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АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ СЛАБОВИДЯЩИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

(вариант 4.1) 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Адаптированная образовательная программа основного общего образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее соответственно - АООП ООО) 

разработана в соответствии с Порядком разработки и утверждения федеральных основных 

общеобразовательных программ, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 30 сентября 2022 г. № 874 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 2 ноября 2022 г., регистрационный № 70809). 

АООП ООО для слабовидящих обучающихся включает: а) АООП ООО для слабовидящих 

обучающихся (вариант 4.1); 

По АООП ООО для слабовидящих обучающихся (варианты 4.1) могут получать 

образование обучающиеся, успешно освоившие варианты 4.1 АООП НОО или освоившие 

федеральную образовательную программу начального общего образования (далее - ФОП НОО). 

Содержание каждого варианта АООП ООО представлено учебно-методической 

документацией (федеральный учебный план, федеральный календарный учебный график, 

федеральные рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 

компонентов, федеральная рабочая программа воспитания, федеральный календарный план 

воспитательной работы), определяющей единые для Российской Федерации базовые объем и 

содержание образования уровня основного общего образования, планируемые результаты 

освоения образовательной программы. 

Каждый вариант АООП ООО разработан с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей, обучающихся конкретной нозологической группы, 

которой он адресован, и обеспечивает освоение содержания образования, коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию. АООП ООО обучающихся, имеющих инвалидность, 

дополняется индивидуальной программой реабилитации, абилитации инвалида (далее - ИПРА) в 

части создания специальных условий получения образования и обеспечения психолого-

педагогической помощи, в том числе психолого-педагогической реабилитации и абилитации. 

МБОУ СОШ № 36  разработала адаптированную основную образовательную программу 

основного общего образования (далее соответственно - образовательная организация, АООП ООО) 

в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (далее - ФГОС ООО) и АООП ООО. При этом содержание и планируемые результаты 

разработанной образовательной организацией АООП ООО должны быть не ниже 

соответствующих содержания и планируемых результатов АООП ООО. 

При разработке АООП ООО образовательная организация предусматривает 

непосредственное применение при реализации обязательной части АООП ООО федеральных 

рабочих программ по учебным предметам ―Русский язык‖, ―Литература‖, ―История‖, 

―Обществознание‖, ―География‖ и ―Основы безопасности жизнедеятельности‖. 

Каждый вариант АООП ООО включает три раздела: целевой, содержательный, 

организационный. 

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

реализации АООП ООО, а также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел АООП ООО включает: 

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися АООП ООО; 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП ООО. 

Содержательный раздел АООП ООО включает программы, ориентированные на 

достижение предметных, метапредметных и личностных результатов: 

 рабочие программы учебных предметов; 

 программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 

 программу коррекционной работы; 
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 рабочую программу воспитания. 

Рабочие программы учебных предметов обеспечивают достижение планируемых 

результатов освоения АООП ООО и разработаны на основе требований ФГОС ООО к результатам 

освоения программы основного общего образования. 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся содержит: 

 описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

 характеристики регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 

учебных действий обучающихся. 

Рабочая программа воспитания направлена на сохранение и укрепление традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей, к которым относятся жизнь, достоинство, права и 

свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его 

судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного 

над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и 

взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов России. 

Рабочая программа воспитания направлена на развитие личности обучающихся, в том 

числе укрепление психического здоровья и физическое воспитание, достижение ими результатов 

освоения программы основного общего образования. 

Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности, осуществляемой образовательной организацией совместно с семьей и другими 

институтами воспитания. 

Рабочая программа воспитания предусматривает приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей этнической группы, 

правилам и нормам поведения в российском обществе. 

Организационный раздел АООП ООО определяет общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также организационные механизмы и условия реализации 

программы основного общего образования и включает: 

 учебный план; 

 план внеурочной деятельности; 

 календарный учебный график; 

 календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и 

мероприятий  воспитательной направленности, которые проводятся в МБОУ СОШ 36. 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

                                                          ( вариант 4.1) 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1.1. Цели реализации федеральной адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования слабовидящих обучающихся 

Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования  для слабовидящих обучающихся, завершивших обучение на уровне начального 

общего образования по варианту 4.1, разработана с целью обеспечения содержательных условий 

получения качественного образования, гарантированного законодательством РФ. 

Целями реализации АООП ООО  для слабовидящих обучающихся являются:  

1. достижение планируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной 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 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; 
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3. создание эффективной образовательной и информационной среды, ориентированной на 

возможности слабовидящих обучающихся; 

4. создание условий для воспитания, развития и самореализации слабовидящего 

обучающегося. 

 

1.1.2. Принципы формирования и механизмы реализации  адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования слабовидящих 

обучающихся 

В основе разработки  программы лежат принципы и подходы к формированию АООП 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: 

Системно-деятельностный подход, как методологическая основа Стандарта 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 используются различные формы работы: 

очные, заочные, виртуальные экскурсии, самостоятельные занятия, практикумы, творческие 

лаборатории, проектные работы и т.д. 
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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 эмоционально-волевой сферы. Сознательному усвоению 

учебного материала значительно препятствует недостаточное взаимодействие наглядно-образных 

и словесно-логических 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 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 
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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: 

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

условиях оптической коррекции (тяжелая степень слабовидения).  

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

оптической коррекции (средняя степень слабовидения).  

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

слабовидящих обучающихся отличаются неоднородностью.  

У слабовидящих обучающихся первой группы, как правило, отмечаются сложные 

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

зрения (сужение или наличие скотом), светоощущение (повышение или понижение 

светочувствительности), пространственная контрастная чувствительность, цветоразличение, 

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

органические нарушения зрения всегда сочетаются с функциональными, что приводит к снижению 

их зрительной работоспособности и трудностям зрительно-моторной координации. Все 

вышесказанное затрудняет зрительное восприятие окружающего мира, включая формирование 

адекватных, точных, целостных, полных чувственных образов, снижает возможности зрительной 

ориентировки в микро и макропространстве, учебно-познавательную и ориентировочную 

деятельность, включая восприятие учебного материала. Однако, ведущим в учебно-

познавательной деятельности данной группы обучающихся выступает зрительный анализатор. 

При прогрессирующем характере заболевания органа зрения обучающихся этой группы 

рекомендуется наряду с традиционной системой письма и чтения обучать рельефно-точечному 

шрифту Л. Брайля. Зрение обучающихся первой группы недостаточно устойчиво. При 

неблагоприятных условиях оно может значительно снижаться. 

У обучающихся второй группы наблюдаются искажения зрительных образов и трудности 

зрительного контроля при передвижении в пространстве. Зрение многих обучающихся этой 

группы носит монокулярный характер. Нарушения остроты зрения могут сочетаться с 

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. 

Обучающиеся третьей группы имеют показатели остроты зрения, позволяющие 

использовать зрение для построения полноценного образа объекта (предмета), воспринимаемого 

на близком расстоянии. Однако, обучающиеся данной группы испытывают ряд трудностей, как в 

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

Трудности зрительного восприятия могут усугубляться вторичными функциональными 

зрительными нарушениями.  

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 
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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, зрительно-пространственным анализом и синтезом; 

снижение двигательной активности своеобразие физического развития, проявляющееся в 

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

различных частей тела, трудности формирования двигательных навыков. 

Своеобразие развития и функционирования познавательных процессов слабовидящих 

обучающихся проявляется в следующих особенностях: 

Снижение скорости и точности зрительного восприятия, замедленность становления 

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 
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между словом и 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), офтальмо-гигиенических и 

офтальмо-эргономических требований (оптические средства коррекции зрения, режим зрительных 

и физических нагрузок), времени возникновения и степени выраженности нарушения зрения, а 

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

• выявление степени сформированности и совершенствование компенсаторных способов 

действий; 

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

• особая пространственная и временная организация образовательной среды;  

• обеспечение возможности пролонгации сроков обучения на уровне основного общего 

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 
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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;  

• 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. 

 

 

1.1.3. Общая характеристика  АООП ООО основного общего образования 

слабовидящих обучающихся 
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АООП ООО включает следующие документы: 

— федеральные 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; 

— федеральную рабочую программу воспитания; 

— программу коррекционной работы; 

— федеральный учебный план; 

— план внеурочной деятельности; 

— федеральный календарный учебный график; 

— федеральный календарный план воспитательной работы (содержащий перечень событий 

и мероприятий воспитательной направленности, которые организуются и проводятся 

Организацией или в которых Организация принимает участие в учебном году или периоде 

обучения). 

Вариант 4.1 АООП ООО предусматривает освоение слабовидящими обучающимися 

образовательного маршрута, реализуемого на уровне основного общего образования, за 5 лет. 

Необходимость обучения по пролонгированному варианту определяется ПМПК. 

Окончательное решение по выбору образовательного маршрута принимается родителями 

(законными представителями) слабовидящих обучающихся. 

Программа может быть реализована, как в специальном классе, так и в условиях 

общеобразовательной организации. 

В предметную область «Математика и информатика» вводится отдельный учебный курс 

«Вероятность и статистика». 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 совершенствование жизненной компетенции, развития самостоятельности и 

мобильности. 

При реализации варианта 4.1 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 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ: ОБЩАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

Общие положения 

Планируемые результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы дополняют, содержащиеся в ФГОС ООО требования к результатам освоения 

обучающимися основной общеобразовательной 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 должны 

отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 

ориентаций и расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе реализации основных 
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направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания: 

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

свобод и законных интересов других людей; 

активное участие в жизни семьи, Организации, местного сообщества, родного края, страны; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных 

нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе; 

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). 

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; 

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 
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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; 

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 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; 
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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;  

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 должны 

отражать: 

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 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; 
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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; 

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, 
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"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: 

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: 

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; 
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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;  

умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия с учетом, имеющегося 

зрительного диагноза в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации. 

Планируемые результаты освоения слабовидящими обучающимися АООП ООО 

дополняются 

результатами освоения ПКР: 

результатами достижения каждым обучающимся сформированности конкретных качеств 

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

социальной адаптации в обществе, в том числе: 

сформированность социально значимых личностных качеств, включая ценностно-

смысловые установки, отражающие гражданские позиции с учетом морально-нравственных норм 

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

Российской Федерации, владение информацией о правах и обязанностях лиц с нарушениями 

зрения; социальные компетенции, включая, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, значимость расширения социальных контактов, развития 

межличностных отношений при соблюдении социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

взаимодействия в социуме; 

сформированность мотивации к качественному образованию и целенаправленной 

познавательной деятельности; 

готовность и способность к саморазвитию и личностному самоопределению; личностное 

стремление участвовать в социально значимом труде; 

способность к осознанному выбору и построению дальнейшей траектории образования с 

учетом профессий, доступных слабовидящим, личной оценки собственных возможностей и 

ограничений, учету потребностей рынка труда; 

стремление к расширению социальных контактов; 

повышение самостоятельности, формирование адекватного типа отношения к нарушению, 

расширение круга социальных контактов, стремление к собственной результативности; 

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

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

сохранным зрением; приобщение слабовидящих обучающихся к социокультурным традициям; 

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; 

способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

временнопространственной организации; социального окружения, своего места в нем, принятию 

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

собственных поступков и поступков других людей; 

результатами овладения универсальными учебными действиями, в том числе: 

самостоятельным мотивированным определением цели образования, задач собственной 

учебной и познавательной деятельности; 

самостоятельным планированием путей достижения целей, выбора наиболее эффективных 

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

самостоятельным соотнесением собственных действий с планируемыми результатами, 
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осуществлением самоконтроля и самооценки собственной деятельности и деятельности других 

обучающихся в процессе достижения результата, определением способов действий в рамках 

предложенных условий и требований; принятием решений и осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности; корректированием собственных действий с учетом 

изменяющейся ситуации; оцениванием правильности выполнения учебной задачи, собственных 

возможностей ее решения; 

планированием и регуляцией собственной деятельности; 

умением определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно- следственные связи, осуществлять логическое рассуждение, делать 

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

овладением информационной компетентностью, обеспечивающей возможность для 

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

применение компенсаторных способов действий для решения учебных, социально-бытовых 

организацией учебного сотрудничества и совместной деятельности с педагогически 

работником и сверстниками; осуществлением учебной и внеурочной деятельности 

индивидуально и группе, работником и сверстниками; осуществлением учебной и внеурочной 

деятельности индивидуально и в группе; 

самостоятельным разрешением конфликтных ситуаций на основе согласования позиций и 

учета интересов; формулированием, аргументацией и отстаиванием собственного мнения; 

использованием речевых средств в соответствии с задачей коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и потребностей; 

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

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

использованием тифлоинформационно-коммуникационных технологий; 

экологическим мышлением, его применением в познавательной, коммуникативной, 

социальной практике и профессиональной ориентации; 

достижениями планируемых предметных результатов образования и результатов 

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

освоением в ходе изучения учебных предметов умений, специфических для данной 

предметной области, видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного 

предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебнопроектных и социально-

проектных ситуациях; 

формированием и развитием научного типа мышления, научных представлений о ключевых 

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

методами и приемами; 

освоением междисциплинарных учебных программ - "Формирование универсальных 

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

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

применением различных способов поиска (в области использования 

тифлоинформационных технологий и тифлотехнических устройств для слабовидящих, в 

справочных источниках и в сети Интернет), обработки и передачи информации без визуального 

контроля в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами, в том числе при 

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

устных ответов (например, выступлений); 

применением зрительного, зрительно-осязательного и слухового способов восприятия 

материала; современных средств коммуникации и тифлотехнических средства; приемов отбора и 

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

использованием рельефно-точечной системы Л. Брайля; 

осуществлением пространственной и социально-бытовой ориентировки, овладением 

мобильностью; 

освоением самостоятельным поиском информации; преобразованием, сохранением и 

передачей информации, полученной в результате чтения или аудирования; 
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принятием участия в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватное 

использование жестов, мимики в процессе речевого общения; 

осуществлением речевого самоконтроля в процессе учебной деятельности и в повседневной 

коммуникации; оцениванием своей речи с точки зрения ее содержания, языкового оформления; 

нахождение грамматических и речевых ошибок, недочетов, исправление их; 

планирование, контроль и оценка учебных действий в соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации. 

Предметные результаты АООП ООО полностью совпадают с требованиями к предметным 

результатам, содержащимся в ФГОС ООО (за исключением учебного предмета «Адаптивная 

физическая культура»). Итоговые планируемые результаты освоения учебных предметов 

включены в федеральные рабочие программы учебных предметов содержательного раздела АООП 

ООО. 

 

1.3.СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее основными 

функциями являются: ориентация образовательного процесса на достижение планируемых 

результатов освоения АООП ООО для слабовидящих обучающихся (вариант 4.1) и обеспечение 

эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным 

процессом. При оргнанизации оценочных процедур, обусловленных  особыми образовательными 

потребностями слабовидящих обучающихся и связанными с ними объективными трудностями. 

Данные условия включают: 

организацию и проведение аттестационных мероприятий в индивидуальной форме; 

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

индивидуальных особенностей здоровья слабовидящего обучающегося; 

техническую адаптацию отдельных видов предлагаемых работ и обеспечение ассистивного, 

тифлоинформационного и тифлотехнического сопровождения их выполнения (создание 

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

индивидуальных особенностей психофизического развития, осязательных и осязательно-

зрительных возможностей слабовидящих обучающихся; 

специальную психолого-педагогическую помощь слабовидящему обучающемуся (на этапах 

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

индивидуальных особенностей здоровья обучающегося. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 

организации являются: 

оценка образовательных достижений, обучающихся на различных этапах обучения как 

основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего 

мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований муниципального, 

регионального и федерального уровней; оценка результатов деятельности педагогических 

работников как основа аттестационных процедур; 

оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают 

требования ФГОС ООО, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения 

обучающимися АООП ООО для слабовидящих обучающихся (вариант 4.1). Система оценки 

включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую диагностику; 

 текущую и тематическую оценку; 

 психолого-педагогическое наблюдение; 

 внутренний мониторинг образовательных достижений 
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обучающихся. Внешняя оценка включает: 

 независимую оценку качества образования 
2
; 

 мониторинговые исследования муниципального, регионального ифедерального 

уровней. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации реализует 

системно- деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных 

достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений обучающихся 

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

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

обеспечивается содержанием и критериями оценки в качестве которых выступают планируемые 

результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с 

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

интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход реализуется за счет фиксации различных уровней достижения 

обучающимися планируемых результатов базового уровня и уровней выше и ниже базового. 

Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые 

учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного 

процесса. Овладение базовым уровнем является границей, отделяющей знание от незнания, 

выступает достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего учебного 

материала. 

. Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется через: оценку 

предметных и метапредметных результатов; 

использование комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся и для итоговой оценки; 

использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и процессе 

обучения и другое) для интерпретации полученных результатов в целях управления качеством 

образования; 

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

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

исследовательских) и творческих работ; 

использование форм работы, обеспечивающих возможность включения обучающихся в 

самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, взаимооценка); 

использование мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, в том 

числе формируемых с использованием тифлоинформационно-коммуникационных (цифровых) 

технологий без визуального доступа. 

Оценка личностных результатов обучающихся осуществляется через оценку достижения 

планируемых результатов освоения образовательной программы, которые устанавливаются 

требованиями ФГОС ООО. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. 

Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных личностных 

результатов, проявляющихся в соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной 

организации; участии в общественной жизни образовательной организации, 

ближайшегосоциального окружения, Российской Федерации, общественно-полезной 

деятельности; ответственности за результаты обучения; способности делать осознанный выбор 

своей образовательной траектории, в том числе выбор профессии; ценностно-смысловых 

установках обучающихся, формируемых средствами учебных предметов. 

Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов, допускается 

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

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения АООП ООО для слабовидящих обучающихся (вариант 4.1), которые 
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отражают совокупность познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных 

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

Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом освоения 

программ учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является овладение: 

познавательными универсальными учебными действиями (замещение, моделирование, 

кодирование и декодирование информации, логические операции, включая общие приемы 

решения задач); 

коммуникативными универсальными учебными действиями (приобретение умения 

учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество, взаимодействие 

с педагогическими работниками и со сверстниками, адекватно передавать информацию и 

отображать предметное содержание и условия деятельности и речи, учитывать разные мнения и 

интересы, аргументировать и обосновывать свою позицию, задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером); 

регулятивными универсальными учебными действиями (способность принимать и 

сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, контролировать и оценивать свои 

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

проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлять констатирующий 

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

произвольного внимания). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга. Содержание и периодичность 

внутреннего мониторинга устанавливается решением педагогического совета образовательной 

организации.  Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать 

диагностические материалы по оценке читательской и цифровой грамотности, сформированности 

регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий 

Рекомендуемые формы оценки: 

для проверки читательской грамотности - письменная работа на межпредметной основе; 

для проверки цифровой грамотности - практическая работа в сочетании с письменной 

(компьютеризованной) частью; 

для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных учебных действий - экспертная оценка процесса и результатов 

выполнениягрупповых и (или) индивидуальных учебных исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не менее чем 

один раз в два года. 

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

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

с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания 

избранных областей знаний и (или) видов деятельности и способность проектировать и 

осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, 

конструкторскую, социальную, художественно-творческую и другие). 

Выбор темы проекта осуществляется обучающимися. 

Результатом проекта является одна из следующих 

работ: 

письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчеты о 

проведенных исследованиях, стендовый доклад и другие); 

художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного 

искусства), представленная в виде прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, 

художественной декламации, исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и 

других; 

материальный объект, макет, иное конструкторское 

изделие; отчетные материалы по социальному проекту. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности проекта 
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разрабатываются образовательной организацией. 

Проект оценивается по следующим критериям: 

сформированность познавательных универсальных учебных действий: способность к 

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

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

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

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

сформированность предметных знаний и способов действий: умение раскрыть содержание 

работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой или 

темойиспользовать имеющиеся знания и способы действий; 

сформированность регулятивных универсальных учебных действий: умение самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени; использовать 

ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять выбор конструктивных стратегий в 

трудных ситуациях; 

сформированность коммуникативных универсальных учебных действий: умение ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить ее результаты, аргументированно ответить 

на вопросы. Предметные результаты освоения АООП ООО для слабовидящих обучающихся 

(вариант 4.1) с учетом специфики содержания предметных областей, включающих конкретные 

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

учебных ситуациях и 

реальных жизненных условиях, а также на успешное обучение. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов по отдельным учебным предметам. 

Основным предметом оценки является способность к решению учебно-познавательных и 

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

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

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

релевантных соответствующим направлениям функциональной грамотности. 

Для оценки предметных результатов используются критерии: знание и понимание, 

применение, функциональность. 

Обобщенный критерий "знание и понимание" включает знание и понимание роли изучаемой 

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

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

Обобщенный критерий "применение" включает: 

использование изучаемого материала при решении учебных задач, различающихся 

сложностью предметного содержания, сочетанием универсальных познавательных действий и 

операций, степенью проработанности в учебном процессе; 

использование специфических для предмета способов действий и видов деятельности по 

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

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

исследовательской и учебно- проектной деятельности. 

Обобщенный критерий "функциональность" включает осознанное 

использованиеприобретенных знаний и способов действий при решении внеучебных проблем, 

различающихся сложностью предметного содержания, читательских умений, контекста, а также 

сочетанием когнитивных операций. 

Оценка функциональной грамотности направлена на выявление способности обучающихся 

применять предметные знания и умения во внеучебной ситуации, в реальной жизни. 

Оценка предметных результатов осуществляется педагогическим работником в ходе 

процедур текущего, тематического, промежуточного и итогового контроля. 

Особенности оценки по отдельному учебному предмету фиксируются в приложении к АООП 

ООО. 

Описание оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету включает: 

список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и способов 
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оценки (например, текущая (тематическая), устно (письменно), практика); 

требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости - с 

учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры); 

график контрольных мероприятий. 

Стартовая диагностика проводится администрацией образовательной организации с целью 

оценки готовности к обучению на уровне основного общего образования. 

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

основного общего образования) и выступает как основа (точка отсчета) для оценки динамики 

образовательных достижений обучающихся. 

Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной деятельности, 

владение универсальными и специфическими для основных учебных предметов познавательными 

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

логическими операциями. 

Стартовая диагностика проводится педагогическими работниками с целью оценки 

готовности к изучению отдельных предметов. Результаты стартовой диагностики являются 

основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения 

обучающегося в освоении программы учебного предмета. 

Текущая оценка может быть формирующей (поддерживающей и направляющей усилия 

обучающегося, включающей его в самостоятельную оценочную деятельность), и диагностической, 

способствующей выявлению и осознанию педагогическим работником и обучающимся 

существующих проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения 

которых зафиксированы в тематическом планировании по учебному предмету. 

В текущей оценке используется различные формы и методы проверки (устные и письменные 

опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- и 

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

предмета. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения тематических 

планируемых результатов по учебному предмету. 

Внутренний мониторинг представляет собой следующие процедуры: 

 стартовая диагностика; 

 оценка уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

 оценка уровня функциональной грамотности; 

 оценка уровня профессионального мастерства педагогического работника, 

осуществляемого на основе выполнения обучающимися проверочных работ, анализа 

посещенных уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых 

педагогическим работником обучающимся. 

Содержание и периодичность внутреннего мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета образовательной организации. Результаты внутреннего мониторинга 

являются основанием подготовки рекомендаций для текущей коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации и (или) для повышения квалификации педагогического работника. 

Система оценки достижения слабовидящими обучающимися планируемых результатов 

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

оценку достижения слабовидящими обучающимися планируемых результатов освоения ПКР. 

Оценка достижений по Программе коррекционной работы имеет дифференцированный 

характер, в связи с чем может определяться индивидуальными программами развития 

слабовидящих обучающихся. 

Мониторинг достижения обучающимися планируемых результатов ПКР предполагает: 

проведение специализированного комплексного психолого-педагогического 

обследования 

каждого обучающегося, в том числе, развития пространственной и бытовой ориентировки, при 
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переходе на уровень основного общего образования (стартовая диагностика в начале обучения в 

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

систематическое осуществление педагогических наблюдений в учебной и внеурочной 

деятельности; 

проведение мониторинга социальной ситуации и условий семейного воспитания (проводится 

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

изучение мнения о социокультурном развитии обучающихся педагогических работников и 

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

организациями, их представителей (проводится при переходе на уровень основного общего 

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

Изучение достижения каждым обучающимся планируемых результатов ПКР проводится 

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

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

руководителями, воспитателями. 

Решение о достижении обучающимися планируемых результатов ПКР принимает психолого- 

педагогический консилиум образовательной организации на основе анализа материалов 

комплексного изучения каждого обучающегося, разрабатывает рекомендации для дальнейшего 

обучения 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ  

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

федеральные рабочие программы учебных предметов "Русский язык", "Литература", 

"История", "Обществознание", "География", "Основы безопасности и защиты Родины", 

предусмотренные образовательной программы основного общего образования (далее - ООП ООО) 

Программы по отдельным учебным дисциплинам могут быть адаптированы с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся, их возможностей и ограничений, обусловленных 

нарушениями зрения и (при наличии) иными нарушениями развития, что в полной мере относится 

к учебным предметам «Адаптивная физическая культура» 

 

 

2.2.ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

2.2.1 Целевой раздел 

Программа формирования УУД слабовидящих обучающихся должна обеспечивать: 

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 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=435192&date=30.04.2023&dst=100211&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=435192&date=30.04.2023&dst=101097&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=435192&date=30.04.2023&dst=101458&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=435192&date=30.04.2023&dst=102249&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=435192&date=30.04.2023&dst=102632&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=435192&date=30.04.2023&dst=103055&field=134


25 
 

слабовидящих на уровне общего пользования, включая владение ИКТ, поиском, анализом и 

передачей информации, презентацией выполненных работ (доступными способами, с 

использованием помощи ассистента), основами информационной безопасности, умением 

безопасного исполь- зования 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: 

Дополняет ценностные ориентиры основного общего образования специфическими 

ценностными ориентирами слабовидящих обучающихся. 

Определяет и конкретизирует понятия, функции, состав и характеристики УУД с учетом их 

доступности для слабовидящих обучающихся, а также специфических УУД на основе выявления 

их коррекционно-реабилитационного потенциала в основной школе. 

Устанавливает взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов, курсов коррекционно-

развивающей области. 

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. 

Требования к программе формирования универсальных учебных действий (далее – УУД) у 

слабовидящих обучающихся на уровне основного общего образования регламентируются ФГОС 

ООО. Программа формирования УУД служит основой для разработки Федеральных 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. 

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; 

программа формирования УУД реализовывается в рамках учебной и внеучебной 

деятельности; 

преемственность по отношению к начальной школе, но с учетом особенностей 



26 
 

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); 

Для успешной деятельности по развитию УУД проводятся  занятия в разнообразных формах 

с учетом их доступности для слабовидящих обучающихся: уроки одновозрастные и 

разновозрастные; занятия, тренинги, проекты, практики, конференции, выездные сессии (школы) 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, а также в рамках факультативов, кружков, элективов. 

Программа формирования УУД устанавливает ценностные ориентиры основного общего 

образования. К специфическим ценностным ориентирам слабовидящих обучающихся в основной 

школе относятся: 

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; 

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:  

Познавательные УУД, к которым относятся: базовые логические действия, базовые 
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исследовательские действия, работа с информацией.  

Коммуникативные УУД, которые подразделяются на два блока – «Общение» и «Совместная 

деятельность».  

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.  

 

2.2.2 Содержательный раздел 

1. Описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов. 

Разработанные по всем учебным предметам рабочие программы отражают определенные во 

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

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

- устной и письменной. 

  

1.1. Описание реализации требований формирования УУД в предметных 

результатах. Русский язык и литература. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий. Формирование базовых 

логических действий: 

 анализировать, классифицировать, сравнивать языковые единицы, а также тексты 

различных функциональных разновидностей языка, функционально-смысловых 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, функционально-смысловых 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; 

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

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

выделенных критериев; 

 самостоятельно выявлять (в рамках предложенной задачи) критерии определения 

закономерностей и противоречий в рассматриваемых литературных фактах и наблюдениях над 

текстом; 

 выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной 

учебной задачи; 

 устанавливать причинно-следственные связи при изучении литературных явлений и 

процессов. 

Формирование базовых исследовательских действий: 

 самостоятельно определять и формулировать цели лингвистических мини-исследований, 

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 проведенного 

наблюдения за языковым материалом и языковыми явлениями, лингвистического мини- 

исследования, представлять результаты исследования в том числе в устной и письменной форме, в 
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виде электронной презентации, схемы, таблицы, диаграммы; 

 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 

уроках или во внеурочной деятельности, в том числе в устных и стендовых докладах на 

конференциях. 

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; СМИ, государственных электронных ресурсов учебного назначения), 

передавать информацию в сжатом и развернутом виде в соответствии с учебной задачей; 

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

учетом особых образовательных потребностей и особенностей речевого развития обучающихся), и 

чтения - изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое, в зависимости от 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 (в том числе по названию, 

ключевым словам, по первому и последнему абзацу), выдвигать предположения о дальнейшем 

развитии мысли автора и проверять их в процессе чтения текста; 

 находить и формулировать аргументы, подтверждающую или опровергающую позицию 

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

источниках; 

 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 

педагогическим работником или сформулированным самостоятельно; эффективно запоминать и 

систематизировать эту информацию. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий: 

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

форме суждения на социально-культурные, нравственно-этические, 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, 



29 
 

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 в процессе устной коммуникации внеязыковыми средствами 

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

 публично представлять результаты проведенного языкового анализа или проекта при 

использовании устной речи, самостоятельно составленной компьютерной презентации 

выполненного лингвистического исследования, проекта. 

 

Иностранный (английский) язык. 

Формирование универсальных учебных познавательных 

действий. Формирование базовых логических действий: 

 определять признаки языковых единиц иностранного языка, применять изученные 

правила, языковые модели, алгоритмы; 

 определять и использовать словообразовательные элементы; 

 классифицировать языковые единицы иностранного языка; 

 проводить аналогии и устанавливать различия между языковыми средствами родного и 

иностранных языков; 

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

словосочетания, предложение); 

 определять типы высказываний на иностранном языке; 

 использовать информацию, представленную в схемах, таблицах при построении 

собственных устных и письменных высказываний. 

Работа с информацией: 

 понимать основное или полное содержание текстов, извлекать запрашиваемую 

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

 понимать иноязычную речь в процессе аудирования, извлекать запрашиваемую 

информацию и существенные детали в зависимости от поставленной задачи; 

 прогнозировать содержание текста по заголовку и иллюстрациям, устанавливать 

логические связи в тексте, последовательность событий, восстанавливать текст из разрозненных 

частей; 

 определять значение нового слова по контексту; 

 кратко отображать информацию на иностранном языке, использовать ключевые слова, 

выражения, составлять план; 

 оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных источников, сети 

Интернет. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий: 

 воспринимать и создавать собственные диалогические и монологические высказывания в 

соответствии с поставленной задачей; 

 адекватно выбирать языковые средства для решения коммуникативных задач; 

 соответствии с коммуникативной ситуацией. 

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

исполнителя; 

 выражать свою точку зрения на английском языке при использовании изученных 

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

 представлять на иностранном языке результаты выполненной проектной работы с 

использованием компьютерной презентации. 
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Формирование универсальных учебных регулятивных действий: 

 формулировать новые учебные задачи, определять способы их

 выполнения в сотрудничестве с педагогическим работником и самостоятельно; 

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

между участниками; 

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

корректировать; 

 корректировать свою деятельность с учетом поставленных учебных задач, возникающих в 

ходе их выполнения, трудностей и ошибок; 

 осуществлять самоконтроль при выполнении заданий, адекватно оценивать результаты 

своей деятельности. 

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

соответствии с коммуникативной ситуацией. 

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

исполнителя; 

 выражать свою точку зрения на английском языке при использовании изученных 

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

 представлять на иностранном языке результаты выполненной проектной работы с 

использованием компьютерной презентации. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий: 

 формулировать новые учебные задачи, определять способы их

 выполнения в сотрудничестве с педагогическим работником и самостоятельно; 

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

между участниками; 

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

корректировать; 

 корректировать свою деятельность с учетом поставленных учебных задач, возникающих в 

ходе их выполнения, трудностей и ошибок; 

 осуществлять самоконтроль при выполнении заданий, адекватно оценивать результаты 

своей деятельности. 

Математика и информатика. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий. 

Формирование базовых логических действий: 

 выявлять качества, свойства, характеристики математических объектов; 

 различать свойства и признаки объектов; 

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

графики, геометрические фигуры; 

 устанавливать связи и отношения, проводить аналогии, распознавать зависимости между 

объектами; 

 анализировать изменения и находить закономерности; 

 формулировать и использовать определения понятий, теоремы; выводить следствия, 

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; 
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 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; 

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

математический язык и символику; 

 оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогическим 

работником 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; 

 оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогическим 

работником или сформулированным самостоятельно. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий: 

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

подкрепляя пояснениями, обоснованиями в текстовом и графическом виде; 

 владеть базовыми нормами информационной этики и права, основами информационной 

безопасности, определяющими правила общественного поведения, формы социальной жизни в 

группах и сообществах, существующих в виртуальном пространстве; 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

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 действияс другими членами 

команды; 

 оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт по определенным 

критериям, самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий: 

 удерживать цель деятельности; 

 планировать выполнение учебной задачи, выбирать и аргументировать способ 

деятельности; 

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

информации; 

 анализировать и оценивать собственную работу, например: меру собственной 

самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки; 

Естественно-научные предметы. 

Формирование универсальных учебных познавательных 

действий. Формирование базовых логических действий: 
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 выдвигать гипотезы, объясняющие простые явления; 

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

 прогнозировать свойства веществ на основе общих химических свойств изученных 

классов или групп веществ, к которым они относятся; 

 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, 

взаимодействие разбавленной серной кислоты с цинком). 

 Работа с информацией: 

 анализировать оригинальный текст, посвященный использованию звука (или ультразвука) 

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

 выполнять задания по тексту (смысловое чтение); 

 использование при выполнении учебных заданий и в процессе исследовательской 

деятельности научно-популярную литературу химического содержания, справочные материалы, 

ресурсы сети Интернет. 

 анализировать современные источники о вакцинах и вакцинировании; обсуждать роли 

вакцин и лечебных сывороток для сохранения здоровья человека. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий: 

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников дискуссии, при выявлении 

различий и сходства позиций по отношению к обсуждаемой естественно- научной проблеме; 

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

письменных текстах; 

 публично представлять результаты выполненного естественно-научного исследования или 

проекта, физического или химического опыта, биологического наблюдения; 

 определять и принимать цель совместной деятельности по решению естественно- научной 

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

совместной работы; обобщение мнений нескольких людей; 

 координировать собственные действия с другими членами команды при решении задачи, 

выполнении естественно-научного исследования; 

 оценивать собственный вклад в решение естественно-научной 

проблемы. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий: 

 выявление проблем в жизненных и учебных ситуациях, требующих для решения 

проявлений естественно-научной грамотности; 

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

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

принятие решения в группе, принятие решений группой); 

 самостоятельное составление алгоритмов решения естественно-научной задачи или плана 

естественно-научного исследования с учетом собственных возможностей. 

 выработка адекватной оценки ситуации, возникшей при решении естественно-научной 

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

 объяснение причин достижения (недостижения) результатов деятельности по решению 

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

 оценка соответствия результата решения естественно-научной проблемы поставленным 

целям и условиям; 

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

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

Общественно-научные предметы. 

Формирование универсальных учебных познавательных 
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действий. Формирование базовых логических действий: 

 систематизировать, классифицировать и обобщать исторические факты; 

 составлять синхронистические и систематические таблицы; 

 выявлять и характеризовать существенные признаки исторических явлений, процессов; 

 сравнивать исторические явления, процессы (в том числе политическое устройство 

государств, социально-экономические отношения, пути модернизации) 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 (в том числе эпоха, 

цивилизация, исторический источник, исторический факт, историзм); 

 выявлять причины и следствия исторических событий и процессов; 

 осуществлять по самостоятельно составленному плану учебный исследовательский проект 

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

библиотек, СМИ; 

 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 государства по форме правления, 

государственно-территориальному устройству, типы политических партий, общественно-

политических 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 в текст; 

 использовать понятия и категории современного исторического знания (в том числе эпоха, 

цивилизация, исторический источник, исторический факт, историзм); 

 выявлять причины и следствия исторических событий и процессов; 

 осуществлять по самостоятельно составленному плану учебный исследовательский проект 

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

библиотек, СМИ; 

 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 государства по форме правления, 

государственно-территориальному устройству, типы политических партий, общественно-

политических 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 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 (с 

учетом особых образовательных потребностей и особенностей речевого развития обучающихся); 

 устанавливать и объяснять взаимосвязи между правами человека и гражданина и 
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обязанностями граждан; 

 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 с использованием разных источников 

географической информации; 

 самостоятельно составлять план решения учебной географической задачи. 

Формирование базовых исследовательских действий: 

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

 формулировать вопросы, осуществлять поиск ответов для прогнозирования, например, 

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; 

 проводить изучение несложных практических ситуаций, связанных 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), например, 

публицистике в соответствии с предложенной познавательной задачей; 

 анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя приемы 

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

заданным или самостоятельно определяемым критериям); 

 сравнивать данные разных источников исторической информации, выявлять их сходство и 

различия; 

 выбирать оптимальную форму представления результатов самостоятельной работы с 

исторической информацией (например, сообщение, эссе, презентация, учебный проект); 

 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  и может быть недостоверной; 

 определять информацию, недостающую для решения той или иной задачи; 

 извлекать информацию о правах и обязанностях обучающегося, заполнять 

соответствующие таблицы, составлять план; 

 анализировать и обобщать текстовую и статистическую информацию об отклоняющемся 

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

учебных материалов) и публикаций СМИ; 

 представлять информацию в виде кратких выводов и обобщений; 

 осуществлять поиск информации о роли непрерывного образования в современном 

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 
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истории, высказывая и аргументируя свои суждения; 

 осуществлять презентацию выполненной самостоятельной работы, проявляя 

способность к диалогу с аудиторией; 

 оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их 

соответствия правовым и нравственным нормам; 

 анализировать причины социальных и межличностных конфликтов, 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; 

 разделять сферу ответственности. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий: 

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

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

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

революций); 

 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. 

 

Описание особенностей реализации основных направлений и форм учебно- 

исследовательской деятельности в рамках урочной и внеурочной работы. 

 

Особенности реализации основных направлений и форм учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности: 

Одним из важнейших путей формирования УУД на уровне основного общего образования 

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

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

Организация УИПД призвана обеспечивать формирование у обучающихся опыта применения 

УУД в жизненных ситуациях, навыков учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 

сверстниками, обучающимися младшего и старшего возраста, взрослыми. 

УИПД обучающихся с ОВЗ должна быть сориентирована на формирование и развитие 

научного способа мышления, устойчивого познавательного интереса, готовности к постоянному 

саморазвитию и самообразованию, способности к проявлению самостоятельности и творчества 

при решении личностно и социально значимых проблем. 

УИПД может осуществляться обучающимися индивидуально и коллективно (в составе малых 

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

образовательных потребностей обучающихся. 

Результаты учебных исследований и проектов, реализуемых обучающимися в рамках 

урочной и внеурочной деятельности, являются важнейшими показателями уровня 

сформированности у обучающихся с ОВЗ комплекса познавательных, коммуникативных и 
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регулятивных учебных действий, исследовательских и проектных компетенций, предметных и 

междисциплинарных знаний. 

УУД оцениваются на протяжении всего процесса формирования учебно-исследовательской и 

проектной деятельности. 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса должно обеспечивать 

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

вспомогательных средств и ассистивных технологий с учетом особых образовательных 

потребностей и особенностей обучающихся. 

С учетом вероятности возникновения особых условий организации образовательного 

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

у обучающегося проблемы со здоровьем, выбор обучающимся индивидуальной траектории) 

учебно- исследовательская и проектная деятельность обучающихся может быть реализована в 

дистанционном формате. 

Особенности реализации учебно-исследовательской деятельности. 

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

нацелена на решение обучающимися познавательной проблемы, носит теоретический характер, 

ориентирована на получение обучающимися субъективно нового знания (ранее неизвестного или 

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

Исследовательские задачи представляют собой особый вид педагогической установки, 

ориентированной: 

 на формирование и развитие у обучающихся умений поиска ответов на проблемные 

вопросы, предполагающие использование имеющихся у них знаний, получение новых 

посредством размышлений, рассуждений, предположений, экспериментирования; 

Осуществление УИД обучающимися включает в себя ряд этапов: 

 обоснование актуальности исследования; 

 планирование или проектирование исследовательских работ (выдвижение гипотезы, 

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

 проведение экспериментальной работы с поэтапным контролем и

 коррекцией результатов работ, проверка гипотезы; 

 описание процесса исследования, оформление результатов учебно-исследовательской 

деятельности в виде конечного продукта; 

 представление результатов исследования (с учетом особых

 образовательных потребностей и особенностей обучающихся); 

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

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

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей, возможностью решать 

доступные исследовательские задачи. 

Особенности организации учебно-исследовательской деятельности в рамках урочной 

деятельности. 

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

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

исследовательской работы в классе и в рамках выполнения домашних заданий, крайне ограничено 

и ориентировано в первую очередь на реализацию задач предметного обучения. 

С учетом этого при организации УИД обучающихся в урочное время целесообразно 

ориентироваться на реализацию двух основных направлений исследований: 

 предметные учебные исследования; 

 междисциплинарные учебные исследования. 

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

освоением содержания одного учебного предмета, междисциплинарные учебные исследования 

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

нескольких учебных предметах. 

УИД в рамках урочной деятельности выполняется обучающимся под руководством 

педагогического работника или самостоятельно по выбранной теме в рамках одного или 
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нескольких изучаемых учебных предметов (курсов) в любой избранной области учебной 

деятельности в индивидуальном и групповом форматах. 

Формы организации исследовательской деятельности обучающихся могут быть следующими: 

 урок-исследование; 

 урок с использованием интерактивной беседы в исследовательском ключе; 

 урок-эксперимент, позволяющий освоить элементы исследовательской деятельности 

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

 урок-консультация; 

 мини-исследование в рамках домашнего задания. 

В связи с недостаточностью времени на проведение развернутого полноценного исследования 

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

временных затрат является использование: 

 учебных исследовательских задач, предполагающих деятельность обучающихся в 

проблемной ситуации, поставленной перед ними педагогическим работником; 

 мини-исследований, организуемых педагогическим работником в течение одного или двух 

уроков ("сдвоенный урок") и ориентирующих обучающихся на поиск ответов на один или 

несколько проблемных вопросов. 

Основными формами представления итогов учебных исследований являются доклад (с 

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

Особенности организации учебно-исследовательской деятельности в рамках внеурочной 

деятельности: 

1) с учетом этого при организации УИД обучающихся во внеурочное время целесообразно 

ориентироваться на реализацию нескольких направлений учебных исследований, включая 

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

технологическое, междисциплинарное; 

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

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

образовательные экспедиции, походы, поездки, экскурсии, в том числе виртуальные, научно- 

исследовательское общество обучающихся; 

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

нормативно развивающимися сверстниками; 

4) для представления итогов УИД во внеурочное время наиболее целесообразно 

использование различных форм предъявления результатов в том числе: письменная 

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

5.1.9.7. Общие рекомендации по оцениванию учебно-исследовательской деятельности: 

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

критериями учебного исследования является то, насколько доказательно и корректно решена 

поставленная проблема, насколько полно и последовательно достигнуты сформулированные цель, 

задачи, гипотеза; 

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

проведения исследования удалось продемонстрировать базовые исследовательские действия, 

описать результаты логично, четко и грамотно. 

Особенности организации проектной деятельности. 

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

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

запланированных ресурсов. 

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

получение проектного результата, обеспечивающего решение прикладной задачи и имеющего 

конкретное выражение. 

ПД имеет прикладной характер и ориентирована на поиск, нахождение обучающимися 

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

или познавательной проблемы. 

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



38 
 

что нацелены на формирование и развитие у обучающихся умений: 

определять оптимальный путь решения проблемного вопроса, прогнозировать проектный 

результат и оформлять его в виде реального "продукта"; 

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

действия. 

Осуществление ПД обучающимися включает ряд этапов, которые выполняются ими под 

руководством педагогического работника или самостоятельно: анализ и формулирование 

проблемы; формулирование темы проекта; постановка цели и задач проекта; составление плана 

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

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

выполнения проекта, оценка качества выполнения. 

Особенности организации ПД в рамках урочной деятельности. 

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

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

позволяет осуществить полноценную проектную работу в классе и в рамках выполнения 

домашних заданий. 

выходящих за рамки содержания предметного обучения. 

Формы организации ПД обучающихся могут быть следующие: монопроект (использование 

содержания одного предмета); межпредметный проект (использование интегрированного знания и 

способов учебной деятельности различных предметов); метапроект (использование областей 

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

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

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

Особенности организации ПД в рамках внеурочной деятельности: 

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

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

большие возможности для организации, подготовки и реализации развернутого и полноценного 

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

сверстниками. 

С учетом этого при организации ПД обучающихся во внеурочное время целесообразно 

ориентироваться на реализацию следующих направлений учебного проектирования: гуманитарное, 

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

творческое, спортивно-оздоровительное, туристско-краеведческое. 

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

мастерские, экспериментальные лаборатории, проектные недели, практикумы. 

Формами представления итогов ПД во внеурочное время являются материальный продукт 

(например, объект, макет, конструкторское изделие), медийный продукт (например, плакат, газета, 

журнал, рекламная продукция, фильм), публичное мероприятие (в том числе образовательное 

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

проекту (тексты, мультимедийные продукты, устное выступление с компьютерной презентацией). 

Общие рекомендации по оцениванию ПД: 

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

значимость; 

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

над проектом удалось продемонстрировать базовые проектные действия, включая понимание 

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

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

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

деятельности товарищей в группе; 

3) 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), 
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качество письменного текста (соответствие плану, оформление работы, грамотность изложения), 

уровень коммуникативных умений (умения излагать собственную точку зрения логично, четко и 

ясно, отвечать на поставленные вопросы, аргументировать и отстаивать собственную точку 

зрения, участвовать в дискуссии, говорить внятно и естественно, реализуя произносительные 

возможности). 

   2.2.3.Организационный раздел 

Организационный раздел Программы формирования УУД у обучающихся с ОВЗ содержит 

описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у обучающихся с 

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

реализации программы развития универсальных учебных действий. 

Условия реализации адаптированной основной общеобразовательной программы, в том 

числе программы УУД, должны обеспечить обучающимся овладение ключевыми компетенциями, 

включая формирование опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций. 

Требования к условиям включают: 

укомплектованность образовательной организации руководящими работниками, владеющими 

технологиями обучения обучающихся с ОВЗ, в том числе инклюзивного; 

 укомплектованность образовательной организации педагогическими

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

инклюзивного; 

 укомплектованность образовательной организации педагогическим

 работниками- дефектологами соответствующего профиля; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей АООП ООО. 

Педагогические кадры должны иметь необходимый уровень подготовки для реализации 

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

 повышение квалификации в области обучения той категории обучающихся с ОВЗ, 

которым адресована реализуемая АООП ООО с учетом требований к педагогическим кадрам, 

реализующим данные образовательные программы; 

 овладение профессиональными компетенциями реализации особых образовательных 

потребностей адресной группы обучающихся с ОВЗ на уровне основного общего образования; 

 участие в разработке программы по формированию УУД или участие во внутришкольном 

семинаре, посвященном особенностям применения разработанной программы формирования 

УУД; 

 осуществление образовательно-коррекционного процесса в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных особенностей адресной категории обучающихся с ОВЗ; 

 осуществление формирования УУД в рамках проектной, исследовательской деятельностей 

с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с 

ОВЗ; 

 владение навыками формирующего оценивания с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ; 

 владение навыками тьюторского сопровождения обучающихся с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ; 

 привлечение диагностического инструментария для оценки качества формирования УУД в 

рамках предметной и внепредметной деятельности с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ. 

 

Формы взаимодействия участников образовательного процесса при создании и 

реализации программы развития УУД. 

С целью разработки и реализации программы формирования УУД в образовательной 

организации может быть создана рабочая группа. В рабочую группу кроме педагогических 

работников-предметников и методистов необходимо включать специалистов психолого- 

педагогического сопровождения: педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога. Их 
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участие позволит точнее конкретизировать планируемые метапредметные результаты 

обучающихся с учетом особых образовательных потребностей, нозологических и 

индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ; а также соотнести формируемые 

универсальные учебные действия с содержанием ПКР. 

Рабочая группа реализует свою деятельность по следующим направлениям: 

 разработка плана координации деятельности педагогических работников в том числе 

предметников, учителей-дефектологов, направленной на формирование УУД на основе АООП 

ООО и ФРП; 

 выделение общих для всех предметов планируемых результатов в овладении 

познавательными, коммуникативными, регулятивными учебными действиями; определение 

образовательной предметности, которая может быть положена в основу работы по развитию УУД; 

 определение способов межпредметной интеграции, обеспечивающей достижение данных 

результатов (например, междисциплинарный модуль, интегративные уроки); 

 определение этапов и форм постепенного усложнения деятельности обучающихся по 

овладению универсальными учебными действиями с учетом их особых образовательных 

потребностей и индивидуальных особенностей; 

 разработка общего алгоритма (технологической схемы) урока, имеющего два целевых 

фокуса: предметный и метапредметный; 

 разработка основных подходов к конструированию задач на применение универсальных 

учебных действий; 

 конкретизация основных подходов к организации учебно-исследовательской ипроектной 

деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

 разработка основных подходов к организации учебной деятельности по формированию и 

развитию ИКТ-компетенций; 

 разработка комплекса мер по организации системы оценки деятельностиобразовательной 

организации по формированию и развитию универсальных учебных действий у обучающихся; 

 разработка методики и инструментария мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий; 

 организация и проведение серии семинаров с педагогическими работниками, 

работающими на уровне начального общего образования в целях реализации принципа 

преемственности в плане развития УУД; 

 организация и проведение систематических консультаций с педагогическими работниками 

по предметам и учителями-дефектологами по проблемам, связанным с развитием универсальных 

учебных действий в образовательном процессе; 

 организация и проведение методических семинаров с педагогическими работниками, 

включая педагога-психолога и социального педагога, по анализу и способам минимизации рисков 

развития УУД у обучающихся; 

 организация разъяснительной или просветительской работы с родителями организация 

отражения результатов работы по формированию УУД обучающихся на сайте образовательной 

организации. 

Рабочей группой может быть реализовано несколько этапов с соблюдением необходимых 

процедур контроля, коррекции и согласования (конкретные процедуры разрабатываются рабочей 

группой и утверждаются руководителем). 

На подготовительном этапе команда образовательной организации может провести 

следующие аналитические работы: 

 проанализировать рекомендательные, теоретические и научно-методические материалы, 

которые могут быть использованы для наиболее эффективного выполнения задач программы; 

 определить обучающихся, в том числе с выдающимися способностями, нуждающихся в 

построении индивидуальной образовательной траектории; 

 проанализировать достигнутые обучающимися результаты по форсированию УУД на 

уровне начального общего образования при реализации соответствующего варианта АООП НОО; 

 проанализировать опыт успешных практик, в том числе с использованием 

информационных ресурсов образовательной организации. 
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На основном этапе осуществляется работа по проектированию общей стратегии развития 

УУД, организации и механизмов реализации задач программы, определению специальных 

требований к условиям реализации программы развития УУД с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ. 

На заключительном этапе проводится обсуждение хода реализации программы 

наметодических семинарах образовательной организации, в том числе с привлечением внешних 

консультантов из других образовательных, научных, социальных организаций. 

В целях соотнесения формирования метапредметных результатов с рабочими программами 

по учебным предметам, а также определения возможности формирования универсальных учебных 

действий у обучающихся с учетом их особых образовательных потребностей на основе 

имеющейся базы образовательных технологий, активизации взаимодействия и реализации 

потенциала педагогических работников, в образовательной организации на регулярной основе 

должны проводиться методические советы. 

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей могут строиться на 

основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного сотрудничества. Такие формы могут 

в себя включать, но не ограничиваться следующим: 

 договор с вузом о взаимовыгодном сотрудничестве (привлечение научных сотрудников, 

преподавателей университетов в качестве экспертов, консультантов, научных руководителей в 

обмен на предоставление возможности прохождения практики студентам или возможности 

проведения исследований на базе организации); 

 договор о сотрудничестве может основываться на оплате услуг экспертов, консультантов, 

научных руководителей; 

 экспертная, научная и консультационная поддержка может осуществляться в рамках 

сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций; 

 консультационная, экспертная, научная поддержка может осуществляться в рамках 

организации повышения квалификации на базе стажировочных площадок (школ), применяющих 

современные образовательные технологии, имеющих высокие образовательные результаты 

обучающихся с ОВЗ, реализующих эффективные модели финансово-экономического управления. 

Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями может включать 

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

Приведенные направления и формы взаимодействия носят рекомендательный характер и 

могут быть скорректированы и дополнены образовательной организацией с учетом конкретных 

особенностей и текущей ситуации. 

 

2.3.ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ  

Пояснительная записка. 

 Федеральная рабочая программа воспитания основывается на единстве и преемственности 

образовательного процесса всех уровней общего образования, соотносится с рабочими программами 

воспитания для образовательных организаций дошкольного и среднего профессионального образования. 

Программа воспитания: 

предназначена для планирования и организации системной воспитательной деятельности в 

образовательной организации; 

разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов управления образовательной 

организацией, в том числе советов обучающихся, советов родителей (законных представителей);  

реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьѐй 

и другими участниками образовательных отношений, социальными институтами воспитания;  

предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, 

включая ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения, принятым в российском 

обществе на основе российских базовых конституционных норм и ценностей;  

предусматривает историческое просвещение, формирование российской культурной и 

гражданской идентичности обучающихся. 

Программа воспитания включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 
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При обновлении рабочей программы воспитания в  содержание  внесены изменения в 

соответствии с особенностями образовательной организации, особыми образовательными потребностями 

обучающихся.  

           Целевой раздел. 

Содержание воспитания обучающихся в образовательной организации определяется содержанием 

российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые закреплены в Конституции 

Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное содержание воспитания 

обучающихся. Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся включает духовно-

нравственные ценности культуры, традиционных религий народов России. 

       Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и осуществляется в 

соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания. Приоритетной задачей 

Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности, 

разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и 

умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к 

мирному созиданию и защите Родины.  

Цель и задачи воспитания обучающихся. 

            Цель воспитания обучающихся в школе:  

развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства; 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

 Задачи воспитания обучающихся в школе: 

усвоение обучающимися знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые 

выработало российское общество (социально значимых знаний);  

формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их 

освоение, принятие);  

приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного опыта 

поведения, общения, межличностных социальных отношений, применения полученных знаний;  

достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в соответствии с 

ФГОС ООО.  

 Личностные результаты освоения обучающимися образовательных программ включают: 

осознание российской гражданской идентичности;  

сформированность ценностей самостоятельности и инициативы; 

готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению; 

наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; 

сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, 

окружающим людям и жизни в целом. 

 Воспитательная деятельность в образовательной организации планируется и осуществляется на 

основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, системно-деятельностного, 

личностно-ориентированного подходов и с учѐтом принципов воспитания: гуманистической 

направленности воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, следования нравственному 

примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности.  

 Направления воспитания. 

Программа воспитания реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

образовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС ООО и 

отражает готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретать первоначальный опыт 

деятельности на их основе, в том числе в части:  

гражданского воспитания, способствующего формированию российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как 
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источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской государственности, 

уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и политической культуры. 

патриотического воспитания, основанного на воспитании любви к родному краю, Родине, своему 

народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование российского 

национального исторического сознания, российской культурной идентичности. 

духовно-нравственного воспитания на основе духовно-нравственной культуры народов России, 

традиционных религий народов России, формирование традиционных российских семейных ценностей; 

воспитание честности, доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к 

старшим, к памяти предков. 

эстетического воспитания, способствующего формированию эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и 

мирового искусства. 

физического воспитания, ориентированного на формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия – развитие физических способностей с учѐтом возможностей и состояния 

здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях. 

трудового воспитания, основанного на воспитании уважения к труду, трудящимся, результатам 

труда (своего и других людей), ориентации на трудовую деятельность, получение профессии, личностное 

самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, достижение 

выдающихся результатов в профессиональной деятельности. 

экологического воспитания, способствующего формированию экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских 

традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей 

среды. 

ценности научного познания, ориентированного на воспитание стремления к познанию себя и 

других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учѐтом 

личностных интересов и общественных потребностей.  

Целевые ориентиры результатов воспитания.  

Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП ООО установлены ФГОС ООО. 

На основании этих требований в данном разделе представлены целевые ориентиры результатов в 

воспитании, развитии личности обучающихся, на достижение которых должна быть направлена 

деятельность педагогического коллектива для выполнения требований ФГОС ООО. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием воспитания 

обучающихся на основе российских базовых (гражданских, конституциональных) ценностей, 

обеспечивают единство воспитания, воспитательного пространства. 

 Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего образования. 

 Гражданское воспитание: 

знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентичность) в 

поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, в мировом 

сообществе; 

понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, тысячелетней 

истории российской государственности на основе исторического просвещения, российского 

национального исторического сознания; 

проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам; 

проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, реализации своих 

гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных интересов других людей; 

выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, терроризма, 

коррупции в обществе; 

принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том числе 

самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой деятельности. 

 Патриотическое воспитание: 

сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой народ, его традиции, 

культуру; 
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проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других народов 

России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в родной стране; 

проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, своего народа, 

других народов России;  

знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, спорте, 

технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников Отечества в прошлом и 

современности;  

принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

 Духовно-нравственное воспитание: 

знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, ориентированный на 

духовные ценности и нравственные нормы народов России, российского общества в ситуациях 

нравственного выбора (с учѐтом национальной, религиозной принадлежности); 

выражающий готовность оценивать своѐ поведение и поступки, поведение и поступки других 

людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм с учѐтом осознания 

последствий поступков; 

выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, противоречащих 

традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям; 

сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях индивидуального и 

общественного пространства, значение и ценность межнационального, межрелигиозного согласия людей, 

народов в России, умеющий общаться с людьми разных народов, вероисповеданий; 

проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным ценностям, институту 

брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, рождения и воспитания детей; 

проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе как части 

духовной культуры своего народа, российского общества. 

 Эстетическое воспитание: 

выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных традиций и 

народного творчества в искусстве;  

проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам искусства, традициям 

и творчеству своего и других народов, понимание их влияния на поведение людей; 

сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения в 

современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве; 

ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном творчестве. 

 Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении 

здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного поведения, в том числе в 

информационной среде; 

выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических 

правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную физическую активность); 

проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков, 

игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда для физического и психического 

здоровья; 

умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своѐ и других людей), стремящийся 

управлять собственным эмоциональным состоянием; 

способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и природным условиям, 

стрессовым ситуациям. 

Трудовое воспитание: 

уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей; 

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

на основе применения предметных знаний; 

сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой деятельности на 

протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в российском обществе; 
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 участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, общеобразовательной 

организации, своей местности) технологической и социальной направленности, способный 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учѐтом личных и общественных интересов, потребностей. 

 Экологическое воспитание: 

понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их решения, 

значение экологической культуры человека, общества; 

сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред; 

выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе; 

ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для решения задач в 

области охраны природы, планирования своих поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды; 

участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной направленности. 

 Ценности научного познания: 

выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учѐтом индивидуальных 

интересов, способностей, достижений; 

ориентированный в деятельности на научные знания о природе и обществе, взаимосвязях человека 

с природной и социальной средой; 

развивающий навыки использования различных средств познания, накопления знаний о мире 

(языковая, читательская культура, деятельность в информационной, цифровой среде); 

демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности. 

 2.3.Содержательный раздел. 

 Уклад задаѐт порядок жизни  школы и аккумулирует ключевые характеристики, определяющие 

особенности воспитательного процесса. Уклад удерживает ценности, принципы, нравственную культуру 

взаимоотношений, традиции воспитания, в основе которых лежат российские базовые ценности, 

определяет условия и средства воспитания, отражающие самобытный облик общеобразовательной 

организации и еѐ репутацию в окружающем образовательном пространстве, социуме. 

      Поиск новых путей эффективной организации воспитательного процесса в МБОУ СОШ № 36 г. 

Белгорода обусловлен тем, что государственная стратегия обеспечения роста конкурентоспособности 

страны, ее успешного и устойчивого развития требует совершенствования человеческого потенциала, 

определяемого во многом состоянием системы образования. В условиях решения этих стратегических 

задач важнейшими качествами личности становятся инициативность, способность творчески мыслить и 

находить нестандартные решения, умение выбирать профессиональный путь, готовность обучаться в 

течение всей жизни. 

         На федеральном уровне определены стратегические задачи развития образовательной системы; 

решение этих задач возможно в условиях использования инновационных подходов к организации 

воспитания, межведомственного взаимодействия субъектов, реализующих программы воспитания, и при 

участии общественности. 

         При построении воспитательной системы МБОУ СОШ №36  мы исходим из того, что естественной 

потребностью ребенка является потребность в успехе, под которым мы понимаем осознаваемое этим 

ребенком общественное признание собственных достижений. Иными словами, мы считаем, что 

написанные стихи имеют смысл тогда, когда их печатают в школьной газете или альманахе, спектакли – 

когда на них есть зрители, а конкурсы и состязания – если за победу в них  награждают, за участие 

благодарят, а за поражение… дают возможность победить в другом соревновании. Таким образом 

Воспитательная система должна способствовать созданию комфортной образовательной среды, в которой 

ребенок будет ощущать себя активным участником и творцом школьной действительности, личностью, 

способной реализовать свой потенциал и добиться успеха в рамках образовательной системы. 

          Естественно, что субъектом обучения и воспитания является один и тот же школьник, поэтому 

разграничивать эти два вида деятельности в структуре школьного образования невозможно. Мы 
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стремимся к интеграции учебной и вне учебной деятельности, их взаимопроникновению, т. е. создать 

условия, в которых само освоение учебной программы позволит ученику удовлетворить свои 

потребности в самореализации. В этом случае учиться хорошо станет престижно, а рост личностных 

достижений конкретного ученика возможно станет не только фактом его биографии (что само по себе 

достаточно значимо), но и достоянием школы, объектом сопереживания и основой мотивации остальных 

школьников. 

          Школьный коллектив включает в себя разнонаправленных личностей, одни прекрасно учатся, у 

других это не получается, но они замечательно рисуют, активно занимаются спортом или делают что – то 

еще, не вписывающееся в рамки предметной или учебной деятельности. Речь, разумеется, не идет об 

упрощенном принципе компенсаторности, когда посредственные результаты в учебе талантливого 

спортсмена или полная неспособность к лицедейству отличника воспринимается как естественное 

положение вещей. Опыт нашей работы показывает, что отмеченные достижения в одной области 

способствуют комфортному существованию этого ученика в школьной среде, побуждают его к развитию 

в остальных направлениях образовательного процесса. Именно поэтому , мы постоянно разрабатываем 

такие формы деятельности, где любой ученик школы мог проявить себя с лучшей стороны. Эта сторона 

нашей работы включает в себя проектирование новых ситуаций достижения, и разработку возможных 

сфер проявления личности школьника в образовательной среде школы.   

         Основными направлениями работы педагогов дополнительного образования являлись развитие у 

обучающихся мотивации к познанию и творчеству; интеллектуальное  духовное развитие личности 

ребенка; приобщение учащихся к общечеловеческим ценностям; создание условий для социального, 

культурного и профессионального самоопределения, формирование  и закрепление  традиций  школы. 

           Процесс воспитания в МБОУ СОШ №36 основывается на следующих принципах взаимодействия 

педагогов и школьников: 

- неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности 

информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при нахождении в образовательной 

организации; 

- ориентира на создание в образовательной организации психологически комфортной среды для каждого 

ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;  

- реализации процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых общностей, 

которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными событиями, общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- включенность ребенка в практическую деятельность, направленную на преобразование окружающего 

пространства в социально — значимом направлении, обеспечивающую его личностное развитие; 

- организации основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной заботы и 

взрослых, и детей; 

- системности, целесообразности и нешаблонности воспитания как условий его эффективности. 

       Основными традициями воспитания в МБОУ СОШ № 36 являются:  

- годовой цикл ключевых общешкольных дел, связанных с важнейшими историческими датами и 

направлениями воспитательной деятельности, являющихся приоритетными для школы, через которые 

осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов. 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания других 

совместных дел педагогов и школьников – коллективная разработка, коллективное планирование, 

коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, чтобы по мере взросления ребенка увеличивалась и его роль в таких 

совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел присутствует дружественная соревновательность между классами и 

максимально поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников;  

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных классов, кружков, 

студий, секций и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по отношению к 

детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в разрешении 

конфликтов) функции. 
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Виды, формы и содержание воспитательной деятельности. 

В Программе воспитания представлены описания воспитательной работы в рамках основных 

(инвариантных) модулей, согласно правовым условиям реализации образовательных программ (урочная 

деятельность, внеурочная деятельность и другое). Последовательность описания модулей является 

ориентировочной, в рабочей программе воспитания образовательной организации их можно расположить 

в последовательности, соответствующей значимости в воспитательной деятельности образовательной 

организации по самооценке педагогического коллектива. 

          Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в которых принимает участие 

большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются 

совестно педагогами и детьми. Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей 

и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к 

происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный 

характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для детей.  

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы: 

На внешкольном уровне: 
 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и 

педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 

направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу социума: 

благотворительная ярмарка «Время делать добро», проекты «Здоровому питанию – зеленый свет», 

«Открытая библиотека», «Быстрее, выше, сильнее!», «Безопасная дорога», «Твоя жизнь – твой 

выбор», «Быть достойным», акции «Георгиевская лента. 

 открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс открытых 

дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на которые 

приглашаются представители других школ, деятели науки и культуры, представители власти, 

общественности и в рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, 

социальные проблемы, касающиеся жизни школы, района, страны: проект РДШ «Классные 

встречи», муниципальные и региональные семинары и конференции по обмену передовым опытом 

воспитательной работы, круглый стол «Делай правильный выбор» с представителями ОМВД 

России по городу Белгороду, проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с 

управой, Советом территории, семьями учащихся спортивные состязания, праздники, которые 

открывают возможности для творческой самореализации школьников и включают их в 

деятельную заботу об окружающих: Фестиваль здорового образа жизни, спортивный праздник 

«Наша семья – спортивная семья», флешмобы. 

 

На школьном уровне: 
 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы.  

 торжественные ритуалы - посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую ступень 

образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и 

развивающие школьную идентичность детей: «Посвящение в первоклассники», «Прощай 

начальная школа», вступление в ряды первичного отделения РДШ, церемония вручения 

аттестатов; 

 капустники - театрализованные выступления педагогов, родителей и школьников с элементами 

доброго юмора, пародий, импровизаций на темы жизни школьников и учителей. Создают в школе 

атмосферу творчества и неформального общения, способствуют сплочению детского, 

педагогического и родительского сообществ школы: фестиваль "КВН для всех», выпускные 

вечера, деловые игры, праздничные концерты, вечера встречи с выпускниками; 

 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в жизни 

школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в 
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развитие школы. Способствует поощрению социальной активности детей, развитию позитивных 

межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия 

и уважения друг к другу: Фестиваль «Звѐздные россыпи». 

На уровне классов:  
 выбор и делегирование представителей классов в общешкольный Совет обучающихся, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;  

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, участие 

представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов 

дела. 

На индивидуальном уровне:  
 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из возможных для 

них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных 

редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за 

приглашение и встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых 

дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами и 

другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через включение 

его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером для 

ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот 

или иной фрагмент общей работы.  

 

Модуль «Классное руководство и наставничество» 
           Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; индивидуальную работу 

с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с 

родителями учащихся или их законными представителями  

Работа с классом: 
 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе;  

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с 

учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, 

духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющие с одной 

стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им 

возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные 

отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения 

в обществе.  

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и 

школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, 

поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам 

возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения.  

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование; 

празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные ученическими 

микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные беседы, 

дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.  

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы и 

правила общения, которым они должны следовать в школе.  

Индивидуальная работа с учащимися: 
 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за поведением 

школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в 
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играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах 

по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами 

бесед классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе 

учителями, а также (при необходимости) – со школьным психологом.  

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживания 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора профессии, вуза и дальнейшего 

трудоустройства, успеваемости и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным 

руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить.  

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных 

портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным 

руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои 

успехи и неудачи.  

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными 

представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые школьным 

психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то или иное 

поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 
 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам 

воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам возможность 

лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий в 

деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 
 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни 

класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании отношений 

между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на 

сплочение семьи и школы. 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 
       Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и дополнительного образования 

преимущественно осуществляется через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит им 

возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе важные 

для своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально 

значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей,которые могли бы 

объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к 

другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально значимые 

формы поведения; 
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- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и установкой 

на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и дополнительного 

образования происходит в рамках следующих выбранных школьниками видов деятельности: 

 

Направление ВД Формы реализации и название 

1.Информационно- просветительские занятия  

патриотической, нравственной и экологической 

направленности «Разговоры о важном»-  

Факультатив « Разговоры о 

важном» 

 

2.Занятия по формированию ФГ обучающихся Кружок « Школа полезных знаний : 

учимся для жизни» 

3.Занятия, направленные на удовлетворение 

профориентационных интересов и потребностей 

обучающихся ( на сонове программы « Россия- новые 

горизонты» 

Клубы  

« Увлекательный мир профессий» 

«Россия- мои горизонты» 

4.Занятия, связанные с реализацией особых 

интеллектуальных, социокультурных  потребностей 

обучающихся 

Кружок «Основы 

программирования» 

« Основы программирования на 

Pyton» 

5.Занятия, направленные на удовлетворение интересов 

и потребностей обучающихся в творческом и  

физическом развитии, помощь в  самореализация, 

раскрытии и развитии способностей и талантов 

Клуб « Радуга талантов» 

Кружок «Творческий микс» 

Секция « Подвижные игры» 

Секция « Волейбол» 

Секция « Баскетбол» 

6.Занятия, направленные на удовлетворение 

социальных интересов и потребностей обучающихся, 

на педагогическое сопровождение деятельности 

социально ориентированных ученических сообществ, 

детских общественных объединений,  органов 

ученического самоуправления, на организацию 

совместно с обучающимися комплекса мероприятий 

воспитательной направленности 

Клуб « Школа волонтера» 

Клуб « Школа лидера» 

Клуб « Умей вести за собой» 

 

 

Дополнительное образование. 

Направленность Название детского объединения» 

Художественная ИЗО  студия «Акварель» 

Хоровой коллектив «Капелька» 

Ансамбль народного     танца    «Соколята» 

Студия современного танца « Гротеск» 

Техническая Юный модельер 

«Основы компьютерного дизайна и основы 

программирования» 

Туристско- краеведческая Историко- краеведческий клуб «Поиск» 

Физкультурно-спортивная «Футбол» 
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Социально- 

педагогическая 

 

Клуб будущего избирателя «Диспут» 

«Школа КВН» 

ЮИД «Перекресток» 

«Духовные родники» 

Клуб « Юный эрудит» 

Естественнонаучная «Юный натуралист» 

 

Модуль «Школьный урок» 

           Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения 

со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где полученные 

на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в 

парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;  

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной 

помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам 

возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

Модуль «Самоуправление» 
          Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а 

школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что 

готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и подростковых классов не всегда удается 

самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может 

трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое 

самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом:  

На уровне школы: 
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 через деятельность выборного Совета обучающихся, в состав которого входят представители 

Совета РДШ,  отряда ЮИД, научного общества обучающихся. Совет обучающихся создан для 

учета мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

 через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и организующего 

проведение личностно значимых для школьников событий и ключевых дел (соревнований, 

конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.) и по направлениям РДШ – личностное 

развитие, гражданская активность, военно-патриотическое направление, информационно-

медийное направление; 

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных конкретных 

мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

 через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и курируемой 

школьным психологом школьной службы медиации по урегулированию конфликтных ситуаций в 

школе.  

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров 

(активистов РДШ по направлениям деятельности, командиров классов), представляющих 

интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой 

общешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные направления 

работы класса; 

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, отправляющихся в 

походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых среди 

участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне:  
 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ общешкольных 

и внутриклассных дел; 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по контролю 

за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными растениями и т.п. 

 

Модуль «Детские общественные объединения» 
          Действующие на базе школы первичное отделение общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников» - «Дружба» – это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданные по инициативе детей и взрослых, 

объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе 

общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 

20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5). Воспитание в первичном отделении 

общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников» осуществляется через:  

 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур (выборы руководящих органов объединения – Совет РДШ,  Совет 

научного общества - подотчетность выборных органов общему сбору объединения; ротация 

состава выборных органов и т.п.), дающих ребенку возможность получить социально значимый 

опыт гражданского поведения; 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для их 

личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь другим людям, своей 

школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как внимание, забота, уважение, умение 

сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других;  

 договор, заключаемый между ребенком и детским общественным объединением, традиционной 

формой которого является Торжественное обещание (клятва) при вступлении в объединение. 

Договор представляет собой механизм, регулирующий отношения, возникающие между ребенком 

и коллективом детского общественного объединения, его руководителем, школьниками, не 

являющимися членами данного объединения; 
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 клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского общественного 

объединения для обсуждения вопросов управления объединением, планирования дел в школе и 

микрорайоне, совместного пения, празднования знаменательных для членов объединения 

событий; 

 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации деятельности 

детского общественного объединения, привлечения в него для новых участников (проводятся в 

форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у ребенка 

чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что происходит в 

объединении (реализуется посредством введения особой символики детского объединения, 

проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского объединения, создания и 

поддержки интернет-странички детского объединения в соцсетях, организации деятельности 

пресс-центра детского объединения, проведения традиционных огоньков – формы коллективного 

анализа проводимых детским объединением дел). 

 

Модуль «Волонтерство» 
           Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, деятельности на благо 

конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство может быть событийным и 

повседневным. Событийное волонтерство предполагает участие школьников в проведении разовых 

акций, которые часто носят масштабный характер, проводятся на уровне района, города, страны. 

Повседневное волонтерство предполагает постоянную деятельность школьников, направленную на благо 

конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство позволяет школьникам проявить 

такие качества как внимание, забота, уважение. Волонтерство позволяет развивать коммуникативную 

культуру, умение общаться, слушать и слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, умение 

сопереживать. 

На базе школы организован волонтерский центр «Новое поколение». 

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется в работе школьного волонтерского центра «Новое 

поколение» следующим образом  

На внешкольном уровне:  
 участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных мероприятий 

районного и городского уровня от лица школы (в работе курьерами, встречающими лицами, 

помогающими сориентироваться на территории проведения мероприятия, ответственными за 

техническое обеспечение мероприятия и т.п.); 

 участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных мероприятий, 

проводимых на базе школы (в том числе районного, городского характера);  

 посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, проживающим в микрорайоне 

расположения образовательной организации;  

 участие школьников (с согласия родителей или законных представителей) к сбору помощи для 

нуждающихся, в том числе военнослужащих в регионах стихийных бедствий, военных 

конфликтов, чрезвычайных происшествий. 

На уровне школы:  
 участие школьников в организации праздников, торжественных мероприятий, встреч с гостями 

школы; 

 участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для них праздников, утренников, 

тематических вечеров; 

 участие школьников к работе на прилегающей к школе территории (работа в школьном саду, 

благоустройство клумб, уход за деревьями и кустарниками, уход за малыми архитектурными 

формами). 

 

Модуль «Профориентация» 
            Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «Профориентация» включает в 

себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование по проблемам 

профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности 
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педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность 

школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд 

на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 

внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через:  

 циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в 

которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие знания 

школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той 

или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в средних 

специальных учебных заведениях и вузах; 

организация на базе школы лагеря труда и отдыха для обучающихся 8 – 10 классов, трудовая 

деятельность которых осуществляется с центром занятости 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по 

интересующим профессиям и направлениям образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети интернет: 

просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер классах, посещение 

открытых уроков; 

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые 

могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

 освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, включенных в 

основную образовательную программу школы, или в рамках курсов дополнительного 

образования.  

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 
            Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства вкуса и 

стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые 

ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка 

осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой школы как:  

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, 

лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить 

хорошим средством разрушения негативных установок школьников на учебные и внеучебные 

занятия; 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ школьников, 

позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг 

друга; картин определенного художественного стиля, знакомящего школьников с разнообразием 

эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе 

(проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми 

и т.п.); 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, оборудование во дворе школы беседок, 

спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для школьников разных 

возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное 

пространство школы на зоны активного и тихого отдыха;  
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 создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы стеллажей свободного 

книгообмена, на которые желающие дети, родители и педагоги могут выставлять для общего 

пользования свои книги, а также брать с них для чтения любые другие; 

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе со 

школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и творческие 

способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя со своими 

детьми; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных событий 

(праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, 

конференций и т.п.);  

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной символики (флаг 

школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного костюма и т.п.), 

используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни 

образовательной организации – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых 

общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий; 

 регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по благоустройству 

различных участков пришкольной территории (например, высадке культурных растений, закладке 

газонов, сооружению альпийских горок, созданию инсталляций и иного декоративного 

оформления отведенных для детских проектов мест);  

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической среды 

(стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, 

правилах. 

 

Модуль «Работа с родителями» 
           Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и 

школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности):  

На групповом уровне:  
 Управляющий Совет школы, Общешкольный родительский комитет, родительский патруль, 

участвующие в управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

социализации их детей; 

 родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные и внеурочные 

занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в школе; 

 общешкольные родительские собрания и родительские конференции, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 родительский всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и советы от 

профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться собственным 

творческим опытом и находками в деле воспитания детей;  

 участие родителей в организации и проведении общешкольных ключевых дел и классных 

мероприятий;  

 родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются интересующие 

родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов.  

На индивидуальном уровне: 
 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения острых 

проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных 

мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и 

родителей. 

 

 Социальное партнѐрство 



56 
 

Реализация воспитательного потенциала социального партнѐрства предусматривает:  

 участие представителей организаций-партнѐров, в том числе в соответствии с договорами о 

сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и 

календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, региональные, 

школьные праздники, торжественные мероприятия и т. п.); 

 участие представителей организаций-партнѐров в проведении отдельных уроков, внеурочных 

занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической направленности; 

 проведение на базе организаций-партнѐров отдельных уроков, занятий, внешкольных 

мероприятий, акций воспитательной направленности; 

 реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися, педагогами с 

организациями-партнѐрами благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и т. д. 

направленности, ориентированных на воспитание обучающихся, преобразование окружающего социума, 

позитивное воздействие на социальное окружение. 

 

Профилактика и безопасность 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях формирования и 

поддержки безопасной и комфортной среды в общеобразовательной организации предусматривает: 

 организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в общеобразовательной 

организации эффективной профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности как 

условия успешной воспитательной деятельности; 

 проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения безопасности, 

выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска обучающихся по разным 

направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.); 

 проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска силами 

педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, конфликтологов, 

коррекционных педагогов, работников социальных служб, правоохранительных органов, опеки и т. д.);  

 разработку и реализацию профилактических программ, направленных на работу как с 

девиантными обучающимися, так и с их окружением; организацию межведомственного взаимодействия; 

 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы профилактической 

направленности социальных и природных рисков в общеобразовательной организации и в 

социокультурном окружении с педагогами, родителями, социальными партнѐрами (антинаркотические, 

антиалкогольные, против курения, вовлечения в деструктивные детские и молодѐжные объединения, 

культы, субкультуры, группы в социальных сетях; по безопасности в цифровой среде, на транспорте, на 

воде, безопасности дорожного движения, противопожарной безопасности, антитеррористической и 

антиэкстремистской безопасности, гражданской обороне и т. д.); 

 организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями социально одобряемого 

поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к негативным 

воздействиям, групповому давлению; 

  профилактику правонарушений, девиаций посредством организации деятельности, 

альтернативной девиантному поведению — познания (путешествия), испытания себя (походы, спорт), 

значимого общения, творчества, деятельности (в том числе профессиональной, религиозно-духовной, 

благотворительной, художественной и др.); 

 предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях появления, 

расширения, влияния в общеобразовательной организации маргинальных групп обучающихся 

(оставивших обучение, криминальной направленности, с агрессивным поведением и др.);  

 профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной психолого-

педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально запущенные, социально 

неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и т. д.). 

2.3.3.Организационный раздел. 

          Кадровое обеспечение. 

    Подавляющее большинство учителей и классных руководителей имеют квалификационные 

категории, в школе 37 классных руководителей. Педагоги и классные руководители не испытывают 
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затруднения в определении цели и задач своей воспитательной деятельности, а также в реализации 

воспитательного потенциала их совместной с детьми деятельности.  

          Педагоги формируют вокруг себя привлекательные для школьников детско-взрослые общности; в 

большинстве случаев у них складываются доверительные отношения со школьниками. Классные 

руководители стремятся стать для своих воспитанников значимыми взрослыми людьми 

        Воспитательная деятельность сопровождается достаточным нормативным обеспечением.  

      Классные руководители и педагоги имеют чѐткое представление о нормативно-методических 

документах, регулирующих воспитательный процесс в школе, о своих должностных обязанностях и 

правах, сфере своей ответственности. Администрацией школы создаются условия для 

профессионального роста педагогов в сфере воспитания путем повышения квалификации в рамках 

курсовой подготовки на базе БелИРО. Школьные педагоги и классные руководители поощряются 

администрацией школы за хорошую воспитательную работу со школьниками (через стимулирующие 

выплаты). 

            В школе имеются необходимые условия для условия для образовательной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС, СанПиН (учебные кабинеты, медицинское сопровождение, питание, 

территория и т.д.). Техническое оснащение образовательно-воспитательного процесса соответствует 

требованиям на 60 %. Существующая база здоровьесберегающей, информационной, безопасной среды 

образовательной организации является основой, на которой каждый талантливый, творческий ребенок 

может воплотить свою одаренность в высокие результаты деятельности, подтвержденные в конкурсах, 

олимпиадах и соревнованиях различного уровня.  

Нормативно- правовое обеспечение образовательного процесса представлено пакетом НПА, 

договоров,  сотрудничеством  с социальными партнѐрами, методическим обеспечением воспитательной 

деятельности. 

Требования к организации среды для обучающихся с ОВЗ отражаются в адаптированных 

основных образовательных программах для обучающихся каждой нозологической группы. 

 В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые образовательные 

потребности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, из социально уязвимых групп (например, 

воспитанники детских домов, из семей мигрантов, билингвы и другие), одарѐнных, с отклоняющимся 

поведением, – создаются особые условия (описываются эти условия). 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

являются: 

налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их успешной 

социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной организации; 

формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со стороны всех 

участников образовательных отношений; 

построение воспитательной деятельности с учѐтом индивидуальных особенностей и возможностей 

каждого обучающегося; 

обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие повышению 

уровня их педагогической, психологической, медико-социальной компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

необходимо ориентироваться на: 

формирование личности ребѐнка с особыми образовательными потребностями с использованием 

соответствующих возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов воспитания; 

создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с особыми 

образовательными потребностями и других обучающихся с использованием вспомогательных средств и 

педагогических приѐмов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-психологов, 

учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности обучающихся с 

особыми образовательными потребностями. 

 Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности 

обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на активную 

жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную деятельность в 

воспитательных целях.  
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 Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной успешности 

обучающихся строится на принципах: 

публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о награждении, 

проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся); 

соответствия процедур награждения укладу общеобразовательной организации, качеству 

воспитывающей среды, символике общеобразовательной организации; 

прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное 

следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при выдвижении 

кандидатур); 

регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, чрезмерно 

больших групп поощряемых и другое); 

сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование индивидуальных и 

коллективных наград даѐт возможность стимулировать индивидуальную и коллективную активность 

обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между обучающимися, получившими и не 

получившими награды); 

привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих обучающихся, их 

представителей (с учѐтом наличия ученического самоуправления), сторонних организаций; 

дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить 

стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и социальной 

успешности: индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, благотворительная поддержка. 

 Ведение портфолио отражает деятельность обучающихся при еѐ организации и регулярном 

поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными представителями), 

фиксирующих достижения обучающегося.Портфолио может включать признания личностных 

достижений, достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, 

фотографии призов, фото изделий, работ и другого, участвовавшего в конкурсах). Кроме 

индивидуального портфолио возможно ведение портфолио класса. 

 Рейтинги формируются через размещение имен (фамилий) обучающихся или названий (номеров) 

групп обучающихся, классов в последовательности, определяемой их успешностью, достижениями. 

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов) может заключаться в 

материальной поддержке проведения в образовательной организации воспитательных мероприятий, 

проведения внешкольных мероприятий, различных форм совместной деятельности воспитательной 

направленности, в индивидуальной поддержке нуждающихся в помощи обучающихся, семей, 

педагогических работников. 

Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотворителей и их 

деятельности. 

Использование рейтингов, их форма, публичность, привлечение благотворителей, в том числе из 

социальных партнѐров, их статус, акции, деятельность должны соответствовать укладу 

общеобразовательной организации, целям, задачам, традициям воспитания, согласовываться с 

представителями родительского сообщества во избежание деструктивного воздействия на 

взаимоотношения в образовательной организации. 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми ориентирами 

результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на уровне основного общего 

образования, установленными ФГОС ООО. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в образовательной организации является 

ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем и последующего их 

решения с привлечением (при необходимости) внешних экспертов, специалистов. 

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план воспитательной 

работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 
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приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение прежде всего не 

количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада образовательной 

организации, содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между 

педагогическими работниками, обучающимися и родителями; 

развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование его результатов 

для совершенствования воспитательной деятельности педагогических работников (знания и сохранения в 

работе цели и задач воспитания, умелого планирования воспитательной работы, подбора видов, форм и 

содержания совместной деятельности с обучающимися, коллегами, социальными партнѐрами); 

распределѐнная ответственность за результаты личностного развития обучающихся ориентирует 

на понимание того, что личностное развитие – это результат как организованного социального 

воспитания, в котором образовательная организация участвует наряду с другими социальными 

институтами, так и стихийной социализации, и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса (предложенные направления можно 

уточнять, корректировать, исходя из особенностей уклада, традиций, ресурсов образовательной 

организации, контингента обучающихся и другого). 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного 

развития обучающихся в каждом классе. 

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по 

воспитательной работе (советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным 

педагогом (при наличии) с последующим обсуждением результатов на методическом объединении 

классных руководителей или педагогическом совете.  

Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогических работников сосредоточивается на решение вопросов:  

проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся удалось решить за прошедший 

учебный год;  

проблемы, затруднения решить не удалось и почему;  

новые проблемы, трудности, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 

 Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

 Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие интересной, 

событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (советником директора по 

воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом (при наличии), классными руководителями с 

привлечением актива родителей (законных представителей) обучающихся, совета обучающихся. 

. Способами получения информации о состоянии организуемой совместной деятельности 

обучающихся и педагогических работников могут быть анкетирования и беседы с обучающимися и их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками, представителями совета 

обучающихся.  

Результаты обсуждаются на заседании методических объединений классных руководителей или 

педагогическом совете.  

Внимание сосредотачивается на вопросах, связанных с качеством проделанной работы: 

реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

деятельности классных руководителей и их классов; 

проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

внешкольных мероприятий; 

создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

взаимодействия с родительским сообществом; 

деятельности ученического самоуправления; 

деятельности по профилактике и безопасности; 

реализации потенциала социального партнѐрства; 

деятельности по профориентации обучающихся; 
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и другие по дополнительным модулям. 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых предстоит 

работать педагогическому коллективу. 

. Итоги самоанализа оформляются в виде отчѐта, составляемого заместителем директора по 

воспитательной работе (совместно с советником директора по воспитательной работе при его наличии) в 

конце учебного года, рассматриваются и утверждаются педагогическим советом или иным 

коллегиальным органом управления в общеобразовательной организации. 

 

 

2.4. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Программы коррекционной работы (ПКР) являются неотъемлемым структурным 

компонентом адаптированной основной общеобразовательной программы образовательной 

организации. 

В соответствии с ФГОС ООО ПКР направлены на осуществление индивидуально-

ориентированной психолого-педагогической, компенсаторной, коррекционно-развивающей 

помощи слабовидящим обучающимся. 

ПКР для слабовидящих обучающихся направлена на: 

выявление индивидуальных образовательных потребностей, склонностей, способностей, 

компенсаторных возможностей, профессиональной направленности; 

развитие информационных и тифлотехнических компетенций, совершенствование навыков 

пространственной и социально-бытовой ориентировки; 

совершенствование навыков использования остаточного зрения, развитие зрительного 

восприятия; 

обеспечение коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии и оказание 

коррекционной помощи в освоении АООП ООО; 

совершенствование и развитие «жизненных компетенций»; 

определение специальных образовательных условий (в том числе, специального 

оборудования и средств, учебных пособий и др.). 

ПКР содержит: 

направления диагностических и коррекционно-развивающих мероприятий, обеспечивающих 

удовлетворение индивидуальных образовательных потребностей, склонностей, способностей, 

компенсаторных возможностей, профессиональной направленности слабовидящих обучающихся и 

освоение ими АООП ООО; 

условия, методы обучения и воспитания слабовидящих обучающихся, учебные пособия и 

дидактические материалы, тифлотехнические средства обучения коллективного и 

индивидуального пользования, особенности проведения подгрупповых и индивидуальных 

коррекционно-развивающих занятий; 

основное содержание рабочих программ коррекционно-развивающих курсов и занятий (при 

наличии); 

планируемые результаты коррекционной работы и подходы к их оценке. 

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от индивидуальных 

образовательных потребностей, склонностей, способностей, компенсаторных возможностей, 

профессиональной направленности.  

ФАООП ООО включает следующие коррекционно-развивающие курсы для слабовидящих 

обучающихся: 

тифлотехника; 

пространственное ориентирование и мобильность; 

социально-бытовая ориентировка; 

изучение слабовидящими обучающимися рельефно-точечной системы Л. Брайля; 

индивидуальные коррекционно-развивающие занятия учителя-дефектолога (тифлопедагога) 

(«Развитие зрительного восприятия» и др.); 

коррекционно-развивающие занятия по программе коррекционной работы педагога-

психолога, учителя-логопеда и др. 
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При необходимости в дополнение к коррекционно-развивающим курсам для слабовидящих 

обучающихся могут проводиться дополнительные коррекционно-развивающие занятия. 

Проведение дополнительных коррекционно-развивающих занятий рекомендуется в следующих 

случаях: 

низких результатов освоения адаптированной образовательной программы НОО (вариант 

4.2.); 

прогрессирующего характера зрительного заболевания; 

сопутствующих соматических и неврологических нарушений; 

неблагоприятных условий семейного воспитания и др. 

Реализация ПКР предусматривает оказание комплексной помощи на основе взаимодействия 

специалистов (учитель-дефектолог (тифлопедагог), педагог-психолог, учитель-логопед, 

социальный педагог и др.) и всех участников образовательной деятельности (учителя-

предметники, родители (законные представители) и др.). Оказание системной психолого-

педагогической, компенсаторной, коррекционно-развивающей помощи осуществляется психолого-

педагогическим консилиумом образовательной организации. Планирование коррекционной 

работы базируется на результатах тифлопедагогического обследования. 

 

Целевойраздел 

Основная часть. 

Программа коррекционной работы в СОШ 36  предусматривает индивидуализацию 

специального сопровождения, обучающегося с ОВЗ. 

Содержание программы коррекционной работы для каждого обучающегося определяется с 

учетом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК, ИПРА (при 

наличии). 

обучающихся, включающего психолого-педагогическое обследование (на начало обучения в 

5 классе 

стартовая диагностика) и мониторинг динамики их развития, личностного становления, 

проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий (на основе 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии и психолого-педагогического 

консилиума образовательной организации), направленных, в том числе на оказание 

специализированной индивидуально ориентированной коррекционно-развивающей помощи 

обучающимся в развитии пространственной ориентировки и мобильности, социально-бытовой 

ориентировки, зрительного восприятия, компенсаторных способов действия, алгоритма 

использования тифлотехнических устройств и специальных программ невизуального доступа, а 

также в развитии учебно- познавательной деятельности в контексте достижения планируемых 

результатов образования; 

успешное освоение АООП ООО (вариант 4.1), достижение слабовидящими обучающимися 

предметных, метапредметных и личностных результатов с учетом их особых образовательных 

потребностей. 

ПКР содержит: 

 план диагностических и коррекционно-развивающих мероприятий, обеспечивающих 

удовлетворение индивидуальных образовательных потребностей слабовидящих обучающихся, 

освоение ими АООП ООО (вариант 4.1); 

 описание условий обучения и воспитания слабовидящих обучающихся (с учетом их 

особых образовательных потребностей), методы их обучения и воспитания, применение, при 

необходимости, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, 

специализированных компьютерных программ, используемые технические и тифлотехнические 

средства обучения, ассистивные технологии, особенности проведения групповых и 

индивидуальных коррекционно-развивающих занятий; 

 описание основного содержания рабочих программ коррекционно-развивающих курсов; 

 перечень дополнительных коррекционно-развивающих занятий (при наличии); 

 планируемые результаты коррекционной работы и подходы к их оценке. 

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от особых образовательных 
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потребностей, характера имеющихся трудностей и особенностей социальной адаптации 

слабовидящих обучающихся, региональной специфики и особенностей коррекционно- 

образовательного процесса в образовательной организации. 

Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные направления, 

отражающие ее основное содержание: 

 диагностическая работа, обеспечивающая проведение комплексного обследования 

обучающихся с ОВЗ и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого- педагогической 

помощи; 

 коррекционно-развивающая работа, обеспечивающая своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в 

психофизическом развитии обучающихся с ОВЗ; 

 консультативная работа, обеспечивающая непрерывность специального сопровождения 

обучающихся с ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации; 

 информационно-просветительская работа, направленная на разъяснительную деятельность 

по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса. 

 

 

 

№ Вид деятельности Сроки Ответственные 

Диагностическая работа  

 

1. 

Проведение комплексной 

диагностики детей с ОВЗ 

 

октябрь 

Кл. руководители, члены 

ППк, учитель-

дефектолог,педагог- 

психолог, педагог-

логопед. 

2. Изучение условий семейного 

воспитания ребенка с ОВЗ 

В течение года Кл. руководители 

 

 

3. 

Изучение адаптивных 

возможностей и уровня социализации 

ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

 

сентябрь 

Кл. руководители 

 

 

4. 

Выявления детей  имеющих 

трудностей  в   освоении 

образовательной  программы. 

Направление обучающихся на 

психолого-педагогическую комиссию 

(ПМПК) 

 

Апрель-май, в 

течение года(при 

необходимости) 

Кл. руководители, члены 

ППк 

Коррекционно-развивающая работа 

 

1. 

Разработка индивидуальных программ 

развития обучающихся с ОВЗ 

 

сентябрь 

Члены ППк 

 

2. 

Проведение индивидуальных и 

групповых коррекционных занятий 

 

В течение года, по графику 

Кл. руководители, 

учителя- предметники, 

педагог-психолог, 

педагог-логопед, учитель-

дефектолог 

 

3. 

Организация коррекционной 

направленности образователь- ной 

деятельности 

 

В течение года 

Зам. 

директора, 

учителя-

предметники 
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4. 

Взаимодействие с социальными 

партнерами (учреждениями культуры, 

физкультуры и спорта, комитета по 

делам молодежи и др.) с целью 

обеспечения адаптации детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в окружающем их социуме 

 

 

 

 

В течение года 

Зам. директора, кл. 

руководители 

 

 

 

5. 

Социальная защита детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в случаях 

неблагоприятных условий жизни 

при психотравмирующих 

обстоятельствах 

 

 

 

В течение года 

Зам. директор, кл. 

руководители 

6. Проведение заседаний ППк Октябрь, январь, 

май 

Члены ППк 

Консультативная работа 

 

1. 

Организация тематических 

консультаций для 

педагогических работников с 

 

в течение года 

Зам. директора, 

специалисты ППк 

 привлечением организаций- партнеров 

по вопросам обучения и воспитания 

детей с ОВЗ 

  

 

 

2. 

Индивидуальное консультирование 

родителей по вопросам выбора 

стратегии воспитания  и приемов 

коррекционного   обучения 

ребенка с ОВЗ 

 

 

в течение года 

Зам. директора , 

специалисты ППк 

 

 

 

3. 

Участие в консультативных 

мероприятиях муниципального и 

регионального уровня 

 

 

в течение года 

Зам. директора 

 

 

4. 

Организация консультативной помощи 

учащимся с ОВЗ по вопросам 

профессионального самоопределения 

 

в течение года 

Зам. директора  

Информационно-просветительская работа 

1. Разработка памяток- 

рекомендаций для родителей 

В течение года Кл. руководители, 

учителя- предметники, 

специалисты ППк 

 

 

2. 

Обновление страницы на сайте  школы 

«Образова- ние детей с 

ОВЗ»,посвященной вопросам 

поддержки детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Размещение 

необходимой информации 

 

 

1 раз в месяц 

Администратор сайта, 

зам. директора , классные 

руководители 

3. Участие в акциях, конкурсах, 

олимпиадах различного уровня, 

организованных для детей с ОВЗ 

В течение года Зам. директора, 

классные руководители, 

учителя- предмет- ники 
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4. 

Освещение опыта 

инклюзивного образования детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья на родительских собраниях, 

конференциях 

 

В течение года 

Зам. директора , классные 

руководители, учителя-

предмет- ники 

 

 

 

6. 

Создание банка нормативно- правовых 

документов и методических 

материалов по вопросам   обученияи 

воспитания детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

 

 

 

В течение года 

Зам. директора  

 

Коррекционная работа включает систематическое психолого-педагогическое наблюдение в 

учебной и внеурочной деятельности, разработку и реализацию индивидуального маршрута 

комплексного психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося с ОВЗ на основе 

психолого-педагогической характеристики, составленной по результатам изучения его 

особенностей и возможностей развития, выявления трудностей в овладении содержанием 

основного общего образования, особенностей личностного развития, межличностного 

взаимодействия с детьми, взрослыми. 

Основными направлениями в коррекционной работе являются: 

 коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; 

 развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков; 

 развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших 

психических функций; развитие зрительно-моторной координации; 

 формирование произвольной регуляции деятельности и поведения; 

 коррекция нарушений письменной речи; 

 обеспечение обучающемуся успеха в различных видах деятельности с целью 

предупреждения негативного отношения к учебе, ситуации школьного обучения в целом, 

повышения мотивации к школьному обучению. 

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-образовательного процесса, при 

изучении предметов учебного плана и на специальных коррекционно-развивающих занятиях, где 

осуществляется коррекция нарушений психофизического развития обучающихся с ОВЗ и 

оказывается помощь в освоении нового учебного материала на уроке и в освоении АООП ООО в 

целом. 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ОВЗ содержания АООП ООО 

педагогические работники, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, 

оперативно дополняют структуру программы коррекционной работы соответствующим 

направлением работы, которое будет сохранять свою актуальность до момента преодоления 

возникших затруднений. В случае нарастания значительных стойких затруднений в обучении, 

взаимодействии с учителями и обучающимися школы (класса) обучающийся с ОВЗ направляется 

на ПМПК для комплексного психолого-педагогического обследования с целью выработки 

рекомендаций по его дальнейшему обучению. 

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются: 

 оптимально выстроенное взаимодействие специалистов в МБОУ СОШ № 36, 

обеспечивающее системное сопровождение обучающихся специалистами различного профиля; 

 социальное партнерство, предполагающее профессиональное взаимодействие 

образовательной организации с внешними ресурсами. 

Взаимодействие специалистов общеобразовательного учреждения осуществляется на уровне 

ППк (психолого - педагогический консилиум утвержден Приказом директора и Положением о 

психолого- педгогическом консилиуме, принятым на педагогическом совете, и обеспечивает 

системное выявление и сопровождение обучающихся с ОВЗ специалистами в образовательном 

процессе. 

Такое взаимодействие включает: 
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— комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении

 ему специализированной квалифицированной помощи; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития, обучающегося; 

— составление индивидуальных программ развития и коррекции отдельных сторон 

учебно- познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер ребѐнка. 

Ответственные: 

- педагог-психолог; 

- педагог-логопед; 

- учитель – дефектолог; 

- учитель-предметник; 

- кл.руководитель. 

 

 

 

Цель. 

Циклограмма работы 

 

Обеспечение коррекционного психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ, 

исходя из реальных возможностей школы  и в соответствии со специальными образовательными 

потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием соматического и 

нервно-психического здоровья обучающихся. 

Задачи: 

• выявление и ранняя диагностика отклонений в развитии и/или состояний декомпенсации; 

• профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных перегрузок и срывов; 

• выявление резервных возможностей развития; 

• определение характера, продолжительности и эффективности специальной (коррекционной) 

помощи в рамках, имеющихся в школе возможностей; 

• подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребѐнка, динамику его 

состояния, уровень успешности; 

• организация взаимодействия между специалистами организации и специалистами, 

участвующими в деятельности консилиума. 

 

№

 

п

/

п 

Мероприятия Ответственные Срок 

проведения 

 

1. 

а) Утверждение состава ППк на текущий 

уч.год б) Инструктаж по выполнению 

функциональных 

обязанностей членов школьного ППк 

председате

ль ППк 

сентябрь 

 

 

2. 

Предварительный сбор информации. 

- запросы на обследование детей на консилиуме 

- сбор необходимой

 первоначальной информации 

- формирование проблем 

зам. директора , 

педагог-логопед, 

педагог-психолог, 

учитель-дефектолог, 

классные 

руководители 

 

сентябрь 

 

 

3. 

Предоставление результатов обследования 

детей специалистами консилиума, составление 

программ индивидуальной коррекционно- 

развивающей работы, составление индивиду- 

альных программ развития, АОП детей с ОВЗ 

учитель-

дефектолог, кл. 

руководители, 

педагог-логопед, 

педагог-психолог 

 

октябрь 

 

4. 

Разработка программ воспитательных мер в 

целях коррекции отклоняющегося развития 

воспитанников. 

педагог-психолог 

зам. директора , 

классные 

руководители 

в течение года 
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5. 

Реализация рекомендаций консилиума по 

развитию и коррекционной работе, АОП  

ребенка с ОВЗ 

учителя, 

учитель 

дефектолог, 

педагог-логопед, 

педагог-психолог. 

 

в течение года 

6 Промежуточная оценка эффективности 

коррекционной работы 

члены ППк декабрь 

7. Решение вопроса о направлении учащихся на 

ПМПК, подготовка необходимой документации 

члены ППк, кл. 

руководители 

 

декабрь 

 

 

8. 

Участие и выступление на МО с целью 

оказания методической помощи 

педагог-логопед, 

педагог-психолог, 

учитель-дефектолог, 

зам. директора , 

классные 

руководители 

 

 

 

по запросу 

 

8. 

Консультирование родителей и организация 

помощи при трудностях в обучении и 

воспитании, лечении детей с ОВЗ 

учителя, кл. 

руководители, 

учитель-

дефектолог, 

педагог-

логопед, 

педагог-

психолог 

 

 

в течение 

года 

9. Проведение оценки эффективности 

коррекционно-развивающей работы, 

реализации  АОП  ребенка с ОВЗ 

члены ППк май 

10. Анализ работы ППк за текущий учебный год. 

Составление плана работы на следующий 

учебный год 

члены ППк май 

 

Условия реализации программы 

Организационные условия 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы получения образования 

детьми с ограниченными возможностями здоровья: 

- обучение в условиях инклюзии; 

- обучение на дому; 

- обучение на дому с использованием дистанционных образовательных технологий. 

 

Направления 

организационног

о обеспечения 

 

Локальные акты образовательной организации 
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Нормативно-правовое 

обеспечение 

1. Внесение изменений в Устав в части совместного обучения 

(воспитания), включая организацию совместных учебных занятий, 

досуга, различных видов дополнительного образования, лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и лиц, не имеющих таких 

ограничений. 

2. Программы коррекционной работы в структуре основной 

общеобразовательной программы, адаптированной 

образовательной программы и/или индивидуального учебного 

плана 

3. Положение об организации образования детей с ОВЗ. 

4. Положение о ППк (о психолого-педагогическом консилиуме 

образовательного учреждения). 

Организация психолого- 

педагогического 

сопровождения ребенка 

с ОВЗ 

Осуществляется на основе заключений ПМПК и согласия родителей 

на ПМП сопровождение. Договор о сотрудничестве с ПМПК 

Организация 

специальных условий 

Создание специальных условий: 

- дифференцированные условия (оптимальный режим учебных 

нагрузок); 

- психолого-педагогические условия (коррекционная 

направленность учебно-воспитательного процесса; учѐт 

индивидуальных особенностей ребѐнка; 

- соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

- использование современных информационных

 и здоровьесберегающих  технологий 

 для оптимизации образовательного процесса, 

повышения его эффективности и доступности); 

- специализированные условия (определение комплекса 

специальных задач обучения, ориентированных на особые 

образовательные потребности обучающихся с ОВЗ); 

- использование специальных методов, приѐмов, средств обучения, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

- дифференцированное и индивидуализированное обучение с 

учѐтом структуры дефекта ребѐнка; 

- комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

- здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических 

перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических 

правил и норм); 

- участие всех детей с ОВЗ наравне с их сверстниками в 

воспитательных, культурно-развлекательных,

 спортивно- оздоровительных и иных досуговых мероприятиях, во 

внеурочное время 

Для профилактики переутомления обучающихся в годовом 

календарном учебном плане предусмотрено равномерное 

распределение периодов учебного времени (четверти) и каникул. 

Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся. 

Специальные условия создаются согласно рекомендациям ПМПК и 

медицинскому заключению. 
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Организация 

медицинского 

обслуживания 

Медицинская сестра работает на договорной основе. Проводится 

ежегодный плановый осмотр обучающихся, наблюдение за 

здоровьем обучающихся с ОВЗ 

Организация питания Без особенностей, по основному меню образовательной организации, 

бесплатное 2-х разовое питание (завтрак и обед) 

Организация 

взаимодействия  

с родителями 

На основе договора об организации образования ребенка с ОВЗ 

(беседы, консультации, прохождение ПМПК) 

Программно- 

методическое 

обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы 

используются коррекционно-развивающиепрограммы, 

диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, 

необходимый для осуществления профессиональной деятельности 

учителя, педагога-психолога: используются элементы методик 

В.Б.Базарного, Уильяма Х.Бейтса, Спилберга, Т.А. Фотековой, 

Т.В.Ахутиной и др. в соответствии с рекомендациями) 

 

Планируемые результаты: 

 своевременно выявлены детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными 

возможностями здоровья; 

 определены особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 определены особенности организации образовательного процесса для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребѐнка, структурой 

нарушения развития и степенью его выраженности; 

 созданы условия, способствующие освоению детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы основного общего образования и их интеграции в 

образовательном учреждении; 

 осуществлена индивидуально ориентированная психолого-медико-педагогической помощь 

детям с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом особенностей психического и (или) 

физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

 разработаны и реализованы индивидуальные учебные планы, организованы индивидуальные 

(или) групповые занятия для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) психическом 

развитии; 

 обеспечены возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получены дополнительные образовательные коррекционные услуги; 

 реализована система мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 оказана консультативная и методическая помощь родителям (законным представителям) детей с 

ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

 

Мониторинг освоения ПКР проводится на ППк в ходе анализа результатов диагностической работы 

специалистов. Оценка образовательных достижений освоения ПКР осуществляется экспертной группой и 

может выражаться в уровневой шкале — 3 балла — значительная динамика, 2 балла — удовлетворительная 

динамика, 1 балл — незначительная динамика, 0 баллов — отсутствие динамики. 

 

2.5.Коррекционные курсы: 

Специальный (коррекционный) курс «Тифлотехника» 

Пояснительная записка 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СПЕЦИАЛЬНОГО (КОРРЕКЦИОННОГО) КУРСА 

«ТИФЛОТЕХНИКА»  
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При реализации вариантов 4.1 и 4.2 ФАООП ООО для слабовидящих обучающихся 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» является неотъемлемой частью единого модуля 

«Информатика», при этом «Тифлотехника» может реализовываться за счет часов урочной и внеурочной 

деятельности. Поэтому содержание курса включает дисциплины(разделы) учебных предметов и курсов 

внеурочной деятельности учебного плана. Данный коррекционный курс, в части требований к предметным 

результатам характеризуется взаимосвязью и преемственностью с предметными результатами учебного 

предмета «Информатика».  

Преподавание специального (коррекционного) курса «Тифлотехника» реализуется только учителем 

информатики с соответствующим базовым образованием, прошедшим повышение квалификации по 

вопросам обучения и воспитания слепых и слабовидящих детей. 

Темы, предусмотренные Федеральной программой по курсу «Тифлотехника» изучаются в 

последовательности, определяемой потребностями других учебных предметов, в частности, учебным 

предметом «Информатика». Каждая тема может изучаться несколько раз на все более глубоком уровне 

освоения материала. Последовательность и глубину освоения тем выбирает преподаватель курса. 

В условиях информатизации и цифровизации общества курс «Тифлотехника» обладает высоким 

реабилитационным потенциалом в части формирования жизненных, межпрофессиональных и 

профессиональных компетенций слабовидящих обучающихся. Освоение содержания специального 

(коррекционного) курса «Тифлотехника» позволит слабовидящим обучающимся использовать ассистивные 

тифлоинформационные технологии и электронные тифлотехнические средства обучения в учебно-

познавательной деятельности и повседневной жизни, а также расширит возможности для 

профессионального самоопределения. 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО (КОРРЕКЦИОННОГО) КУРСА «ТИФЛОТЕХНИКА»  

Цель изучения специального (коррекционного) курса «Тифлотехника».  

Целью изучения специального (коррекционного) курса «Тифлотехника» является формирование у 

слабовидящих обучающихся тифлоинформационных и тифлотехнических компетенций, а также их 

подготовка их к самостоятельному и эффективному выполнению учебных задач с применением 

компьютера и другой цифровой техники.  

Достижение цели обеспечивается решением следующих задач: 

формирование информационной и алгоритмической культуры применения различных тифлотехнических 

устройств; 

формирование представлений о компьютере как об универсальном тифлоинформационном устройстве, 

позволяющем создавать, получать, обрабатывать и хранить информацию при решении образовательных 

задач; 

развитие алгоритмического мышления, необходимого для обучения и профессиональной деятельности в 

современном цифровом обществе; 

формирование представлений о том, как понятия и конструкции сферы информационных и цифровых 

технологий могут применяться в условиях слабовидения в реальном мире; 

формирование навыка безопасного и целесообразного поведения при работе с тифлотехническими 

устройствами и специализированными программами увеличения изображения на экране компьютера и 

сенсорного мобильного устройства; 

освоение классификации информационных объектов операционной системы с целью выбора адекватных 

приемов работы с ними; 

формирование навыка разработки алгоритма использования тифлотехнических устройств и специальных 

программ для решения учебных задач; 

овладение знаниями, умениями и навыками, достаточными для работы с различными видами 

программных систем и интернет-сервисов (файловые менеджеры, текстовые редакторы, электронные 

таблицы, браузеры, поисковые системы) в условиях слабовидения; 
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формирование умения аргументировать выбор тифлотехнических средств и специального программного 

обеспечения для решения конкретной задачи. 

 

МЕСТО СПЕЦИАЛЬНОГО (КОРРЕКЦИОННОГО) КУРСА «ТИФЛОТЕХНИКА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Специальный (коррекционный) курс «Тифлотехника» признан обязательным для изучения 

слабовидящими обучающимися в основной школе. Курс реализуется в урочной и внеурочной деятельности. 

В урочной деятельности курс «Тифлотехника» реализуется за счет времени, отводимого на изучение 

предметной области учебного предмета «Информатика». При необходимости компоненты содержания 

данного курса могут быть включены в другие предметные области и общеобразовательные предметы. Во 

внеурочной деятельности курс «Тифлотехника» реализуется за счет часов учебного плана, отводимых на 

занятия по программе коррекционной работы. 

Особенности распределения программного материала по годам обучения. 

Программный материал специального (коррекционного) курса «Тифлотехника» в ФАООП ООО 

варианта 4.1 распределяется на пять лет обучения. 

 

СОДЕРЖАНИЕ СПЕЦИАЛЬНОГО (КОРРЕКЦИОННОГО) КУРСА «ТИФЛОТЕХНИКА»  

 

Тема 1. Работа с графическим интерфейсом: 

Рабочая среда графической операционной системы и рабочий стол. 

Основные приемы использования манипулятора «мышь» при работе в графической среде операционной 

системы Windows. 

Запуск и закрытие приложений. 

Работа с несколькими приложениями. 

Виды меню.  

Базовые Клавиатурные команды для взаимодействия с операционной системой Windows. 

Диалоговые окна. 

Использование нескольких виртуальных рабочих столов в Windows. 

«горячие» клавиши для ускорения действий в графическом интерфейсе. 

 

Тема 2. Работа с файловой системой: 

Программа «Проводник». 

Иерархическая структура «дерево» (навигация по папкам). 

Поиск файлов и папок в программе «Проводник». 

Создание папок с помощью клавиатурных команд стандартной клавиатуры. 

Выделение объектов и групп объектов в программе «Проводник». 

Копирование, перемещение и удаление файлов и папок с помощью клавиатурных команд стандартной 

клавиатуры. 

 

Тема 3. Редактирование и форматирование текстовой информации:  

Выделение блоков текста. 

Использование буфера обмена для редактирования текста. 

Параметры форматирования символа: шрифт, начертание, размер, цвет. 

Параметры форматирования абзаца: выравнивание по строке, первая строка абзаца, отступы, 

междустрочный интервал.  

Установка параметров форматирования различными способами: использование ленточного меню, 

контекстного меню и «быстрые» клавиши. 

 

Тема 4. Навигация по веб страницам: 

Браузер и его функции.  

Макет веб страницы.  

Структурные элементы веб страницы.  

Навигация по структурным элементам страницы.  

Поисковые системы и язык запросов поисковых систем. 
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Настройки браузера, повышающие комфортность работы слабовидящих. 

 

Тема 5. Ресурсы сети Интернет, содержащие справочную информацию для лиц с нарушением зрения: 

Сайты государственных структур и организаций, сопровождающих инвалидов по зрению.  

Сайты некоммерческих организаций, оказывающих различные формы поддержки лицам с нарушением 

зрения.  

Информационные сайты для лиц с нарушением зрения. 

 

Тема 6. Работа с электронными таблицами: 

Адресация ячеек в электронной таблице.  

Ввод и редактирование значений.  

Формат данных.  

Применение функции автоматического заполнения.  

Использование формул.  

Вставка функций.  

Поиск функций.  

Создание графиков и диаграмм. 

Редактирование графиков и диаграмм: система координат, легенда. 

Поиск и сортировка данных.  

Особенности печати электронных таблиц на бумажном носителе. 

 

Тема 7. Редактирование мультимедиа данных: 

Обработка графической информации.  

Графические редакторы.  

Интерфейс и функции графического редактора.  

Использование инструментов графического редактора.  

Форматы файлов, содержащих графические данные.  

Обработка аудио данных.  

Редакторы звуковых данных.  

Интерфейс и функции звукового редактора.  

Запись звука.  

Линейное редактирование звука.  

Применение эффектов. 

 

Тема 8. Создание презентаций: 

Интерфейс и функции программы для создания презентаций.  

Макет слайда.  

Шаблоны слайда.  

Редактирование слайда.  

Дополнительные эффекты анимации.  

Добавление звуковых эффектов.  

Настройка презентации.  

 

Тема 9. Онлайн библиотеки: 

Регистрация для доступа к онлайн библиотеке.  

Интерфейс и функции онлайн библиотеки.  

Приложения для доступа к библиотеке. 

 

Тема 10. Сканирование плоскопечатных документов: 

Программное и аппаратное обеспечение для сканирования и оптического распознавания текста. 

Сканирование документа. 

Преобразование графического изображения документа в текст.  

Управление параметрами сканирования.  
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Различные способы сохранения результатов преобразования: текстовый файл, аудио файл. 

 

Тема 11. DAISY-книга:  

Отличительные особенности формата DAISY-книги. 

Аппаратные и программные средства доступа к информации формата DAISY. 

Навигация по книге с использованием многоуровневой системы разметки. 

Поиск фрагмента по слову или словосочетанию. 

Установка закладки. 

Использование сервиса DAISY-online. 

 

Тема 12. Преобразование различных форматов файлов: 

Виды документов, содержащих текст.  

Программы для преобразования различных форматов документов в текстовые или звуковые файлы.  

Сервисы Интернет, конвертирующие различные текстовые документы в текстовые или звуковые файлы. 

 

Тема 13. Ручной электронный видеоувеличитель:  

Элементы управления устройством. 

Настройка параметров работы. 

Дополнительные функции (стоп кадр и др.). 

 

Тема 14. Настольный увеличитель: 

Модели настольных увеличителей.  

Функции настольных увеличителей.  

Настройка параметров изображения.  

Дополнительные функции настольных увеличителей. 

 

Тема 15. Функции специальных возможностей настольной операционной системы для лиц с ОВЗ: 

Общий обзор диспетчера специальных возможностей Windows. 

Функции для лиц с нарушением зрения.  

Функции для лиц с нарушением слуха.  

Функции для лиц с нарушением моторики рук. 

 

Тема 16: Использование специальных функций для слабовидящих в мобильных операционных системах: 

Использование функций мобильной ОС увеличения изображения экрана.  

Использование Функций мобильной ОС и приложений для озвучивания текстовой информации на 

экране.  

Приложения для распознавания текстовой информации, получаемой с помощью камеры телефона. 

 

Тема 17. Приложения для доступа к текстовой и аудио информации на мобильных операционных 

системах: 

Приложения для потокового чтения текста.  

Приложения для прослушивания аудио файлов и навигации по ним.  

Способы преобразования текста в речь.  

Доступ к онлайн библиотекам с помощью приложений. 

 

Тема 18. Создание чертежей на ПК: 

Обзор программ для создания чертежей.  

Интерфейс и функции приложения.  

Построение и редактирование чертежей на плоскости. 

 

Тема 19. Запись математических выражений с использованием языка разметки: 

Обзор языков разметки для записи математических выражений.  

Интерпретатор языка разметки.  
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Знакомство с синтаксисом языка разметки.  

Примеры записи математических выражений.  

Редактирование математических выражений, записанных на языке разметки. 

 

Тема 20. Создание графического интерфейса при написании программ: 

Обзор сред разработки.  

Использование классов объектов графического интерфейса.  

Настройка атрибутов объектов графического интерфейса.  

Настройка действий по активации графического объекта. 

 

Тема 21. Использование дополнений и скриптов для программ экранного увеличения: 

Скрипт и его предназначение.  

Язык записи скриптов.  

Редактор скриптов.  

Синтаксис записи скриптов.  

Файлы программы увеличения, хранящие настройки пользователя.  

Получение справочной информации по функциям, используемым в языке скриптов.   

Обзор дополнений, расширяющих возможности программы экранного увеличения.  

Пример установки дополнения. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО (КОРРЕКЦИОННОГО) КУРСА 

«ТИФЛОТЕХНИКА» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

осознавать свою включенность в социум через овладение цифровыми информационно-

коммуникационными технологиями;  

сопоставлять и корректировать восприятие окружающей среды с учетом полученных знаний;  

демонстрировать способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-

временной организации;  

сопоставлять учебное содержание с собственным жизненным опытом, понимать значимость подготовки 

в области тифлотехники в условиях развития информационного общества;  

проявлять интерес к повышению уровня своего образования, продолжению обучения и 

профессиональной самореализации с использованием тифлотехнических средств;  

применять в коммуникативной деятельности вербальную и невербальную формы общения.  

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

владеть зрительным, осязательно-зрительным и слуховым способом восприятия информации;  

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;  

использовать полученные знания при изучении других общеобразовательных предметов / 

коррекционных курсов.  

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

знать основные термины и понятия, используемые для доступа и обработки информации при 

слабовидении; 

знать номенклатуру тифлотехнических средств и специального программного обеспечения для 

слабовидящих; 

знать предназначение и основные функции программ увеличения изображения на экране компьютера 

(magic, ZoomText, Fusion); 

владеть приемами настройки программ увеличения изображения на экране компьютера (magic, 

ZoomText, Fusion) для комфортной работы; 
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использовать основной и дополнительный функционал специального программного обеспечения для 

слабовидящих; 

владеть приемами ориентировки на клавиатуре компьютера; 

настраивать графический интерфейс компьютера в соответствии с индивидуальными зрительными 

возможностями (цветовая схема, уровень контрастности, масштаб, размер указателя мыши, отображение 

содержимого папок и меню в виде списка); 

настраивать интерфейс планшетного компьютера или смартфона в соответствии с индивидуальными 

зрительными возможностями (адаптивный дисплей, адаптивная яркость, инверсия цвета, тема с высокой 

контрастностью, настройки цвета, светофильтр, размер и стиль шрифта, контрастная клавиатура, 

отображение формы кнопок, большой указатель мыши, функция увеличения, отключение эффектов 

анимации); 

знать основные функции и сценарии использования ручных и настольных видеоувеличителей; 

владеть приемами эксплуатации ручных и настольных видеоувеличителей; 

знать классификацию информационных объектов операционной системы Windows; 

иметь представления о структуре и основных элементах ОС Windows» (рабочий стол, хранилища 

данных, файлы и папки, элементы управления и т.д.); 

владеть алгоритмами выполнения базовых операций в ОС Windows; 

знать способы взаимодействия с графическим интерфейсом компьютера; 

владеть приемами взаимодействия с графическим интерфейсом под управлением программ увеличения 

изображения на экране компьютера; 

работать в операционной системе с графическим интерфейсом, используя специализированное ПО для 

слабовидящих; 

выполнять основные операции с папками и файлами; 

владеть способами организации и управления хранения данных в файловой системе; 

иметь представления о структуре и основных элементах ОС Android или  iOS (рабочий стол, хранилища 

данных, файлы и папки, элементы управления и т.п.); 

владеть алгоритмами выполнения базовых операций в ОС Android или iOS; 

владеть способами управления сенсорными мобильными устройствами, используя функции ОС и 

специализированное программное обеспечение для лиц с нарушением зрения; 

знать основные приемы обработки текстовой, табличной, графической и звуковой информации; 

обрабатывать текстовую информацию с использованием клавиатуры и манипулятора типа «мышь»; 

владеть Способами ввода, редактирования и форматирования текстовой информации; 

создавать, редактировать, выводить на печать таблицы, используя табличный редактор; 

владеть технологиями создания, редактирования, преобразования табличных данных с использованием 

программных средств для слабовидящих; 

знать предназначение и основные сценарии использования тифлофлешплеера; 

уметь передавать информацию на съемные носители информации, плееры; 

владеть приемами эксплуатации тифлофлешплеера для доступа к информации; 

владеть основными приемами использования тифлофлешплеера при работе с текстовыми документами и 

аудиофайлами; 

знать отличительные особенности формата DAISY; 

воспроизводить DAISY-книгу на аппаратном и программном плеере; 

владеть способами редактирования графических и аудиоданных с применением функций увеличения 

изображения на экране; 

редактировать и конвертировать аудио и графические файлы;  

иметь представления о структуре web-страницы и особенностях работы интернет-обозревателей (Internet 

Explorer, Google Chrome и т.п.); 

осуществлять поиск информации в сети Интернет; знать принципы работы с ресурсами сети Интернет; 

владеть способами взаимодействия с ресурсами сети Интернет; 

использовать браузеры для поиска, просмотра и сохранения содержимого сайтов в сети Интернет; 

знать принципы работы с электронной почтой; 

владеть приемами работы с электронной почтой; 

владеть приемами пользования сервисами видеоконференцсвязи и платформами цифрового образования; 
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владеть приемами навигации, создания и редактирования электронных таблиц, графиков и диаграмм в 

форматах Excel и Google Sheets при помощи ПК; 

знать принципы работы с системой распознавания оптических символов; 

знать предназначение и основные сценарии использования программ оптического распознавания текста 

(open book, Abby Finereader); 

владеть приемами использования системы распознавания оптических символов; 

владеть технологией преобразования текста на бумажных носителях в электронные форматы и приемами 

пользования программами оптического распознавания текста (open book, Abby Finereader); 

знать предназначение и основные сценарии использования устройств вывода текста (лазерный принтер); 

владеть приемами использования лазерного принтера; 

получать доступ к онлайн библиотеке; 

знать требования к созданию мультимедийных презентаций для слабовидящих; 

создавать и редактировать мультимедийные презентации;  

знать требования к обработке чертежей; 

обрабатывать чертежи, используя программные редакторы; 

использовать редакторы языков разметки для создания и редактирования математических записей; 

осознанно, рационально и эффективно использовать тифлотехнические устройств и 

специализированного программного обеспечения для слабовидящих при решении учебных, 

познавательных, бытовых и профессиональных задач; 

применять комплексный подход к информационным процессам с использованием компьютера, 

мобильного устройства, видеоувеличителя и тифлофлешплеера;  

Владеть сценариями использования тифлотехнических средств для достижения планируемых 

результатов в различных видах деятельности. 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ СПЕЦИАЛЬНОГО (КОРРЕКЦИОННОГО) КУРСА «ТИФЛОТЕХНИКА» 

Для реализации специального (коррекционного) курса «Тифлотехника» необходимо следующее 

оборудование и программное обеспечение: 

компьютерное рабочее место, соответствующее требованиям действующего ГОСТа к типовому 

специальному компьютерному рабочему месту для инвалида по зрению; персональный компьютер или 

ноутбук;  

специальное программное обеспечение (программа увеличения изображения на экране (например, 

Magic) и несколько синтезаторов речи);  

цифровой планшет, обеспечивающий связь с интерактивной доской в классе (при наличии), с 

компьютером учителя; 

сенсорное мобильное устройство под управлением ОС Android или iOS, оснащенное камерой с высоким 

разрешением и специальным программным обеспечением (программы увеличения изображения на экране);  

ручной и стационарный видеоувеличитель (например, Topaz, Ruby); 

фотокамера для сканирования плоскопечатных текстов, подключаемая к компьютеру;  

тифлофлешплеер с функцией диктофона и поддержкой формата Daisy;  

портативное устройство для чтения. 

 

                                                  3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1 КАЛЕНДАРНЫЙ  УЧЕБНЫЙ ПЛАН.  

Слабовидящие обучающиеся имеют право получать основное общее образование, как по 

адаптированным основным общеобразовательным программам, так и по индивидуальным учебным планам, 

разработанным на основе основной общеобразовательной программы. 

Вариант ФАООП 4.1 (слабовидящие обучающиеся) 

Федеральный недельный учебный план основного общего образования слабовидящих обучающихся 

(максимальный в расчете на 5338 часов за весь уровень образования) 

Срок обучения - 5 лет (без пролонгации) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 

Количество часов в неделю 
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Классы 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 
3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика  5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия    2 2 2 6 

Вероятность и 

статистика 
  1 1 1 3 

Информатика 1 1 1 1 1 5 

Общественно-

научные предметы 

История 2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-

научные предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1   3 

Технология Труд (технология) 2 2 2 1 1 8 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Основы безопасности 

и защиты Родины 
   1 1 2 

Адаптивная 

физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Итого 27 29 30 31 32 149 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
2 1 2 2 1 8 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России (ОДНКНР) 
      

Предметы по выбору       

Учебная неделя 34 34 34 34 34 34 

Всего часов 986 1020 1088 1122 1122 5338 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
29 30 32 33 33 157 

Внеурочная деятельность* 

Обязательные занятия по программе 

коррекционной работы 
5 5 5 5 5 25 

*Внеурочная деятельность включает занятия по программе коррекционной работы («Пространственное 

ориентирование и мобильность», не менее 5 часов - не более 10 часов в неделю) и дополняется другими 

видами внеурочной деятельности.  
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3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Федеральный календарный учебный график соответствует п. 3.2 организационного раздела ООП ООО. 

Календарный учебный график на 2024-2025  учебный год 

 

Начало учебного года 02.09.2024 года 

Продолжительность учебного года для 1-х 

классов 

33 учебные недели 

Продолжительность учебного года для 2-11 

-х классов 

34 учебные недели 

Продолжительность учебной недели 5 дней 

Сменность занятий 2 смены  

Начало занятий 08.00 (1 смена) 

12.45 (2 смена) 

Окончание занятий 12.10  (1  смена)  

17.35  (2 смена) 

Продолжительность   уроков п.3.4.16 СП 2.4.3648-20 

1 классы 

Сентябрь-декабрь 

Январь-май 

 

30 минут 

30 минут 

2-11 классы 30  минут 

Классы, в которых обучаются дети с ОВЗ 30 минут 

Аттестационные периоды 

В 1-9 классах четверть, год 

В 10-11 классах полугодие, год 

Сроки окончания учебного года 

Для обучающихся 1-8, 10 классов 23.05.2025 года 

Для обучающихся 9, 11 классов Определяются в соответствии с 

расписанием ГИА 

 

Каникулы 

Периоды каникул Начало Окончание Количество дней 

Осенние каникулы 26.10.2024 года 04.11.2024 года 10 

Зимние каникулы 28.12.2024 года 08.01.2025 года 12 

Дополнительные 

каникулы для 

обучающихся 

первых классов 

15.02.2025 года 24.02.2025 года 10 

Весенние каникулы  29.03.2025 года 06.04.2025 года 9 

Летние каникулы 24.05.2025 года 31.08.2025 года 100 

 

 

3.3. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

План внеурочной деятельности в целом соответствует данному разделу ФООП ООО. 

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: занятия с педагогм- психологом,  учителем- логопедом. 



78 
 

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 между направлениями внеурочной деятельности в зависимости от способностей, 

интересов, склонностей и пожеланий обучающихся, запросов их родителей (законных представителей), 

возможностей и ресурсов образовательной организации. 

     3.4.КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Календарный план воспитательной работы разрабатывается  школой самостоятельно с учетом 

кадровых и материально-технических особенностей, Примерной программой воспитания (утвержденной 

июня 2020 года заседанием Федерального учебно-методического объединения по общему образованию), а 

также потребностей социально-экономического развития региона, этнокультурных особенностей населения. 

Календарный план воспитательной работы составляется текущий учебный год. В нем конкретизируется 

заявленная в Программе воспитания работа применительно к конкретному учебному году и уровню 

образования. 

Календарный план воспитательной работы составляется школой с учетом региональных и 

этнокультурных традиций, а также с учетом мероприятий воспитательной направленности в регионе, в том 

числе с учетом мероприятий учреждений культуры, спорта и др. В план включаются мероприятия в рамках 

урочной и внеурочной деятельности, в том числе реализуемые совместно с семьями обучающихся. 

При формировании календарного плана воспитательной работы школа вправе включать в него 

мероприятия, рекомендованные федеральными и региональными органами исполнительной власти, 

осуществляющими государственное управление в сфере образования, в том числе из Календаря 

образовательных событий, приуроченных к государственным и национальным праздникам Российской 

Федерации, памятным датам и событиям российской истории и культуры, а также перечня всероссийских 

мероприятий, реализуемых детскими и молодежными общественными объединениями. 

План воспитательной работы может корректироваться в течение года в связи с происходящими в работе 

образовательной организации изменениями: организационными, кадровыми, финансовыми и т.п. 

План воспитательной работы целесообразно разделить на несколько частей – в соответствии с 

реализуемыми образовательной организацией направлениями воспитания, закрепленными в 

соответствующих модулях программы (инвариантными и вариативными). 

План должен содержать перечень событий и мероприятий воспитательной направленности, которые 

организуются и проводятся образовательной организацией или в которых образовательная организация 

принимает участие. 

Мероприятия плана должны отражать содержание всех модулей, составляющих программу воспитания 

образовательной организации и должны равномерно распределяться в течение учебного года. 

Участие школьников во всех делах, событиях, мероприятиях календарного плана основывается на 

принципах добровольности, взаимодействия обучающихся разных классов и параллелей, совместной со 

взрослыми посильной ответственности за их планирование, подготовку, проведение и анализ. 

При составлении календарного плана воспитательной работы учитывается календарный учебный график 

образовательной организации, требования СанПиН и мнения участников образовательного процесса. 

Календарный плана воспитательной работы представлен разрабатывается и утверждается ежегодно, 

является приложением к ООП. 

      Календарный план воспитательной работы 

Модуль «Урочная деятельность» 

« Дела, события. мероприятия 

1.  Включение в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей тематики в соответствии 

с календарным планом воспитательной работы. 

2.  Побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со сверстниками и 

педагогическими работниками. 

3.  Организация наставничества успевающих обучающихся над неуспевающими. 
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4.  Инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов. 

5.  Подбор соответствующего содержания уроков, заданий, вспомогательных материалов, 

проблемных ситуаций для обсуждений. 

6.  Сопровождение подготовки групповых и индивидуальных проектов.  

7.  Организация участия обучающихся в дистанционных интеллектуальных играх. 

8.  День окончания Второй мировой войны (1945 г.) 

9.  175 лет со дня рождения российского ученого-физиолога И.П. Павлова (1849 – 1936) 

10.  105 лет со дня рождения педагога В.А. Сухомлинского (1918 – 1970) 

11.  120 лет со дня рождения российского писателя Н.А. Островского (1904 – 1936) 

12.  День Интернета 

13.  Международный день музыки 

14.  200 лет со дня рождения русского поэта И.С. Никитина (1824 – 1861) 

15.  День воинской славы России. День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

битве за Кавказ (1943) 

16.  150 лет со дня рождения русского художника Н.К. Рериха 

17.  210 лет со дня рождения великого русского поэта и прозаика М.Ю. Лермонтова (1814 – 1841) 

18.  95 лет со дня рождения легендарного российского футболиста Л.И. Яшина (1929 – 1990) 

19.  100 лет со дня рождения советского поэта Э. А. Асадова (1923—2004) 

20.  195 лет со дня рождения русского писателя Л. Н. Толстого (1828—1910) 

21.  Всероссийский день призывника. 

22.  95 лет со дня рождения российского композитора, народной артистки СССР А. Н. Пахмутовой 

(р. 1929) 

23.  День воинской славы России. День победы русской эскадры под командованием П. С. Нахимова 

над турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853) 

24.  День воинской славы России. День начала контрнаступления советских войск против немецко-

фашистских войск в битве под Москвой (1941) 

25.  День прав человека.  

26.  225 лет со дня рождения русского художника К. П. Брюллова (1799–1852) 

27.  День воинской славы России. День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под 

командованием А. В. Суворова (1790) 

28.  100 лет со дня рождения российской певицы, народной артистки СССР И. К. Архиповой (1925–

2010) 

29.  День заповедников и национальных парков России 

30.  230 лет со дня рождения русского писателя и дипломата А. С. Грибоедова (1795–1829) 

31.  160 лет со дня рождения русского художника В. А. Серова (1865–1911) 

32.  Международный день защиты персональных данных. 

Международный день без Интернета. 

33.  165 лет со дня рождения русского писателя А. П. Чехова (1860–1904) 

34.  125 лет со дня рождения российского композитора, народного артиста РСФСР И. О. 

Дунаевского (1900–1955) 

35.  135 лет со дня рождения российского писателя, лауреата Нобелевской премии Б. Л. Пастернака 

(1890–1960) 

36.  280 лет со дня рождения русского адмирала Ф. Ф. Ушакова (1745–1817) 

37.  450 лет со дня выхода первой «Азбуки» Ивана Фѐдорова (1574) 

38.  130 лет со дня рождения российского певца, народного артиста СССР Л. О. Утѐсова (1895–1982 

39.  280 лет со дня рождения русского живописца-пейзажиста С. Ф. Щедрина (1745–1804) 

40.  День воинской славы России. День победы русских воинов князя А. Невского над немецкими 

рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242) 

41.  Всемирный день Земли. 

42.  130 лет основанию Русского музея в Санкт-Петербурге (1895) 

43.  185 лет со дня рождения русского композитора П. И. Чайковского (1840–1893) 
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44.  180 лет со дня рождения русского биолога И. И. Мечникова (1845–1916) 

45.  100 лет со дня рождения русского авиаконструктора А. А. Туполева (1925–2001) 

46.  195 лет со дня рождения русского живописца А. К. Саврасова (1830–1897) 

47.  День славянской письменности и культуры. 

 Модуль «Внеурочная деятельность» 

№ Название курса/программы/занятий 

1.  Программа курса внеурочной деятельности «Разговоры о важном». 

2.  Программа курса внеурочной деятельности «Россия – мои горизонты» 

3.  Программа курса внеурочной деятельности «Увлекательный мир профессий» 

4.  Программа курса внеурочной деятельности «Основы программирования» 

5.  Программа курса внеурочной деятельности «Школа полезных знаний» 

6.  Программа курса внеурочной деятельности «основы программирования на PYTHON»  

7.  Программа курса внеурочной деятельности «Радуга талантов» 

8.  Программа курса внеурочной деятельности «Спортивный старт» 

9.  Программа курса внеурочной деятельности «Православная культура» 

10.  Программа курса внеурочной деятельности «Культура народов России» 

11.  Программа курса внеурочной деятельности «Творческий микс»  

12.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Шахматы». 

13.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Духовные родники». 

14.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Соколята». 

15.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Занимательная 

математика». 

16.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Диспут». 

17.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «ЮИД». 

18.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Театральная студия 

«Буратино»». 

19.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Школа КВН». 

20.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Футбол». 

21.  Классные мероприятия, согласно плану воспитательной работы классного руководителя, 

основные школьные дела. 

 Модуль «Классное руководство» 

№ Дела, события. мероприятия 

1.  Урок знаний. 

2.  Разработка совместно с учащимися Кодекса класса. Размещение Кодекса класса в классном 

уголке. 

3.  Занятия по программе курса внеурочной деятельности «Разговоры о важном». 

4.  Классный час, посвященный Всемирному дню борьбы с терроризмом. 

5.  Классный час «Мои права и обязанности». 

6.  Беседа о важности включения в систему дополнительного образования. 

7.  Классный час «Поступки и ответственность: вместе или врозь». 

8.  Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче. 

9.  Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет. 

10.  Классный час ко Дню народного единства 

11.  Классный час, направленный на воспитание толерантности у учащихся. 

12.  Инструктаж «Осторожно, тонкий лѐд!» 

13.  Классные детско-взрослые мероприятия, посвященные Дню матери. 

14.   Классный час, посвященный Дню Неизвестного солдата. 

15.  Классные мероприятия «Мир моих увлечений». 

16.  Классный час, посвященный дню полного освобождения г. Ленинграда от фашистской блокады 

(1944) 
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17.  Классные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества. 

18.  Классные мероприятия, посвященные Международному женскому дню 

19.  Гагаринский урок «Космос – это мы!» 

20.  Классный час «Сохраним лес живым» (профилактика лесных пожаров). 

21.  Классный час, посвященный Дню пожарной охраны. 

22.  Урок мужества  

23.  Классный час, посвященный 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 

24.  Организация и проведение классных мероприятий с учащимися согласно плану воспитательной 

работы с классом. 

25.  Инициирование и поддержка участия класса в общешкольных делах, мероприятиях, оказание 

помощи в их подготовке, проведении и анализе. 

26.  Вовлечение обучающихся в муниципальные, региональные, федеральные мероприятия, помощь 

в подготовке. 

27.  Изучение классного коллектива (педагогическое наблюдение, социометрия). 

28.  Классные мероприятия (игры, занятия с элементами тренинга, практикумы), направленные на 

создание в классе благоприятного психологического климата, профилактику буллинга. 

29.  Вовлечение обучающихся в программы дополнительного образования. 

30.  Работа по повышению академической успешности и дисциплинированности обучающихся. 

31.  Изучение особенностей личностного развития обучающихся через педагогическое наблюдение, 

создание ситуаций ценностного выбора. 

32.  Педагогическая поддержка обучающихся в решении жизненных проблем. 

33.  Работа с обучающимися класса по ведению личных портфолио, в которых они фиксируют свои 

учебные, творческие, спортивные, личностные достижения 

34.  Педагогическая поддержка особых категорий обучающихся (учащихся с ОВЗ, «группы риска», 

одаренных и т. д.). 

35.  Мониторинг страниц обучающихся в соц. сетях, работа по профилактике подписок на 

деструктивные сообщества.  

36.  Индивидуальные беседы с обучающимися различной тематики. 

37.  Деятельность, направленная на успешную адаптацию прибывших обучающихся. 

38.  Мониторинг деструктивных проявлений обучающихся. 

39.  Взаимодействие с учителями-предметниками по вопросам соблюдения единых требований в 

воспитании, предупреждению и разрешению конфликтных ситуаций. 

40.  Участие в малом пед. совете (психолого-педагогический консилиум) «Адаптация 

пятиклассников». 

41.  Взаимодействие с педагогом-психологом, соц. педагогом по вопросам изучения личностных 

особенностей, профилактике деструктивного поведения обучающихся. 

42.  Взаимодействие с педагогами ДО, педагогом-организатором по вопросу вовлечения 

обучающихся в дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы, 

внеурочные мероприятия. 

43.  Приглашение учителей-предметников на классные родительские собрания. 

44.  Взаимодействие с педагогом-психологом, соц. педагогом по вопросу организации поддержки 

особых категорий обучающихся. 

45.  Участие в заседаниях психолого-педагогической службы, Совета профилактики, Центра детских 

инициатив, Штаба воспитательной работы. 

46.  Информирование родителей об особенностях осуществления образовательного процесса, 

основных содержательных и организационных изменениях, о внеурочных мероприятиях и 

событиях жизни класса, школьных успехах и проблемах их детей. 

47.  Помощь родителям в регулировании отношений между ними и другими педагогическими 

работниками. 

48.  Проведение тематических классных родительских собраний (согласно утвержденной 

циклограмме). 

49.  Организация работы родительского актива (комитета) класса. 
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50.  Консультативная помощь и поддержка родителей особых категорий обучающихся. 

51.  Привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к организации 

и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и школе. 

№ Дела, события. мероприятия 

1.  Комплекс мероприятий, посвященных Дню знаний. 

2.  Митинг «Минувших лет святая слава», посвященный дню окончания Второй мировой войны. 

3.  Акция «Мы помним!», посвященная Дню солидарности в борьбе с терроризмом. 

4.  Оформление тематического стенда, посвященного Международному дню грамотности. 

5.  Организация работы площадок «Проверь свою грамотность» в рамках Международного дня 

распространения грамотности. 

6.  Мероприятия в рамках Единого дня безопасности дорожного движения (по отдельному плану). 

7.  Деловая игра «Выборы Президента школы» 

8.  Ритуал посвящения «Я - пятиклассник!». 

9.  Акция «Родные, любимые...», посвященная Международному дню пожилых людей. 

10.  Квест-игра «В мире животных», посвященная Всемирному дню животных. 

11.  Фото-сушка «Домашний зоопарк» (смешные фото с домашними животными). 

12.  Комплекс мероприятий, посвященных Дню учителя (по отдельному плану). 

13.  Осенний экологический десант (уборка и благоустройство школьной и городской территории). 

14.  Мастер-класс «Открытка для папы», посвященный Дню отца в России. 

15.  Интерактивная игра «Книжкины уроки», посвященная Международному дню школьных 

библиотек. 

16.  Акция «Марафон добрых дел» 

17.  Интерактивная игра «Когда мы едины – мы непобедимы!», посвященная Дню народного 

единства. 

18.  Конкурс творческих работ «Они отдали жизнь за нас», посвященный Дню памяти погибших при 

исполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел России. 

19.  Неделя толерантности (тематические активности, интерактивные локации).  

20.  Комплекс мероприятий, посвященных Дню матери (по отдельному плану). 

21.  Квиз «Символы России. Герб страны», посвященная Дню Государственного герба Российской 

Федерации (в сообществе школы в ВК). 

22.  Митинг, посвященный Дню неизвестного солдата. 

23.  Оформление тематического стенда ко Дню неизвестного солдата. 

24.  Акция «3 П: понимаем, принимаем, помогаем», посвященная Международному дню инвалидов. 

25.  Акция «Открой свое сердце» посвященная Дню добровольца (волонтѐра) России. 

26.  Неделя «Семья – начало всех начал» (тематические активности), посвященная окончанию Года 

семьи. 

27.  Музейные уроки с участием героев-земляков «Герои среди нас». 

28.  Всероссийская акция «Мы – граждане России», посвященная Дню Конституции Российской 

Федерации.  

29.  Оформление тематического стенда, посвященного Дню Конституции РФ. 

30.  Неделя «Новогодний переполох». 

31.  Фестиваль РДДМ (разновозрастной сбор), посвященный дню основания РДДМ. 

32.  Конкурс «Дверь в Новый год». 

33.  Киновикторина, посвященная Международному дню кино (в сообществе школы в ВК). 

34.  Неделя «Мы за ЗОЖ!» (тематические активности, интерактивные локации). 

35.  Интеллектуальные игры, посвященные 270-летию Московского государственного университета 

им. М.В. Ломоносова. 

36.  Экскурсии в СПО и ВУЗы г. Белгороде «Студент – это звучит гордо!» 

37.  Акция «Блокадный хлеб». 

Кинолекторий «Блокадный Ленинград». 

38.  Демонстрация в сообществе школы в ВК сериала «Осталась одна Таня». 

39.  Оформление тематического стенда, посвященного дню полного освобождения г. Ленинграда от 
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фашистской блокады (1944). 

40.  Библиотечные уроки, посвященные Дню памяти жертв Холокоста. 

 

41.  Оформление тематического стенда, посвященного Дню памяти жертв Холокоста. 

42.  Оформление тематического стенда, посвященного разгрому советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве. 

43.  Спартакиада (спортивный праздник), посвященная Дню зимних видов спорта в России 

44.  Тематические активности «Неделя российской науки», посвященные Дню российской науки, 

300-летию Российской академии наук. 

45.  Митинг, посвященный Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества. 

46.  Квест-игра «Путешествие в мир родного языка», посвященная Международному дню родного 

языка. 

47.  Оформление тематического стенда, посвященного дню родного языка 

48.  Игровая программа «Богатырские потешки», посвященная Дню защитника Отечества. 

49.  Оформление тематического стенда, посвященного Дню защитника Отечества. 

50.  Комплекс мероприятий, посвященных Международному женскому дню (по отдельному плану). 

51.  Фотовыставка "Мой Крым - моя Россия", посвященная Дню воссоединения Крыма с Россией. 

52.  Акция «Мы вместе!», посвящѐнная Дню воссоединения Крыма с Россией. 

53.  Международная акция «Сад памяти». 

54.  Неделя профориентации (тематические активности, интерактивные локации). 

55.  День дублера (проф. пробы). 

56.  Выставка рисунков «Земля – наш дом», посвященная Международному Дню Земли (20.03) 

57.  Флешмоб, посвященный Всемирному дню театра. 

58.  Международная просветительско-патриотическая акция «Диктант Победы». 

59.  Неделя позитива (тематические активности, интерактивные локации). 

60.  Утро с чемпионом (массовая зарядка с чемпионом мира по боксу, выпускником школы 

Петровским М.) в рамках Всемирного дня здоровья. 

61.  Интерактивная игра «Космический бум», посвященная Дню космонавтики. 

62.  Неделя психологии. 

63.  Оформление тематического стенда, посвященного Дню памяти о геноциде советского народа 

нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны. 

64.  Весенний экологический десант (уборка и благоустройство школьной и городской территории). 

65.  Выставка рисунков «Земля – наш дом», посвященная Всемирному Дню Земли. 

66.  Митинг, посвященный Дню памяти о геноциде советского народа нацистами и их пособниками 

в годы Великой Отечественной войны. 

67.  Акция «Окна Победы». 

68.  Флешмоб «Май раскрывает ладони», посвященный празднику Весны и Труда. 

69.  Конкурс боевых листков.  

70.  Фестиваль военно-патриотической песни «О Родине, о доблести, о славе!» 

71.  Акция «Георгиевская ленточка» 

72.  Оформление тематического стенда, посвященного Международному дню музеев. 

73.  Фестиваль Первых, посвященный Дню детских общественных организаций. 

74.  Оформление тематического стенда ко Дню детских общественных организаций. 

75.  Библиотечные уроки «Свет и добро святых Кирилла и Мефодия», посвященные Дню славянской 

письменности и культуры. 

76.  Праздник последнего звонка.  

77.  Фото флешмоб «Детства счастливые моменты» (в сообществе школы в ВК), посвященный Дню 

защиты детей. 

78.  Игровая программа для воспитанников пришкольного лагеря «Ура! Зажигает детвора!», 

посвященная Дню Защиты детей.  

79.  Интеллектуальная игра «Знатоки русского языка», посвященная Дню русского языка. 
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80.  Акция «Храните слово!» (в сообществе школы в ВК), посвященная Дню русского языка. 

81.  Акция «Окна России». 

82.  День рисунков на асфальте «Моя любимая Россия», посвященный Дню России. 

83.  Организация работы тематических площадок «Артеку – 100 лет!», посвященная юбилею 

Международного детского центра «Артек». 

84.  Хроники «Артека» (в сообществе школы в ВК). 

85.  Линейка памяти, посвященная Дню памяти и скорби (пришкольный лагерь). 

86.  Акция «Свеча памяти», посвященная Дню памяти и скорби. 

87.  Товарищеские игры по волейболу между командой обучающихся и командой родителей, 

посвященные Дню молодежи. 

88.  Церемония вручения аттестатов об основном общем образовании. 

89.  Фото флешмоб «Все начинается с семьи» (в сообществе школы в ВК), посвященный Дню семьи, 

любви и верности. 

90.  Фото-флешмоб «На зарядку становись!» (в сообществе школы в ВК), посвященный Дню 

физкультурника. 

91.  Викторина в ВК «Символы России: флаг» (в сообществе школы в ВК), посвященная Дню 

Государственного флага РФ 

92.  Квиз «Этот волшебный мир кино» (в сообществе школы в ВК), посвященный Дню российского 

кино. 

93.  Спортивные мероприятия в рамках деятельности школьного спортивного клуба (по отдельному 

плану). 

94.  Реализация школьного проекта «Школьные медиа против деструктивных сообществ». 

95.  Рейтинг-конкурс «Класс года». 

 

96.  Всероссийские акции в соответствии с федеральным календарным планом воспитательной 

работы. 

97.  Всероссийские акции и Дни единых действий Движения Первых. 

98.  Всероссийский конкурс «Большая перемена». 

99.  Комплекс мероприятий ВВПОД «ЮНАРМИЯ». 

100.  Всероссийский проект «Хранители истории». 

101.  Всероссийский проект «Походы Первых - больше, чем путешествие». 

102.  Всероссийский проект «Юннаты Первых». 

103.  Всероссийский проект «Первые в профессии». 

104.  Всероссийский проект «Наука Первых». 

105.  Всероссийский проект «Школьная классика». 

106.  Всероссийский проект «Звучи». 

107.  Всероссийский проект «Медиапритяжение». 

108.  Всероссийский проект «Первая помощь». 

109.  Всероссийский проект «Благо твори» 

110.  Всероссийский проект «Классные встречи» 

111.  Всероссийский конкурс «Премия Первых» 

112.  Всероссийский проект «Безопасность в Движении». 

113.  Всероссийская программа «Мы – граждане России»  

114.  Комплекс мероприятий для детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 

115.  Комплекс мероприятий для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

 Модуль «Организация  внеклассных мероприятий» 

№ Дела, события. мероприятия 

1.  Тематические мероприятия на базе краеведческого музея. 

2.  Тематические мероприятия на базе городской библиотеки им. Пушкина. 

3.  Походы выходного дня  

4.  Экскурсии на предприятия г. Белгорода и Белгородской области. 



85 
 

5.  Экскурсионные поездки  

6.  Поездки на базы отдыха с участием родителей обучающихся. 

7.  Городские тематические мероприятия, фестивали, праздники, конкурсы 

8.  Посещение драматического театра, Центра культурного развития. 

№ Дела, события. мероприятия 

1.  Классный час «Учись учиться». 

2.   Классный час «Трудовые права и обязанности гражданина Российской Федерации». 

3.   Акции «Бумажный бум», «Добрые крышечки», «Батарейки, сдавайтесь!». 

4.   Организация дежурства в классных/учебных кабинетах, школе, столовой. 

5.  Проект «Вместе весело!» (шефство над младшими школьниками). 

6.  Экологические десанты (уборка и благоустройство школьной и городской территории). 

7.  Акция «Чистая школа». 

8.  Благоустройство пришкольной территории: акция «Сад памяти», посадка аллеи выпускников. 

9.  Шефство над памятником неизвестного летчика, мемориальной доски Волгину М. 

10.  Плетение маскировочных сетей для участников СВО 

11.  Изготовление элементов для тематического оформления классных кабинетов, коридоров, 

рекреаций, окон к различным праздничным и памятным датам. 

Оформление закрепленного за классом участка. 

 Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

№ Дела, события. мероприятия 

1.  Размещение государственной символике в классных уголках. 

2.  Смотр-конкурс классных уголков. 

3.  Организация и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага Российской 

Федерации. 

4.  Размещение в рекреациях школы карт России, Белгородской области, г. Белгород, портретов 

выдающихся государственных деятелей России, деятелей культуры, науки, производства, 

искусства, военных, героев и защитников Отечества. 

5.  Оформление мемориалов воинской славы в школьном музее. 

6.  Публикация тематических постов в сообществе школы в ВК (новости, полезная информация, 

информация патриотической и гражданской направленности). 

7.  Подготовка и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ обучающихся (по 

отдельному плану). 

8.  Поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений школы, доступных и 

безопасных рекреационных зон, озеленение территории школы. 

9.  Оформление, поддержание и использование игровых пространств, спортивных и игровых 

площадок, зон активного отдыха в рекреациях начальной школы. 

10.  Реализация проекта «Буккроссинг» (обмен книгами) в холле 1 этажа. 

11.  Оформление и обновление классных уголков, оформление классных кабинетов к праздникам. 

12.  Разработка и оформление пространств проведения значимых событий, праздников, церемоний, 

торжественных линеек, творческих вечеров (событийный дизайн). 

13.  Оформление и обновление   тематических стендов для обучающихся, родителей. 

14.  Оформление интерактивных локаций в рамках проведения общешкольных мероприятий. 

15.  Конкурс «Дверь в Новый год» (оформление дверей классных кабинетов). 

16.  КТД «Новогодний переполох» (коллективное оформление школы к Новому году). 

17.  Использование тематической одежды и одежды по цветам в рамках проведения КТД 

«Новогодний переполох», «Недели позитива», Дня школьного непослушания. 

18.  Выставки работ декоративно-прикладного творчества обучающихся. 

19.  Использование кьюар-кодов для оформления и наполнения полезным содержанием 

пространства школы. 

20.  Оформление экспозиций, посвященных выпускникам школы – участникам СВО. 

 Модуль «Взаимодействие с родителями» 

№ Дела, события. мероприятия 
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1.  Выборы классных родительских активов. 

2.  Организация участия родителей (законных представителей) обучающихся во Всероссийской 

акции «Везу детей безопасно» 

3.  Довыборы в Родительский совет школы. 

4.  Организация Родительского контроля качества питания. 

5.  Организация работы Родительского совета школы. 

6.  Организация работы Управляющего совета школы. 

7.  День открытых дверей для родителей. 

8.  Общешкольная родительская конференция «Анализ работы школы за 2023-2024 уч. год, 

перспективы развития». 

9.  Участие родителей в работе комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 

10.  Организация работы презентационной площадки объединений дополнительного образования 

школы. 

11.  Общешкольные родительские собрания, направленные на обсуждение актуальных вопросов 

либо решение острых школьных проблем.  

12.  Классные родительские собрания (согласно утвержденной циклограмме). 

13.  Организация участия родителей в вебинарах, Всероссийских родительских собраниях, форумах 

на актуальные для родителей темы. 

14.  Организация встреч по запросу родителей с педагогом-психологом, соц. педагогом  

15.  Организация участия родителей в психолого-педагогических консилиумах. 

16.  Привлечение родителей к подготовке и проведение общешкольных и классных мероприятий. 

17.  Проведение индивидуальных консультаций для родителей с целью координации 

воспитательных усилий педагогов и родителей. 

18.  Организация целевого взаимодействия с законными представителями детей-сирот, оставшихся 

без попечения родителей, приемных детей (при наличии). 

19.  Участие в реализации муниципального проекта «Ответственное родительство». 

20.  Организация участия родителей в занятиях по программе курса внеурочной деятельности 

«Разговоры о важном». 

21.  Участие Родительского совета в проведении самоанализа воспитательной деятельности в школе 

в 2024-2025 уч. году. 

22.  Общешкольная родительская конференция «Результаты работы школы в 2024-2025 уч. году. 

Проблемы и пути их решения». 

23.  Участие членов Родительского совета в разработке, обсуждении и реализации рабочей 

программы воспитания, календарного плана воспитательной работы. 

 Модуль «Самоуправление» 

№ Дела, события. мероприятия 

1.  Организация деятельности первичного отделения РДДМ «Движение первых». 

2.  Организация деятельности Центра детских инициатив. 

3.  Деловая игра «Выборы Президента школы». 

4.  Школьная лига дебатов. 

5.  КТД «День рождения «Движения Первых»». 

6.  КТД «Уклад школьной жизни: каким он должен быть?» 

7.  День дублера. 

8.  Работа классных ученических активов. 

9.  Работа Совета старост. 

10.  Торжественные посвящения в участники РДДМ. 

11.  Акция «Твой внешний вид – твоя визитная карточка». 

12.  Участие в работе Управляющего совета школы. 

13.  Мероприятия в рамках деятельности РДДМ. 

14.  Участие президента в разработке, обсуждении и реализации рабочей программы воспитания, 

календарного плана воспитательной работы. 
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 Модуль «Профилактика и безопасность»   

№ Дела, события. мероприятия 

1.  Мероприятия в рамках акции «Досуг» 

2.  Всероссийская неделя безопасности дорожного движения. 

3.  Квест игра «Нет терроризму!» 

4.  Проведение социально-психологического тестирования (СПТ) обучающихся с целью раннего 

выявления среди несовершеннолетних лиц, употребляющих наркотические средства без 

назначения врача. 

5.  Мероприятия в рамках профилактической акции «Молодежь выбирает жизнь!» 

6.  Мероприятия в рамках Всероссийского дня правовой помощи детям. 

7.  Мероприятия в рамках Всероссийской акции «СТОП ВИЧ/СПИД» 

8.  Мероприятия, посвященные международному дню борьбы с СПИДом 

9.  Квест по профилактике экстремизма «Подумай о последствиях» 

10.  Акция «Сообщи, где торгуют смертью». 

 

11.  Мероприятия в рамках акции «Спорт, как альтернатива пагубным привычкам» 

12.  «Мы - будущее России!» - цикл мероприятий в рамках проведения Международного дня борьбы 

против употребления наркотиками и их незаконного оборота. 

13.  Организация деятельности Штаба воспитательной работы. 

14.  Мероприятия в рамках декад безопасности дорожного движения (по отдельному плану). 

15.  Деятельность отряда ЮИД (по отдельному плану). 

16.  Мероприятия в рамках деятельности психолого-педагогической службы (по отдельному плану). 

17.  Мероприятия с участием сотрудников ГИБДД по Белгородской области и УМВД, ПНД (в 

рамках плана межведомственного взаимодействия). 

18.  Индивидуальная работа с обучающимися и их родителями (законными представителями) в 

рамках работы Совета профилактики. 

19.  Инструктажи обучающихся (согласно утвержденному плану). 

20.  Организация деятельности школьной службы медиации. 

21.  Тематические классные часы и родительские собрания (согласно планам ВР классных 

руководителей), в том числе с использованием материалов общероссийской общественной 

организации «Общее дело». 

22.  Письменное информирование родителей об ответственности за безопасность и здоровье детей в 

каникулярное время, а также ситуациях, связанных с риском для здоровья и безопасности 

обучающихся. 

23.  Проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения 

безопасности. 

24.  Психолого-педагогическое сопровождение групп риска обучающихся по разным направлениям 

(агрессивное поведение, зависимости, суицидальное поведение и др.). 

25.  Индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие занятия с обучающимися групп 

риска, консультаций с их родителями (законными представителями), в т. ч. с привлечением 

специалистов учреждений системы профилактики. 

26.  Разработка и реализация профилактических программ (в т. ч. КИПРов), направленных на работу 

как с девиантными обучающимися, так и с их окружением. 

27.  Занятия, направленные на формирование социально одобряемого поведения, развитие навыков 

саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к негативным воздействиям, групповому 

давлению. 

28.  Включение обучающихся в деятельность, альтернативную девиантному поведению. 

29.  Мониторинг деструктивных проявлений обучающихся. 

30.  Мониторинг страниц обучающихся в соц. сети ВК. 

31.  Реализация школьного проекта «Школьные медиа против деструктивных сообществ». 

32.  Организация психолого-педагогического просвещения родителей (законных представителей). 

33.  Включение обучающихся в социально-одобряемую деятельность во внеурочное время, в т. ч. – в 
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занятия объединений дополнительного образования. 

34.  Обеспечение работы на базе ОО консультационных пунктов по оказанию услуг психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным 

представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

35.  Цикл лекций на тему: «Здоровая семья-здоровый ребенок», «Мое здоровье - мое достижение», 

«Образ жизни как способ самореализации в обществе» и викторины «Что я знаю о себе?» и 

других. 

36.  Организация работы по привлечению обучающихся, в том числе участников неформальных 

молодежных группировок к реализации социально значимых проектов. 

37.  Организация и проведение социологических и психологических исследований с целью 

выявления обучающихся группы «риска», подверженных идеологии терроризма. 

38.  Организация совместных мероприятий с ПНД  с обучающимися в общеобразовательных и 

средне-специальных учебных заведениях, направленных на противодействие потреблению 

табака, электронных средств доставки никотина (ЭСДН), вейпов, алкогольных и 

алкосодержащей продукции. 

39.  Мероприятия мотивационного характера для учащихся и родителей по прохождению 

профилактических медицинских осмотров, направленных на раннее выявление незаконного 

потребления наркотиков 

40.  Мероприятия, направленные на формирование негативного отношения к употреблению 

электронных сигарет, вейпов и т.д. 

41.  Участие в муниципальном социально – профилактическом проекте ―Подросток‖, направленного 

на пропаганду ЗОЖ, профилактику социально опасных зависимостей в молодежной среде  

42.  Вовлечение обучающихся в деятельность муниципальных штабов краевых флагманских 

программ молодѐжной политики, молодѐжных объединений и проектов, деятельность РДДМ 

«Движение первых». 

 Модуль «Социальное партнерство» 

№ Соц. партнер Дела, события. мероприятия  

1.  Белгородский 

краеведческий и 

Художественный 

музей (на основании 

договора о 

сотрудничестве) 

Организация мероприятий на базе школы. 

2.  Экскурсии в музей и его филиалы. 

3.  Участие в конкурсах, викторинах, проводимых музеем. 

4.  Организация экспозиций музея на базе школы. 

5.  Центр культурного 

развития 

Участие в мероприятиях, проводимых на базе центра 

6.  Пушкинская 

централизованная 

библиотечная система 

Тематические мероприятия на базе библиотеки. 

7.  МБУ ДО ДЮСШ  

г. Белгорода 

Участие в муниципальных этапах спортивных соревнований в рамках  

«Президентских состязаний». 

Участие в конкурсах/фестивалях среди ШСК. 

8.  БДДТ, МБУДО 

Юность 

(на основании 

договора о 

сотрудничестве) 

Организация проведения занятий объединений дополнительного 

образования «Юный Эколог», «Гротеск». 

9.  Участие в муниципальных конкурсах, проводимых ДДТ. 

10.  ГИБДД  России по 

Белгородской области 

(на основании 

совместного плана 

Участие в акциях, проводимых ЮИД. 

11.  Занятия по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

12.  Тематические сообщения на классных и общешкольных родительских 
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работы) собраниях, в т. ч. в рамках акции «Большое родительское собрание». 

13.  Участие в конкурсах, проводимых ГИБДД. 

14.  Проведение декад дорожной безопасности. 

15.  МВД России по 

Белгородской области  

(на основании 

совместного плана 

работы) 

Занятия по профилактике детского безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

16.  Тематические сообщения на классных и общешкольных родительских 

собраниях, в т. ч. в рамках акции «Большое родительское собрание». 

17.  Индивидуальные мероприятия в рамках реализации КИПРов. 

18.   Центр семьи  (по 

отдельному плану) 

Проведение профилактических занятий на базе  

Школы. 

19.  Индивидуальные мероприятия в рамках реализации КИПРов. 

20.  Тематические сообщения на классных и общешкольных родительских 

собраниях, в т. ч. в рамках акции «Большое родительское собрание» 

 Модуль «Профориентация» 

№ Дела, события. мероприятия 

1.  Курс внеурочной деятельности «Россия – мои горизонты». 

2.  Профориентационные онлайн-диагностики. 

Групповые консультации с обучающимися по результатам диагностики. Работа с родителями по 

результатам диагностики. 

3.  Профориентационные уроки. 

4.  Организация проектной деятельности обучающихся с учетом предпочитаемых обучающимися 

профессиональных сфер и профилей обучения. 

5.  Участие во Всероссийском профориентационном проекте «Шоу профессий» (онлайн-уроки). 

6.  Посещение мультимедийной выставки  

7.  Организация профессиональных проб на базе организаций СПО города либо на базе платформы 

«Билет в будущее». 

8.  Экскурсии в учреждения СПО и ВО г. Белгорода и Белгородской области 

9.  Экскурсии на производство (крекерная, кондитерская фабрики, телевидение, молокозавод и др.). 

10.  Организация участия в профориентационных мероприятиях федерального и регионального 

уровней. 

11.  Оформление стенда «Твоя профессиональная карьера». 

12.  Участие в работе мобильного технопарка «Кванториум». 

13.  Организация участия в проекте «Россия - страна возможностей». 

14.  Организация сопровождения профильного класса (психолого-педагогический) 

15.  Организация участия в профориентационных проектах РДДМ «Движение первых». 

 

Перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат в календарном 

плане воспитательной работы. 

Перечень дополняется и актуализируется ежегодно в соответствии с памятными датами, юбилеями 

общероссийского, регионального, местного значения, памятными датами общеобразовательной 

организации, документами Президента Российской Федерации, ПравительстваРоссийской Федерации, 

перечнями рекомендуемых воспитательных событий Министерства просвещения Российской Федерации, 

методическими рекомендациями исполнительных органов власти в сфере образования. 

Сентябрь: 

 1 сентября: День знаний; 

 3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День 

солидарности в борьбе с терроризмом. 

Октябрь: 

 1 октября: Международный день пожилых людей; 

 4 октября: День защиты животных; 

 5 октября: День Учителя; 

https://центр-семьи-минусинский.рф/
https://центр-семьи-минусинский.рф/
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 Третье воскресенье октября: День отца; 

 30 октября: День памяти жертв политических репрессий. Ноябрь: 

 4 ноября: День народного единства. 

Декабрь: 

 3 декабря: Международный день инвалидов; 

 5 декабря: Битва за Москву, Международный день добровольцев; 

 6 декабря: День Александра Невского; 

 9 декабря: День Героев Отечества; 

 10 декабря: День прав человека; 

 12 декабря: День Конституции Российской Федерации; 

 27 декабря: День спасателя. 

Январь: 

 1 января: Новый год; 

 7 января: Рождество Христово; 

 25 января: «Татьянин день» (праздник студентов); 

- 27 января: День снятия блокады Ленинграда. День освобождения Красной армией крупнейшего 

«лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау (Освенцима) – День памяти жертв Холокоста (рекомендуется 

включать в план воспитательной работы с дошкольниками регионально и/или ситуативно). 

 Февраль: 

 2 февраля: День воинской славы России; 

 8 февраля: День русской науки; 

 15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества; 

 21 февраля: Международный день родного языка; 

 23 февраля: День защитника Отечества. Март: 

 8 марта: Международный женский день; 

 18 марта: День воссоединения Крыма с Россией. 

 27 марта: Всемирный день театра Апрель: 

 12 апреля: День космонавтики. Май: 

 1 мая: Праздник Весны и Труда; 

 9 мая: День Победы; 

 19 мая: День детских общественных организаций России; 

 24 мая: День славянской письменности и культуры. Июнь: 

 1 июня: Международный день защиты детей; 

 5 июня: День эколога; 

 6 июня: Пушкинский день России; 

 12 июня: День России; 

 22 июня: День памяти и скорби; 

 27 июня: День молодѐжи. Июль: 

 8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август: 

 12 августа: День физкультурника 

 22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

 25 августа: День воинской славы России. 

 27 августа: День российского кино. 
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3.5.Система условий реализации адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования для слабовидящих обучающихся 

Кадровое обеспечение 

Педагоги  СОШ 36 , которые реализуют программу коррекционной работы АООП ООО для 

слабовидящих обучающихся, должны иметь высшее профессиональное образование по одному из 

вариантов программ подготовки: 

Должность: руководитель образовательного учреждения. 

Должностные обязанности: обеспечивает системную образовательную и административно- 

хозяйственную работу образовательного учреждения. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование по направлениям 

подготовки «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на педагогических должностях не менее 5 лет либо высшее 

профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование в области 

государственного и муниципального управления или менеджмента и экономики и стаж работы на 

педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет. 

Должность: заместитель руководителя. 

Должностные обязанности: координирует работу преподавателей, воспитателей, разработку 

учебно-методической и иной документации. Обеспечивает совершенствование методов организации 

образовательного процесса. Осуществляет контроль за качеством образовательного процесса. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование по направлениям 

подготовки «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на педагогических должностях не менее 5 лет либо высшее 

профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование в области 

государственного и муниципального управления или менеджмента и экономики и стаж работы на 

педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет. 

Должность: учитель. 

Должностные обязанности: осуществляет обучение и воспитание обучающихся, способствует 

формированию общей культуры личности, социализации, осознанного выбора и освоения 

образовательных программ. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» или в области, 

соответствующей преподаваемому предмету, без предъявления требований к стажу работы либо высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению деятельности в образовательном учреждении без 

предъявления требований к стажу работы. 

Должность: учитель-дефектолог, учитель-логопед. 

Должностные обязанности: осуществляет работу, направленную на максимальную коррекцию 

недостатков в развитии у обучающихся. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование в области 

дефектологии без предъявления требований к стажу работы. 

Должность: педагог-психолог. 

Должностные обязанности: осуществляет профессиональную деятельность, направленную на 

сохранение психического, соматического и социального благополучия обучающихся. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению подготовки «Педагогика и психология» без 

предъявления требований к стажу работы либо высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по направлению 

подготовки «Педагогика и психология» без предъявления требований к стажу работы. 

Должность: преподаватель-организатор курса «Основы безопасности и защиты Родины». 

Должностные обязанности: осуществляет обучение и воспитание обучающихся с учѐтом 

специфики курса ОБЗР. Организует, планирует и проводит учебные, в том числе факультативные и 
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внеурочные занятия, используя разнообразные формы, приѐмы, методы и средства обучения. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование и 

профессиональная подготовка по направлению подготовки «Образование и педагогика» или ГО без 

предъявления требований к стажу работы, либо среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки 

«Образование и педагогика» или ГО и стаж работы по специальности не менее 3 лет, либо 

среднее профессиональное (военное) образование и дополнительное профессиональное образование в 

области образования и педагогики и стаж работы по специальностине менее 3 лет. 

Должность: библиотекарь. 

Должностные обязанности: обеспечивает доступ обучающихся к информационным ресурсам, 

участвует в их духовно-нравственном воспитании, профориентации и социализации, содействует 

формированию информационной компетентности обучающихся. 

Требования к уровню квалификации: высшее или среднее профессиональное образование по 

специальности «Библиотечно-информационная деятельность». 

Одним из неотъемлемых условий реализации программы коррекционной работы является 

кадровое обеспечение. Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими ОВЗ, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического коллектива 

общеобразовательного учреждения. 

Психолого-педагогические условия 

К психолого-педагогическим условиям реализации основной образовательной программы  

основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС относятся: 

- обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к уровню начального общего образования с учетом специфики возрастного 

психофизического развития слепых обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего 

школьного возраста в подростковый; 

- обеспечение вариативности направлений и форм, уровней психолого- педагогического 

сопровождения участников образовательного процесса; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 

- создание образовательной среды, обеспечивающей достижение целей основного общего 

образования, его высокое качество, доступность и открытость для слабовидящих обучающихся, их 

родителей (законных представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся; 

- обеспечение мероприятий, направленных на укрепление психофизического и социального 

здоровья слабовидящих обучающихся. 

 

Определяющим условием эффективного обучения слабовидящих обучающихся является: 

сформированное объективное представление учащегося о своем зрении и его применении в различных 

условиях; владение компьютером с установленным специальным программным обеспечением; 

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 

тифлотехнических средств (лупа, электронный увеличитель, специальные приборы и др.). 

Финансово-экономические условия 

Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования обучающихся с ОВЗ, в том числе слабовидящих обучающихся, 

базируется на нормах закона «Об образовании в Российской Федерации» (п.3 части 1 ст. 8; п. 2 ст. 99) 

и подходах, прописанных в разделе 3.2.3 Примерной основной образовательной программы 

основного общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического 
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объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15, в редакции протокола 

№ 1/20 от 04.02.2020). 

Финансирование реализации АООП ООО обучающихся с ОВЗ 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 нормативам обеспечения государственных гарантий. 

Нормативы финансирования учитывают вариативные формы получения основного общего 

образования детьми с глубоким нарушением зрения, тип образовательной организации, сетевые формы 

реализации АООП ООО, образовательные технологии, специальные условия получения образования 

слепыми  обучающимися,  обеспечение  дополнительного  профессионального  образования 

педагогическим и иным работникам, осуществляющим деятельность по реализации 

образовательных программ, обеспечение безопасных условий обучения и воспитания, охраны 

здоровья обучающихся, а также иные предусмотренные законодательством особенности 

организации и осуществления образовательной деятельности (для различных категорий 

обучающихся), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с 

образовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не установлено 

законодательством. 

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. 

Финансовое обеспечение реализации АООП ООО обучающихся с глубоким нарушением 

зрения не предполагает выхода за рамки установленных параметров финансирования основного 

общего образования детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Материально-технические условия 

Материально-технические условия обеспечения образовательного процесса основного общего 

образования включают перечень обязательных тифлотехнических, рельефно-графических, наглядных 

и других средств: 

- программное обеспечение, установленное на ноутбук или ПК: программа увеличения 

изображения на экране (например, Magic) и несколько синтезаторов речи; 

- цифровой планшет, обеспечивающий связь с интерактивной доской в классе (при наличии), с 

компьютером учителя; 

- ручной и стационарный видео увеличитель (например, Topaz, Ruby); 

- учебники по общеобразовательным дисциплинам, отпечатанные увеличенным шрифтом, 

дополненные рельефно-графическим материалом; 

- аудио учебники, записанные на цифровые носители в формате аудиозаписи DAISY (DAISY- 

книга может быть представлена как текст в электронном виде, как аудиокнига и как 

синхронизованная презентация текста и аудиодорожки); 

- тифлофлешплеер с функцией диктофона и для воспроизведения аудиокниг в формате DAISY; 

- портативное устройство для чтения (электронная книга); 

- тематические рельефно-графические пособия изд-ва «Логос»; 

- рельефные координатные плоскости; 

- цветные рельефные географические и исторические карты; 

- принадлежности для черчения, в т.ч. рельефного (линейка, циркуль, транспортир); 

- приспособления для рельефного черчения: «Draftsman», «Школьник»; 

- трость для слабовидящих; 

- приборы: «Графика», «Ориентир». 

- индивидуальное освещение рабочей поверхности («Сигма», светодиодные аккумуляторные 

настольные лампы); 

- тренажеры и спортивный инвентарь для слабовидящих 

- подключаемая к компьютеру фотокамера для сканирования плоскопечатных текстов; 
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- специальные приспособления для шитья, вязания; 

- озвученные бытовые приборы и инструменты; 

- «говорящий» мультиметр для измерения параметров электрической цепи; 

- «говорящий» лабораторный термометр; 

- адаптированный для использования без визуального контроля электромеханический 

конструктор (например, «Знаток»); 

- аппаратно-программные средства для построения простых схем, сборки систем автоматики и 

робототехники (например, «Ардуино»); 

- комплект рельефно-графических пособий по всем предметам; 

- комплект рельефных географических и исторических карт 

- модели, макеты, муляжи и т.п. обеспечивающие наглядность изучаемых тем различных 

предметных областей. 

Информационно-методические условия 

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения должна включать 

комплекс информационных образовательных ресурсов обеспечивающих возможность невизуального 

доступа к образовательному контенту, а так же совокупность тифлотехнических устройств. 

Эффективное использование информационно-образовательной среды в обучении 

слабовидящего школьника предполагает компетентность сотрудников образовательного учреждения 

в использовании тифлотехнических устройств и специального программного обеспечения. 

Обеспечение доступности электронных ресурсов школы, включая дистанционные формы работы, в 

безопасном, адаптированном и регламентированном формате, с учетом необходимых ограниченний, 

связанных с повышенным утомлением зрительной системы ребенка. 

Образовательная организация должна иметь интерактивный электронный контент по всем 

учебным предметам, в том числе, содержание предметных областей, представленное учебными 

объектами, которыми можно манипулировать, и процессами, в которые можно вмешиваться. 

Обеспечение поддержки применения ИКТ является функцией учредителя образовательной 

организации. 

 

Решение коррекционных задач на уроке осуществляется на основе специальных методических 

приѐмов: 

 изучение учебного предмета с опорой на сохранные анализаторы обучающихся; 

 увеличение времени на выполнение некоторых, вызывающих особую сложность, заданий; 

 выбор общего темпа учебной работы в соответствии с достигнутым уровнем компенсации 

нарушенного зрения слабовидящего; 

 сокращение объема заданий, при необходимости; 

 смена различных видов деятельности на уроке; 

 учет индивидуальных особенностей обучающихся при проведении урока (состояние зрительных 

функций, ОДА, психологические, возрастные и др.); 

 оперативное устранение факторов, негативно влияющих на состояние зрительных функций 

(снижение уровня освещенности рабочей зоны, появление бликов и т.п.); 

 использование дидактического материала, изготовленного с соблюдениемтифлопедагогических 

требований: 

 предельно минимальные размеры объектов различения, в том числе букв в индивидуальных 

карточках, зависят от остроты центрального зрения и составляют (В.П. Жохов и др.): при остроте 

зрения 0,01 — 0,03— 15 мм; - при остроте зрения 0,04 — 0,08 — 5 мм; - при остроте зрения 0,09 — 

0,2 — 3 мм, в других случаях использовать шрифт Arial (или другой, не имеющий засечек) не 

менее 16 кегль, печать через 1,5 или 1,15 интервала; 

 для некоторых обучающихся изготовление дидактического материала и наглядных пособий 

должно осуществяться в соответствии с индивидуальными рекомендациями офтальмолога к 

шрифту, фону, цвету; 

 плоское изображение должно быть крупным, четким, иметь чѐткий контур (до 5 мм), высокий 



95 
 

контраст (до 60 – 100%) при цветонасыщенности от 0,7 до 1,0; 

 на слайде презентации не должно располагаться более 1-2 изображений, предельно минимальный 

размер шрифта Arial (или другого, не имеющего засечек) – 20 кегль; 

 объект наблюдения, демонстрации, иллюстрации должен иметь характерные признаки, которые 

могут быть восприняты обучающимся с помощью сохранных анализаторов; 

 объект наблюдения, демонстрации, иллюстрации не должен иметь большого количествамелких 

деталей; 

 хроматические объекты наблюдения, демонстрации, иллюстрации должны быть окрашены в 

реальные насыщенные цвета и размещаться на контрастном фоне; 

 деталировка сигнальных признаков предметов должна производиться с помощью контрастных 

цветов; 

 в объекте наблюдения, демонстрации, иллюстрации должны соблюдаться пропорции и 

пропорциональные отношения; 

 рельефные предметные изображения должны быть не крупнее ладони; 

 рельефно-точечные и барельефные предметные и сюжетные изображения должны отражать 

основные признаки, характеризующие предмет, особенно точно должна быть отображена форма 

предмета, строение, соотношение частей и правильных пропорций; 

 графические наглядные пособия: таблицы, схемы, планы - должны быть выполнены четкими 

линиями, с минимальным количеством деталей; 

 символические наглядные пособия, например, карты, должны быть с укрупненными, четко 

выделенными обозначениями; 

 предъявление объекта наблюдения, демонстрации, иллюстрации для рассматривания и изучения 

с соблюдением тифлопедагогических требований: 

- достаточная освещенность; 

- контрастный фон; 

- статичное положение; 

- наличие у обучающегося возможности подойти на расстояние, удобное для 

восприятия; 

- просмотр видеофрагментов при дополнительном освещении; 

- сопровождение учителем зрительного восприятия обучающихся: 

- перед демонстрацией даются предварительные разъяснения по содержанию того, что будет 

показано, формулируется точная установка на восприятие; 

- процесс демонстрации начинается с самостоятельного рассматривания объекта наблюдения, 

демонстрации, иллюстрации обучающимися; 

- после самостоятельного рассматривания обучающимися объекта наблюдения, 

демонстрации, иллюстрации требуется задать обучающимся серию вопросов, призванных уточнить 

цвет, размер, положение в пространстве, форму объекта, взаиморасположение объектови т.п.; 

- в процессе демонстрации картины следует во фронтальной беседе сначала раскрыть ее 

общее содержание, а затем перейти к детальному изучению, восприятие должно направляться от 

главного в сюжете к второстепенному. 

 

Соблюдение требований к организации пространства, обеспечивающих безопасность и 

постоянство предметно-пространственной среды: 

- создание эргономически правильных условий учебно-познавательной деятельности каждого 

обучающегося; 

- обеспечение свободных проходов к партам, входным дверям, отсутствие выступающих углов 

и других травмоопасных предметов. 

соблюдение необходимого для слабовидящего обучающегося светового режима: 

- освещенность помещения не менее 300 ЛК; 

- обеспечение беспрепятственного прохождения в помещение естественного света; 

- одновременное использование естественного и искусственного освещения; 

- использование жалюзи в солнечную погоду. 
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- расстановка парт в классе в соответствии с рекомендациями врача-офтальмолога; 

- наличие оптических, тифлотехнических, технических средств для обеспечения комфортного 

доступа к образованию каждого обучающегося с нарушением зрения («озвученные» 

материалы, лупы, принадлежности для рельефного черчения, брайлевские приборы, 

брайлевские печатные машинки, брайлевский дисплей, приборы «Графика», «Ориентир» и др.). 

Соблюдение медицинских рекомендаций: 

• соответствие размера и высоты парт росту и комплекции обучающихся; 

• рассадка обучающихся в классе в соответствии с рекомендациями офтальмолога; 

• учет необходимости использования средств индивидуальной коррекции зрения; 

• учет необходимости использования подставок для книг; 

• включение в структуру урока физических упражнений и зрительной гимнастики; 

• соблюдение режима зрительных нагрузок в зависимости от глубины, характера 

нарушенного зрения и клинических форм заболеваний, своевременное снятие зрительного и 

осязательного утомления; 

• ограничение непрерывной зрительной нагрузки 15 минутами, отдых между периодами 

зрительной работы должен составлять не менее 5 минут, если учебная работа связана с констатацией 

мелких деталей, с подробным прослеживанием процессов, с различением разноудаленных объектов, 

то следует сокращение времени для зрительной работы; 

• использование ТСО непрерывно не более 15-20 минут (при этом изображение на экране 

должно быть качественными, ярким и контрастным); 

• осуществление контроля за правильной позой обучающегося во время занятий; 

• соблюдение других медицинских рекомендаций. 

 

Требования к учебно-методическому и информационному обеспечению реализации 

основной образовательной программы основного общего образования. 

В процессе обучения слабовидящие школьники должны иметь возможность использовать все 

необходимые учебные пособия. Вследствие того, что плоскопечатные издания не всегда подготовлены 

в доступной форме или у слабовидящего есть временные индивидуальные ограничения по нагрузке, 

необходимо выбирать альтернативные формы представления учебных материалов: 

1. цифровая аудиозапись LKF, daisy, MP3; 

2. электронные форматы хранения текстов DOC, DOCX, HTML, TXT, RTF, PDF (с 

текстовым слоем); 

3. рельефные изображения и наглядные пособия. 

Выбор способа представления учебного материала зависит от того, насколько данный формат 

представления информации удобен для конкретного обучающегося, а также от того, насколько 

адекватно можно представить материал учебного пособия в данном формате. 

Так, например, географические карты и геометрические рисунки должны быть представлены 

в виде рельефных изображений; материалы по истории и литературе могут быть представлены в форме 

«говорящей книги» формата DAISY или в виде цифрового текста. 

Задача освоения компьютерных технологий школьниками с глубоким нарушением зрения 

является весьма сложной. Интерфейсы всех прикладных программ и электронных устройств 

ориентированы на визуальное восприятие и, следовательно, использовать их можно только с 

ограничениями или, при помощи ассистивного программного обеспечения. 



 

 

 

 


