  и  по  

характерному предметному наполнению;  

• знать особенности внешнего вида и внутреннего наполнения своего  

дома;   

• знать названия предметов мебели и их частей;   

• знать виды мебели (для спальной, детской, гостиной, игровой);   

• составлять макет жилой комнаты;   

• выбирать мебель для каждого помещения и рационально размещать 

ее  

на макете;   

• знать гигиенические требования, предъявляемые к жилым 

помещениям;   

• знать способы поддержания чистоты и уборки в помещении, 

основные виды труда по уборке помещения;   

• замечать и устранять непорядок; осознавать преимущества чистоты 

и порядка в помещении;   

• вытирать пыль, мыть, доску, подоконники, двери, плинтуса;   

• пользоваться пылесосом, подметать и мыть пол;   

• застилать кровать;   

• проветривать помещения;   

• знать способы освещения помещений, его значение для человека;   

• знать необходимый инвентарь для уборки помещений и правила его  

хранения;   

• знать необходимый инвентарь по уходу за комнатными растениями 

и место его хранения, гигиенические требования и виды труда по уходу за 

комнатными растениями;   

• правильно выполнять различные виды ухода за комнатными 

растениями.  

Питание.   
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• знать основные продукты питания: их названия, отличия по 

внешнему  

виду, вкусу, запаху;   

• знать группы продуктов: овощи, фрукты, мясные, рыбные, 

молочные, мучные, хлебобулочные;   

• знать продукты животного и растительного происхождения;   

• узнавать продукты среди других групп продуктов, распределять 

продукты по группам;  

находить продукты по их описанию, описывать продукты по образцу  

педагога, по схеме, по плану;   

• знать признаки свежих и испорченных продуктов;   

• определять испорченные продукты;  

• знать условия хранения продуктов;   

• знать и выбирать продукты, которые обязательно нужно хранить в 

холодильнике;   

• знать способы размещения продуктов в холодильнике;   

• знать действие продуктов на организм;   

• знать правила обработки овощей, фруктов, ягод;   

• мыть овощи щеткой;   

• мыть фрукты и ягоды в дуршлаге;   

• знать приемы извлечения продуктов из упаковки: разворачивание, 

вскрытие упаковки, выливание жидких продуктов, высыпание сыпучих 

продуктов, выкладывание овощей и фруктов;   

• извлекать продукты из разных упаковок;   

• упаковывать продукты разным способом: заворачивать, 

укладывать, наливать, насыпать;   

• знать и соблюдать правила техники безопасности при работе с 

режущими инструментами и приспособлениями;   

• обрабатывать  продукты  с  помощью  ножа: 

 разрезать,  нарезать,  

намазывать хлеб, чистить морковь, картофель, вырезать испорченные места;   

• знать способы отмеривания нужного количества продуктов: мерной 

ложкой, чашкой, стаканом, взвешиванием;   

• отмерять нужное количество продуктов мерной ложкой, чашкой,  

стаканом;   

• знать названия, состав и способы приготовления простейших блюд;   

• уметь наливать кипяток в заварочный чайник и чашку;   

• соблюдать правила техники безопасности при приготовлении 

пищи;   
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• знать названия предметов посуды и их назначение, виды посуды 

(кухонная, столовая, чайная), столовые приборы (ложка чайная, ложка 

столовая, вилка, нож), правила и последовательность сервировки стола к 

завтраку, обеду, ужину, способы хранения посуды и столовых приборов;  

• выбирать посуду и приборы, необходимые для сервировки стола;   

• мыть посуду, использовать моющие средства;   

• вытирать посуду полотенцем, размещать в сушилке;   

• пользоваться различными кухонными принадлежностями: 

разделочной доской, ножом, крупной теркой, овощечисткой, чесночницей;   

• пользоваться столовыми приборами;   

• знать правила безопасности при эксплуатации плиты и других 

кухонных бытовых приборов;  

• пользоваться кухонными бытовыми приборами (плита, 

микроволновка,  

блендер, миксер и т.д.);  

ухаживать за посудой, столовыми приборами и кухонными бытовыми  

приборами;   

• знать тифлотехнические средства и устройства бытового 

назначения, используемые при приготовлении пищи;  

• пользоваться тифлотехническими средствами и устройствами 

бытового назначения в процессе приготовления пищи;  

• готовить простейшие блюда: бутерброды, винегрет, простые 

салаты,  

чай;   

• готовить первые блюда;  

• готовить гарниры, вторые блюда из мяса и рыбы;  

• готовить сладкие блюда;  

• знать функциональное назначение, устройство, принципы работы и 

правила эксплуатации мультиварки;  

• знать и соблюдать правила ухода за мультиваркой;  

• готовить различные блюда в мультиварке;  

• знать приспособления для консервирования;  

• знать  и  соблюдать  технику  безопасности  при 

 использовании  

приспособлений для консервирования;  

• знать способы закупорки банок и бутылок;  

• знать  условия,  правила  и  сроки  хранения 

 продуктов,  

законсервированных в домашних условиях;  
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• знать правила первичной обработки овощей, фруктов и ягод;  

• пользоваться приспособлениями для консервирования;  

• готовить овощные и плодово-ягодные консервы;   владеть 

навыками культуры поведения за столом.  

• соблюдать правила приема пищи и культуру поведения за столом;  

• вежливо угощать и благодарить за еду.  Семья.  

• знать типы и формы современной семьи, состав семьи в 

зависимости от типа и формы;  

• знать финансово-экономические, хозяйственно-бытовые и 

социальнопсихологические механизмы функционирования современной семьи;  

• знать и соблюдать свои семейные обязанности;  

• знать семейные праздники и традиции семьи в целом и своей семьи 

в частности;  

• иметь представления о модели своей будущей семьи, моделировать 

желаемый семейный уклад, внутрисемейные отношения, хозяйственно-

бытовую и финансово-экономическую деятельность семьи;  

• распределять семейные обязанности;  

• планировать семейный бюджет;  

• предлагать  конструктивные  способы  разрешения 

 наиболее  

распространенных семейных конфликтов;  

• организовывать и проводить семейные праздники;  

иметь представления об уходе за новорожденным ребенком, выполнять  

основные виды деятельности по уходу.  

Коммуникативная культура.  

• знать правила использования средств вербальной и невербальной 

коммуникации при встрече и расставании со сверстниками и взрослыми;   

• знать основные средства невербальной коммуникации, 

обеспечивающие соблюдение норм вежливого общения с людьми (сдержанная 

поза, умеренность  

жестикуляции, поворот туловища и головы к говорящему);   

• тактично и вежливо разговаривать с взрослыми и сверстниками;   

• знать и адекватно использовать формы обращения с просьбой к  

сверстнику и взрослому;   

• знать  и  соблюдать  правила  речевого  этикета  при 

 посещении  

общественных мест (кинотеатр, музей, библиотека);   

• знать и соблюдать правила поведения в различных объектах 

торговли и обращения за помощью к сотрудникам и покупателям;    знать и 
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соблюдать правила поведения в гостях;    знать требования к выбору 

подарков.   

• уметь вручать и принимать подарки;   

• знать принципы бесконфликтного, конструктивного и делового 

общения, нормы и требования корректного поведения;  

избегать конфликтных ситуаций, обусловленных отсутствием или 

глубоким нарушением зрения;   

• поддерживать беседу с людьми различного возраста, гендерной 

принадлежности, социального и профессионального статуса, высказывать свое 

мнение, выражать свои мысли четко и ясно;   

• знать особенности общения между юношами и девушками;  

• уметь адекватно общаться со сверстниками противоположного 

пола;  

• правильно вести себя за столом во время еды в объектах 

общественного питания, дома и в гостях;   

• контролировать свое настроение, эмоциональные состояния и их  

проявления;   

• уметь вести разговор по телефону и обмениваться сообщениями;   

• проявлять интерес и позитивное отношение к общению со зрячими 

взрослыми и сверстниками;  

• принимать участие в виртуальном общении со зрячими взрослыми 

и сверстниками с использованием мессенджеров и социальных сетей;  

• обладать готовностью к реальному общению со зрячими 

сверстниками.  

Транспорт.  

• знать названия транспортных средств;   

• показывать доступными способами и называть транспортные 

средства, выделять транспортные средства среди других предметных групп;   

• описывать виды транспорта и узнавать их по описанию;   

знать  виды  транспорта  по  способу  передвижения  (наземный,  

воздушный, водный, подводный);   

• знать виды транспорта по назначению (пассажирский, грузовой, 

специальный);   

• классифицировать транспорт по видам;   

• сравнивать транспортные средства по способу передвижения, по 

назначению;   

• знать виды наземного транспорта: автомобильный, 

железнодорожный,  

гужевой и др.;   
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• знать основные части транспорта;   

• знать наличие маршрута у общественного транспорта;   

• знать наличие остановок у пассажирских транспортных средств, их 

характерные особенности;   

• знать и соблюдать правила безопасности и поведения в 

общественном транспорте;   

• знать профессии людей в транспортных предприятиях;   

• знать правила и места приобретения проездных билетов, обращение 

с проездными документами;   

• предъявлять проездные билеты, документы контролеру, водителю;   

• знать формулы речевого этикета при пользовании общественным 

транспортом;  

• пользоваться формами речевого этикета пассажиров.   

• узнавать транспортное средство на слух;   

• ориентироваться в салонах наземного транспорта и в метро;   
 входить и выходить из пассажирского транспортного средства.   

Основы медицинских знаний. Медицинская помощь.  

• знать содержимое домашней аптечки, назначение и правила 

применения лекарственных средств;   

• иметь представления о вреде самолечения;   

• уметь пользоваться градусником (в т.ч. «говорящим» 

термометром);   

• знать правила оказания первой помощи;   

• оказывать первую помощь при ожоге, порезе, ушибе;   

• накладывать повязку на рану;   

• наклеивать антисептический пластырь на поврежденное место;   

• знать и адекватно использовать средства оптической коррекции;   

• поддерживать в чистоте средства оптической коррекции зрения;   

• знать и рационально использовать способы снятия зрительного и 

тактильного утомления;  

• соблюдать рекомендации врача-офтальмолога;   

• соблюдать режим зрительных нагрузок в повседневной жизни.   

Торговля.  

• различать российские монеты и банкноты разного номинала;  

• знать виды денежного расчета;  

определять номинал купюр с помощью специального программного  

обеспечения, установленного на мобильном устройстве;  

• пользоваться банковской картой;  
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• знать  принципы  устройства  и  функционирования 

 банкомата  и терминала;  

• пользоваться банкоматом и терминалом, выполнять операции по 

карте, доступные через банкомат и терминал;  

• самостоятельно совершать финансовые операции с использованием 

современных цифровых сервисов, средств и технологий;   

• иметь представления о разнообразии объектов торговли;   

• знать виды объектов торговли и их назначение;   

• знать  принципы  организации  пространства  и 

 особенности  

функционирования различных видов объектов торговли;  

• знать ассортимент товаров различных видов объектов торговли и 

примерный режим их работы;   

• узнавать вид объекта торговли по витрине, по запаху, по условным 

обозначениям и другим доступным признакам;   

• осуществлять оптимальный выбор объекта торговли для 

приобретения конкретного товара;  

• знать профессии людей, работающих в объектах торговли;   

• знать и соблюдать правила безопасного поведения в объектах 

торговли с учетом отсутствия или глубокого нарушения зрения;  

• знать и соблюдать правила поведения покупателя в различных 

объектах торговли и речевой этикет покупателя;   

• владеть алгоритмами совершения покупок в различных объектах  

торговли без визуального контроля;  

• взаимодействовать с персоналом объектов торговли и 

покупателями, уметь обращаться за помощью, логично, грамотно и 

последовательно излагать возникшую проблему и суть просьбы, адекватно 

принимать оказываемую помощь, корректировать ее содержание по мере 

необходимости посредством диалога;  

• находить в объекте нужный товар (самостоятельно, с помощью  

продавцов и другого персонала, с помощью покупателя);   

• обращаться к продавцам, прочему персоналу и покупателям с 

вопросами о наличии в продаже и стоимости конкретного товара;  

• покупать штучный мелкий и весовой товар;   

• определять свежесть хлебобулочных изделий;   

• планировать покупки в зависимости от материальных 

возможностей, выбирать и приобретать товар в соответствии с имеющейся 

суммой денег;   

• оплачивать покупки наличными и безналичными деньгами;   
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• рационально складывать и размещать в сумке приобретенные 

товары;   

• самостоятельно выбирать покупки в интернет-магазинах, 

оформлять заказ и определять наиболее оптимальный способ доставки.  

Средства связи и коммуникации.  

знать основные виды средств связи и коммуникации;  

• знать особенности использования средств связи и коммуникации 

при слабовидении;  

• знать назначение и функционал программ увеличения изображения 

на экране;   

• знать специальные возможности настройки мобильных устройств 

для слабовидящих;  

• настраивать мобильное устройство в соответствии с 

индивидуальными зрительными возможностями;  

• использовать мобильные устройства в качестве средств связи и 

коммуникации.  

Выбор профессии и трудоустройство.  

• знать новые профессии, появившиеся на современном рынке труда;  

• знать профессии, актуальные на современном рынке труда и, 

доступные для слабовидящих;  

• проявлять интерес к конкретным профессиям, адекватно оценивать 

свои возможности относительно этих профессий;  

• понимать необходимость профессионального самоопределения с 

учетом отсутствия или глубокого нарушения зрения;  

• знать  нормативно-правовые  механизмы  трудоустройства  и  

профессиональной деятельности инвалидов;  

• знать возможности и перспективы профессиональной 

самореализации в системе ВОС, соотносить их со своими интересами, 

способностями, склонностями;  

• знать механизмы трудоустройства на общих основаниях и 

возможности профессиональной самореализации в соответствии с 

интересующей и доступной профессией на открытом рынке труда;  

• иметь представления о деловом этикете;  

• составлять резюме;  

• знать  правила,  целевые  ориентиры  и  установки 

 общения  с работодателем;   

• обладать готовностью предложить свои услуги и доказать свою  

конкурентоспособность, в т.ч. на открытом рынке труда;  
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• знать правила и нормы поведения и межличностного 

взаимодействия в профессиональном коллективе.  

 

5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ АДАПТИРОВАННОЙ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 Учебный план адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования  

  

Вариант АООП 4.2 (слабовидящие обучающиеся)  

Недельный учебный план основного общего образования (максимальный в 

расчете на 6086 часов за весь уровень образования)  

Срок обучения - 6 лет (с пролонгацией)  

* Проводится в рамках внеурочной деятельности  

  

6.ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 Пояснительная записка  

Внеурочная деятельность слабовидящих обучающихся формируется из часов, 

необходимых для обеспечения их индивидуальных потребностей и составляющих 

суммарно 10 часов в неделю на обучающегося, из которых 5 часов отводится на 

обязательные занятия по программе коррекционной работы.   

Внеурочная деятельность включает обязательные занятия по программе 

коррекционной работы «Социально-бытовая ориентировка», «Адаптивная 

физическая культура», «Развитие зрительного восприятия» и /или др.) (не менее 5 

часов - не более 10 часов в неделю) и дополняется другими видами внеурочной 

деятельности.  

Распределение часов, отводимых на занятия по программе коррекционной 

работы между рекомендуемыми курсами коррекционно-развивающей области в 

основной школе, индивидуальными и дополнительными коррекционными занятиями 

осуществляется образовательной организацией в зависимости от индивидуальных 

особенностей психофизического развития контингента обучающихся на уровне 

основного общего образования, их особых образовательных потребностей и уровня 

сформированности компенсаторных способов действий.  

Часы, не использованные для обязательных занятий по программе 

коррекционной работы распределяются образовательной организацией между 

направлениями внеурочной деятельности в зависимости от способностей, интересов, 

склонностей и пожеланий обучающихся, запросов их родителей (законных 

представителей), возможностей и ресурсов образовательной организации.  

 Основные направления внеурочной деятельности  

Направления соответствуют п.3.2.2. организационного раздела проекта ПООП 

ООО  
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Внеурочная деятельность направлена на усиление результатов 

сформированных умений и навыков на коррекционных курсах по социализации и 

адаптации обучающихся. В рамках внеурочной деятельности продолжают 

реализовываться такие коррекционные курсы как социально-бытовая ориентировка, 

пространственная ориентировка, охрана, развитие остаточного зрения и зрительного 

восприятия, коррекция недостатков развития и трудностей в обучении.   

 План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной 

деятельности. План внеурочной деятельности реализуется с учетом психофизических 

особенностей обучающихся с ОВЗ и программами коррекционных курсов, а также 

определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной 

деятельности на уровне основного общего образования с учетом интересов 

обучающихся и возможностей школы-интерната.  

 Коррекционные курсы по социально-бытовой ориентировке, 

пространственной ориентировке и мобильности в рамках внеурочной деятельности 

позволят продолжить формирование и закрепление умений и навыков обучающихся, 

решению коррекционных и воспитательных задач, направленных на бытовую 

адаптацию и социализацию детей с ОВЗ.  

Занятия по развитию зрительного восприятия способствуют компенсации 

нарушений зрительного восприятия, сенсорно-перцептивных и когнитивных 

функций, развитию эмоционально-волевой сферы; стимулируют зрительную и 

познавательную активность обучающихся повышают мотивацию.   

Особенностью учебного плана для слепых и слабовидящих обучающихся, 

обучающихся с функциональными нарушениями зрения, обусловленной 

психофизическими особенностями обучающихся с ОВЗ и программами 

коррекционно-развивающей направленности является частичное совмещение 

коррекционных часов и часов внеурочной деятельности в 5-10 классах.  

Формы организации внеурочной деятельности: беседы, экскурсии, 

соревнования, выставки, общественно-полезные практики, фестивали, олимпиады. 

Для реализации внеурочной деятельности в школе-интернате действует модель 

внеурочной деятельности, которая  заключается в оптимизации всех внутренних 

ресурсов школы-интерната и предполагает, что в ее реализации принимают участие 

все педагогические работники (классные руководители, социальный педагог, 

педагог-психолог, тифлопедагог, педагоги дополнительного образования, 

воспитатели).  
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7. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

  

 

Начало учебного года  1 сентября   

Окончание учебного года  5-9 классы  в соответствии с единым  

стандартом обучения  

10 класс  в соответствии с  

расписание ГИА-9   

Продолжительность учебного 

года  

5-9 классы – в соответствии с единым 

стандартом обучения  

10 класс - в соответствии с расписание ГИА-9   

Продолжительность I четверти   в соответствии с единым стандартом обучения  

Продолжительность II четверти 

Продолжительность III 

четверти   

Продолжительность IV 

четверти 
10 класс – в соответствии с расписание ГИА-9   

Сроки и продолжительность 

каникул  

в соответствии с единым стандартом обучения  

Праздничные дни  в соответствии с производственным 

календарем на текущий учебный год  

Сроки проведения 

промежуточной аттестации  

5-9 классы  май текущего 

учебного года   

1. Регламентирование образовательного процесса на неделю:  

Продолжительность рабочей недели в 5-10 классах – 5 дней.  

2. Регламентирование учебного процесса на день: Обучение ведется в одну 

смену.  

Продолжительность урока в 5-10 классах – 40 минут  

  

 КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

Календарный план воспитательной работы соответствует п. 3.4 

организационного раздела  ООП ООО и является приложением к данной программе.  

  

8.ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ  

АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
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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 ПООП 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 качеств, 

обеспечивающих успешную самореализацию через организацию урочной и 

внеурочной деятельности, коррекционно-развивающей работы, включая 

совершенствование и универсализацию умений и навыков рационального 

использования сохранных анализаторов, пространственной и социально-

бытовой ориентировки, мобильности, использования возможностей 

дополнительного образования и социального партнерства;  

- формирование жизненной компетентности слабовидящих 

обучающихся, способности решать учебные, коммуникативные, бытовые и 

профессиональные задачи на основе сформированности специфических 

универсальных учебных действий, межпрофессиональных навыков, 

достижение планируемых результатов курсов коррекционно-развивающей 

области, обеспечивающих овладение специальными коммуникативными, 

информационными и тифлотехническими компетенциями, умениями и 

навыками моделирования, проектирования, планирования учебно-трудовой 

деятельности, конструктивного преодоления специфических трудных 

ситуаций;  

- формирование готовности к профессиональному самоопределению, 

осознанному выбору профессии, доступной для слабовидящих и 

востребованной на современном рынке труда, продолжению образования и 

дальнейшей профессиональной самореализации с использованием 

возможностей предметной области «Технология»,   

- индивидуализация образования слабовидящих обучающихся 

посредством удовлетворения их индивидуальных образовательных и 

абилитационно-реабилитационных потребностей, проектирования и 

реализации индивидуальных образовательных маршрутов, в т.ч. в условиях 

совместного обучения со сверстниками с сохранным зрением;  

- коррекция типа внутрисемейных отношений, работа с родителями 

(законными представителями) по формированию адекватных представлений 

о социально-бытовых, социально-коммуникативных, образовательных и 

профессиональных возможностях слабовидящих обучающихся, их 

образовательных и абилитационно-реабилитационных потребностях;  
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- использование в образовательной деятельности современных 

ассестивных и тифлоинформационных технологий, тифлотехнических 

устройств, средств и приборов, обеспечивающих доступность 

образовательного процесса, формирование социально-бытовой, социально-

коммуникативной и информационной компетентности слабовидящих 

обучающихся, расширение их образовательных и профессиональных 

возможностей;  

- прохождение педагогическими работниками, принимающими 

участие в реализации АООП обучающихся с нарушениями зрения 

профессиональной переподготовки в области тифлопсихологии и 

тифлопедагогики, регулярное повышение квалификации по вопросам 

обучения и воспитания детей с нарушениями зрения, формирование 

специальных компетенций, необходимых для работы со слабовидящими 

обучающимися.  

  

 Описание кадровых условий реализации адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования  

  

Кадровые условия реализации АООП ООО для слабовидящих обучающихся 

обеспечиваются соблюдением следующих требований:  

Учителя-предметники, реализующие АООП ООО для слепых обучающихся 

обладают следующими специальными профессиональными компетенциями:  

• владение рельефно-точечной системой Л. Брайля (включая 

специфику записи по преподаваемому предмету);  

• приемами грамотной диктовки учебного материала, позволяющей 

осуществлять его запись в системе рельефно-точечного шрифта Л. Брайля;  

• методикой использования тифлоинформационных технологий, 

тифлотехнических устройств, средств и приборов, рельефно-графических 

пособий, наглядного материала и др.;  

• основами тифлопсихологии и тифлопедагогики.  

  

Описание психолого-педагогических условий реализации адаптированной 

основной образовательной программы основного общего образования  

Основными психолого-педагогическими требованиями к реализации АООП 

ООО являются:  

● обеспечение преемственности содержания и форм организации 

коррекционно-образовательного процесса и тифлопедагогического сопровождения по 

отношению к уровню начального общего образования с учетом специфики 

возрастного психофизического развития слабовидящих обучающихся, в том числе 

особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый;  
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● обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации 

уровней психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса;  

● формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательного 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 школьного возраста в подростковый, должны 

включать: коррекционную работу, учебное сотрудничество, совместную 

деятельность, разновозрастное сотрудничество, дискуссию, тренинги, групповую 

игру, освоение культуры аргументации, рефлексию, педагогическое общение, а также 

информационно-методическое и тифлоинформационное обеспечение коррекционно-

образовательного процесса.  

Важнейшим психолого-педагогическим условием реализации АООП ООО 

является комплексное психолого-педагогическое сопровождение слабовидящих 

обучающихся, реализуемое средствами деятельности школьного психолого-

педагогического консилиума (ППк). При освоении варианта 2 АООП ООО ППк 

наряду с программой коррекционной работы обеспечивает реализацию курсов 

коррекционно-развивающей области.  

Основные формы психолого-педагогического сопровождения:  

● тифлопедагогическая, психолого-педагогическая и логопедическая 

диагностика, направленная на выявление коррекционно-реабилитационных 

достижений обучающегося;  

● консультирование участников образовательного процесса по вопросам 

обучения, воспитания, коррекции и реабилитации слабовидящих обучающихся;  

● профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 

коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. Основные 

направления психолого-педагогического сопровождения:  

● сохранение и укрепление психологического здоровья;  

● мониторинг образовательных и коррекционно-реабилитационных 

достижений, возможностей и способностей обучающихся;  

● формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и 

безопасного образа жизни;  

● развитие экологической культуры;  

● выявление и поддержка слабовидящих обучающихся, проявивших 

выдающиеся способности;  
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● 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 методических 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-познавательной деятельности каждого обучающегося; 5) смена видов 

деятельности на уроке.  

Определяющим психолого-педагогическим условием реализации АООП ООО 

является сформированное объективное представление обучающегося о своем зрении 

и его применении в различных ситуациях. Обязательным является владение 

компьютером и смартфоном с использованием 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 необходимости) 

рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля. В формировании личностных и 

метапредметных результатов, необходимой составляющей жизненных компетенцией 

является умение ориентироваться и безопасно передвигаться в пространстве, владение 

навыками самообслуживания (в т.ч., сформированность элементарных бытовых 

навыков ведения домашнего хозяйства), умение применять в учебной деятельности и 

в быту персональные тифлотехнические средства (лупа, электронный увеличитель, 

специальные приборы и др.).  

  

Финансово-экономические условия реализации адаптированной основной 

образовательной 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 образования.  

Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования слабовидящих 
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обучающихся опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного 

основного общего образования обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья с учетом создания специальных условий обучения.   

Финансирование реализации АООП ООО слабовидящих обучающихся 

осуществляется в соответствии с расходными обязательствами на основе 

государственного (муниципального) задания по оказанию государственных 

(муниципальных) образовательных услуг, казенного учреждения – на основании 

бюджетной сметы, в объеме, определяемом органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации согласно нормативным затратам на обеспечение 

государственных гарантий. Нормативные затраты определяются на основе базового 

норматива затрат на оказание государственной (муниципальной) услуги и 

корректирующих коэффициентов к базовому нормативу.  

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги 

по реализации адаптированной основной образовательной программы основного 

общего образования слабовидящих обучающихся учитывают вариативные формы 

обучения, тип образовательной организации, сетевую форму реализации 

образовательных программ, применяемые образовательные технологии, специальные 

условий получения образования слабовидящими обучающимися с учетом их особых 

образовательных потребностей, обеспечение дополнительного профессионального 

образования 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 исключением образовательной 

деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в 

расчете на одного обучающегося, если иное не установлено законодательством.  

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 Российской Федерации от  22 сентября 2021 г. № 

662 «Об утверждении общих требований к определению нормативных затрат на 

оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего, среднего профессионального 

образования, дополнительного образования детей и взрослых, дополнительного 

профессионального образования для лиц, имеющих или получающих среднее 

профессиональное образование, профессионального обучения, применяемых при 

расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением».  

Согласно требованиям ФГОС ООО финансовое обеспечение реализации АООП 

ООО слабовидящих обучающихся учитывает расходы, необходимые для коррекции 

нарушений развития и создания специальных условий получения образования в 

соответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся. При расчете 

регионального норматива учитываются затраты рабочего времени педагогических 
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работников образовательных организаций на урочную и внеурочную деятельность, в 

том числе на обязательную реализацию Программы коррекционной работы АООП 

ООО для лиц с нарушениями зрения в объеме не менее 5 часов в неделю.  

При реализации адаптированной основной образовательной программы с 

привлечением ресурсов иных организаций на условиях сетевого взаимодействия 

действует механизм финансового 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 

государственной (муниципальной) услуги по реализации адаптированных основных 

образовательных программ основного общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Материально-технические условия и учебно-методическое обеспечение 

адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования  

В МБОУ СОШ № 49 для слепых и слабовидящих детей наряду с электронной 

информационно-образовательной средой, обеспечивающей функционирование 

информационно-телекоммуникационной инфраструктуры школы-интерната создана 

адаптивная информационно-образовательная среда (АИОС), отвечающая особым 

образовательным потребностям слепых обучающихся.  

Основными компонентами (АИОС)  школы  являются:  

● учебники по общеобразовательным учебным предметам / учебным курсам, 

изданные рельефно-точечным шрифтом Л. Брайля, содержащие иллюстративно-

графический материал, выполненный рельефом или рельефом и цветом) и имеющие 

учебно-методический аппарат, адаптированный к особенностям познавательной 

деятельности слепых обучающихся;  

● фонд  дополнительной  литературы  (художественная  и  научно- 

популярная литература, справочно-библиографические и периодические издания), 

изданной рельефно-точечным шрифтом Л. Брайля, или, представленный в другом 

доступном формате (электронный формат, формат аудиозаписи);  

● текстовые дидактические пособия, выполненные рельефно-точечным 

шрифтом Л. Брайля;   

● иллюстративно-графические  пособия,  выполненные  рельефом  на  

плоскости и рассчитанные на осязательное восприятие (для тотально слепых);   

 

● специально адаптированные учебно-наглядные пособия (средства 

натурного фонда, модели, печатные, экранно-звуковые средства, мультимедийные 

средства);  

● доступные информационно-образовательные ресурсы сети Интернет;  
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● тифлотехнические устройства, средства и приборы, обеспечивающие 

доступность образовательного процесса для слепых обучающихся;  

● специальное программное обеспечение невизуального доступа к 

информации на экране, преобразования текстовой информации, в т.ч., содержащейся 

на бумажных носителях в доступные форматы (рельефно-точечно-шрифтовой формат, 

формат электронного текстового документа, формат аудиозаписи).  

  

Доступность образовательной среды:  

● использование учебников, дидактического материала и средств 

наглядности, отвечающих особым образовательным потребностям слепых 

обучающихся;  

● использование оптических, тифлотехнических, технических средств, в том 

числе и средств комфортного доступа к образованию;  

● наличие в классе (специальном кабинете) места для хранения книг, 

изданных рельефно-точечным шрифтом Л. Брайля; тетрадей, индивидуальных 

тифлотехнических и оптических средств, дидактических материалов, выполненных 

рельефно-точечным шрифтом Л. Брайля;  

● обеспечение доступности справочной и наглядной информации, 

размещенной в образовательной организации, для непосредственного и 

беспрепятственного восприятия слепыми обучающимися, что достигается за счет 

использования наряду с традиционными (изданными рельефно-точечным шрифтом Л. 

Брайля) альтернативных форм предоставления учебных материалов (цифровая 

аудиозапись mp3, daisy, электронные форматы хранения текстов TXT, RTF, DOC, 

DOCX, HTML). Требования к организации рабочего места:  

Рабочее место слабовидящего обучающегося должно быть снабжено 

дополнительным индивидуальным источником света (в соответствии с 

рекомендациями врача-офтальмолога). Школьная парта может быть стационарно 

зафиксирована, быть снабжена ограничительными бортиками, обеспечивающими 

предметную стабильность рабочей зоны (по рекомендации учителя 

дефектологатифлопедагога). Номер парты должен соответствовать росту 

обучающегося. Определение местоположения парты в классе для слабовидящего 

осуществляется в соответствии с рекомендациями врача-офтальмолога.  

Рабочее место слабовидящего обучающегося должно содержать технические 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 
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обучающихся с компьютером должны соблюдаться условия, определенные 

действующим СанПиНом и специальные условия, разработанные для слабовидящих. 

Для слабовидящих обучающихся допускается оборудование учебных помещений и 

кабинетов интерактивными досками, отвечающими гигиеническим 

требованиям. При использовании интерактивной доски и проекционного экрана 

необходимо обеспечить их равномерное освещение и отсутствие световых пятен 

повышенной яркости.   

Обязательным является оснащение образовательного процесса:  

● учебников, созданных на основе учебников для обучающихся с 

сохранными зрительными возможностями, но отвечающих особым 

образовательным потребностям слабовидящих (отпечатанных увеличенным 

шрифтом) и имеющим учебно-методический аппарат, адаптированный под 

зрительные возможности слабовидящих;  

● 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 обучающихся.  
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