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1. Целевой раздел  
1.1.Пояснительная записка  

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования 
(далее – АООП ООО) разработана для слабовидящего обучающихся. 

Целью реализации АООП ООО для слабовидящего обучающегося МКОУ СОШ № 1 г. 
Нижние Серги является создание условий выполнения требований Стандарта через обеспечение 
получения качественного основного общего образования слабовидящим обучающимся в 
одинаковые с обучающимися, не имеющими ограничений по возможностям здоровья, сроки, 
которые полностью соответствуют достижениям, требованиям к результатам освоения, 
определенными Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования (далее – ФГОС ООО), с учетом особых образовательных потребностей 
обучающегося данной группы.   
Достижение поставленной цели требует за счет учета особых образовательных потребностей 
слабовидящего обучающегося решения следующих основных задач:  формирования общей 
культуры, духовнонравственного,  гражданского, социального, личностного и 
интеллектуального развития, развития творческих способностей, сохранения и укрепления 
здоровья; обеспечения планируемых результатов по освоению целевых установок, 
формированию универсальных учебных действий,  компетенций  и  компетентностей, 
определяемых личностными, особыми образовательными потребностями;  развития личности 
слабовидящего обучающегося в её индивидуальности, самобытности, уникальности и 
неповторимости с обеспечением преодоления возможных трудностей сенсорно-перцептивного, 
коммуникативного, двигательного, личностного развития, обусловленных негативным влиянием 
патогенного фактора, ее успешной социальной адаптации и интеграции; достижения 
планируемых результатов освоения АООП ООО слабовидящим обучающимся;  осуществления 
 коррекционной  работы, обеспечивающей  минимизацию негативного влияния 
особенностей познавательной деятельности слабовидящего обучающегося на освоение ими 
АООП ООО, сохранение и поддержание физического и  психического здоровья слабовидящего 
обучающегося, профилактику (при необходимости) и коррекцию вторичных нарушений, 
оптимизацию социальной адаптации и интеграции; выявления и развития способностей 
слабовидящего обучающегося, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 
общественно полезной деятельности;  

организации интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического 
творчества и проектноисследовательской деятельности, физкультурно-оздоровительной 
деятельности; участия слабовидящего обучающегося, их родителей (законных представителей), 
педагогических работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 
социальной среды;  

использования в образовательной деятельности современных образовательных 
технологий деятельностного типа, определяющих пути и способы достижения слабовидящим 
обучающимся социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 
развития с учетом его особых образовательных потребностей;  предоставления слабовидящим 
обучающимся возможности накопления опыта самостоятельной и активной деятельности в 
процессе реализации освоенных умений и навыков в урочной и внеурочной деятельности; 
включения слабовидящего обучающегося в процессы познания и преобразования внешкольной 
социальной среды (населённого пункта, района, города).  
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Общая характеристика АООП ООО для слабовидящего обучающегося  
Вариант АООП ООО предполагает, что слабовидящий обучающийся получает 

образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения 
обучения, образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те 
же сроки обучения (5-9 классы).   

Обязательным является систематическая специальная и психолого-педагогическая 
поддержка коллектива учителей, родителей, детского коллектива и самого обучающегося. 
Основными направлениями в специальной поддержке являются: удовлетворение особых 
образовательных потребностей обучающегося с нарушением зрения; коррекционная помощь в 
овладении базовым содержанием обучения; развитие зрительного восприятия; обучение 
использованию всех анализаторов и компенсаторных способов деятельности в учебно-

познавательном процессе и повседневной жизни; формирование основных навыков 
ориентировки в микропространстве; овладение основными навыками ориентировки в 
макропространстве; формирование адекватных (в соответствии с возрастом) предметных 
(конкретных и обобщенных), пространственных представлений; развитие познавательного 
интереса, познавательной активности; формирование представлений (соответствующие возрасту) 
о современных оптических, тифлотехнических и технических средствах, облегчающих 
познавательную и учебную деятельность, и активное их использование;  использование 
специальных приемов организации  учебно-познавательной деятельности, доступности учебной 
информации для зрительного восприятия слабовидящего обучающегося; соблюдение регламента 
зрительных нагрузок  (с учетом  рекомендаций офтальмолога); соблюдение светового режима 
(необходимость дополнительного источника света, уменьшение светового потока и другое); 
рациональное чередование зрительной  нагрузки со слуховым восприятием учебного материала; 
использование приемов, направленных на снятие зрительного  напряжения; использование 
специальных учебников и учебных принадлежностей, отвечающих особым образовательным 
потребностям слабовидящих; использование индивидуальной, адаптированной с учетом 
зрительных возможностей слабовидящих обучающихся, текстовой и изобразительной 
наглядности, индивидуальных пособий, оптических, тифлотехнических и технических  средств, 
облегчающих, учебно-познавательную деятельность слабовидящего обучающегося; соблюдение 
режима физических нагрузок (с учетом противопоказаний); необходимость при выполнении 
слабовидящим обучающимся итоговых  работ адаптации (в соответствии с их особыми 
образовательными потребностями) текстового и иллюстративного материала и увеличения 
времени на их выполнение: время может быть увеличено в 1,5 раза по сравнению с регламентом, 
установленным для обучающегося, не имеющих ограничений по возможностям здоровья.   

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

2.1. Специальная организация работы в классе: 
- наличие индивидуальных правил для учащихся; 
- использование невербальных средств общения, напоминающих о 

данных правилах; 
- использование поощрений для учащихся, которые выполняют 

правила; 
- оценка организации класса в соответствии с нуждами учащихся; - 

близость учеников к учителю; 
- наличие в классе дополнительных материалов (карандашей, книг); 
- сохранение достаточного пространства между партами; 
- распределение учащихся по парам для выполнения проектов и 

заданий; 
- предоставление учащимся права покинуть класс и уединиться в 

так называемом 
«безопасном месте», когда этого требуют обстоятельства; 
- игнорирование незначительных поведенческих нарушений; 
- разработка мер вмешательства в случае недопустимого поведения, 

которое является непреднамеренным. 

2.4. Учет работоспособности и особенностей психофизического развития 
обучающихся с ОВЗ: 

- замедленность темпа обучения; 
- упрощение структуры учебного материала в соответствии с 

психофизическими возможностями ученика; 
- рациональная дозировка на уроке содержания учебного материала; 
- дробление большого задания на этапы; 
- поэтапное разъяснение задач; 
- последовательное выполнение этапов задания с 

контролем/самоконтролем каждого этапа; 
- осуществление повторности при обучении на всех этапах и 

звеньях урока; 
- повторение учащимся инструкций к выполнению задания; 
- предоставление дополнительного времени для сдачи домашнего 

задания; 
- сокращенные задания, направленные на усвоение ключевых 

понятий; 
- сокращенные тесты, направленные на отработку правописания 

работы; 
- предоставление дополнительного времени для завершения 

задания; выполнение диктантов в индивидуальном режиме; 
максимальная опора на чувственный опыт ребенка, что обусловлено 
конкретностью мышления ребенка; 

- максимальная опора на практическую деятельность и опыт 
ученика; опора на более развитые способности ребенка. 
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2.5. Использование дополнительных вспомогательных приемов и средств: 
- памятки; 

- образцы выполнения заданий• 
- алгоритмы деятельности • 
- печатные копии заданий, написанных на доске; 
- использование упражнений с пропущенными 

словами/предложениями; 
- использование листов с упражнениями. которые требуют 

минимального заполнения, использованис маркеров для выделения 
важной информации; - предоставление краткого содержания глав 
учебников; 

- использование учетных карточек для записи главных тем; 
- предоставление учащимся списка вопросов для обсуждения до 

чтения текста; 
- указание номеров страниц для нахождения верных ответов; 
- предоставление альтернагивы объемным письменным заданиям 

(например, напишите несколько небольших сообщений; представьте 
устное сообщение по обозначенной теме); 

- альтернативные замещения письменных заданий (лепка, 
рисование, панорама). 

2.6. Охранительный режим: 
- создание климата психологического комфорта: 
- предупреждение психофизических перегрузок; 
- введение достаточной продолжительности перемен (не 

менее 10 минут между уроками и 20 минут - после третьего урока, 
проведение динамического часа); особое оформление классных 
комнат. которое должно учитывать специфику восприятия и 
работоспособности обучающихся с ОШ). 

1.З. Специальные условия получения образования 

3.4. Слабовидящие 

Образовательные потребности 

- в формировании адекватных зрительных образов; 
- в навыках различного рода пространственной ориентировки (на 

своем теле, рабочей поверхности, микро- и макропространстве и др.). 
выработке координации глаз-рука, мелкой и крупной моторики; 

- в специальном развитии познавательной, интеллектуальной 
деятельности с опорой на сохранные анализаторы; 

- в овладении широким спектром практических навыков; 
- в формировании целого ряда социальных и коммуникативных 

навыков, в развитии эмоциональной сферы в условиях ограничения 
зрительного восприятия. 

3.4.1 Архитектурная среда 

Внеучебное пространство. 
Для передвижения по коридору: 
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- тактильная дорожка в коридоре (дорожка с шероховатой поверхностью на полу); 
- зрительные ориентиры для лестниц, коридоров (обозначения на стенах, перилах 
яркого, контрастного цвета: желтого или красного, размером 10 см) тактильные 
ориентиры для лестниц, коридоров (обозначение на ощупь), зрительные ориентиры на 
стенах и дверях. звуковые ориентиры по сопровождению слабовидящего в здании (в 
начале и в конце коридора, обозначение этажа). 

Учебное пространство. 
Для классного кабинета: 

- тактильные ориентиры на парте (обозначение парты на ощупь); стены учебных 
кабинетов должны быть окрашены в светлые пастельные тона, предпочтительно 
светло-зеленый, светло-желтый; 
- не допускается на окнах использование темных штор, освещение классного 
кабинета должно быть максимально доступным; 
- классная доска и учебные парты не должны иметь глянцевую поверхность. 
Специальное оборудование: 
- зрительные ориентиры на спортивном оборудовании; 
- учебные парты, регулируемые по росту ребенка и по наклону столешницы; 
- указки с ярким наконечником; различные увеличительные приборы (лупы 
настольные для мобильного использования); дополнительное освещение на рабочем 
месте ребенка парта) и дополнительное освещение доски; 
- комната для психологической разгрузки, оборудованная мягкими модулями и 
ковром, кабинет учителя-дефектолога (тифлопедагога). 

3.4.2. Оборудование 

Специальные учебники для слабовидящих, отпечатанные увеличенным шрифтом. 
Работа с индивидуальными дидактическими материалами и наглядными 

пособиями. 
Учебные принадлежности: ручки с черной (для записи учебного материала) и 

зеленой (для выполнения графических работ) пастой; тетради в клетку и линейку, 
которые по рекомендации врача-офтальмолога должны быть специально разлинованы. 

Применение для работы персонального компьютера, оснащенного необходимым 
программным обеспечением. 

Регламентированный режим непрерывной зрительной нагрузки при работе с 
техническими средствами комфортного доступа и техническими средствами обучения 
регламентируется: 
- первый, второй классы - от 7 цо l0 мини-: 

- третий, четвертый, пятый классы - от до l5 минут; 
- индивидуальными рекомендациями врача-офтальмолога. 

 

1.4. Психолого-педагогическая характеристика слабовидящего обучающегося   
Слабовидение связано со значительным нарушением функционирования зрительной 

системы вследствие её поражения. Слабовидение характеризуется, прежде всего, показателями 
остроты зрения лучше видящего глаза в условиях оптической коррекции от 0,05-0,4. Так же 
слабовидение может быть обусловлено нарушением другой базовой зрительной функции - поля 
зрения. Общим признаком у всех слабовидящих обучающихся выступает недоразвитие сферы 
чувственного познания, что приводит к определённым, изменениям в психическом и физическом 
развитии, трудностям становления личности, к затруднениям предметнопространственной и 
социальной адаптации.  
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Категория слабовидящих обучающихся представляет собой чрезвычайно неоднородную 
группу, различающуюся по своим зрительным возможностям, детерминированным состоянием 
зрительных функций и характером глазной патологии. Выделяются степени слабовидения: 
тяжелая, средняя, слабая.  

Группу слабовидения тяжелой степени составляют обучающиеся с остротой зрения, 
находящейся в пределах от 0,05 до 0,09 на лучше видящем глазу в условиях оптической 
коррекции. Наряду со значительным снижением остроты зрения, как правило, нарушен ряд 
других зрительных функций: поле зрения (сужение или наличие скотом), светоощущение 
(повышение или понижение светочувствительности), пространственная контрастная 
чувствительность, цветоразличение, глазодвигательные функции (в виде нистагма, значительно 
осложняющего процесс видения, и косоглазия) и другие. Нарушение зрительных функций 
значительно затрудняет формирование адекватных, точных, целостных, полных чувственных 
образов окружающего, снижает возможности ориентировки, как в микро, так и 
макропространстве, осложняет процесс зрительного восприятия, обусловливает возникновение 
трудностей в процессе реализации учебнопознавательной деятельности. Состояние зрительных 
функций у данной подгруппы обучающихся чрезвычайно неустойчивое и во многом зависит от 
условий, в которых осуществляется учебно-познавательная деятельность: в неблагоприятных 
условиях состояние зрительных функций может существенно снижаться.   

Несмотря на достаточно низкую остроту зрения и нестабильность зрительных функций, 
ведущим в учебно-познавательной деятельности данной группы обучающихся выступает 
зрительный анализатор.   

Определенная часть обучающихся, входящих в данную группу, в силу наличия 
неблагоприятных зрительных прогнозов, наряду с овладением традиционной системой письма и 
чтения, должна параллельно обучаться рельефноточечной системе письма и чтения.  

Группу слабовидения средней степени составляют обучающиеся с остротой зрения от 0,1 
до 0,2 на лучше видящем глазу в условиях оптической коррекции. При этих показателях остроты 
зрения имеют место искажения зрительных образов и трудности зрительного контроля при 
передвижении в пространстве, для большинства обучающихся характерен монокулярный 
характер зрения. В данную группу входят так же обучающиеся, у которых, наряду со снижением 
остроты зрения, могут иметь место нарушения (отдельные или в сочетании) других зрительных 
функций (поля зрения, светоощущения, пространственной контрастной чувствительности, 
цветоразличения, глазодвигательные функции и др.). Вследствие комбинированных 
(органических и функциональных) поражений зрительной системы снижается их зрительная 
работоспособность, осложняется развитие зрительно-моторной координации, что затрудняет 
учебно-познавательную и ориентировочную деятельность. Разнообразие клинико-

патофизиологических характеристик нарушенного зрения требует строго индивидуально-

дифференцированного подхода к организации образовательного процесса слабовидящих 
обучающихся данной группы.   

Группу слабовидения слабой степени составляют обучающиеся с остротой зрения от 0,3 
до 0,4 на лучше видящем глазу в условиях оптической коррекции. Несмотря на то, что данные 
показатели остроты зрения позволяют обучающемуся в хороших гигиенических условиях 
успешно использовать зрение для построения полноценного образа объекта (предмета), 
воспринимаемого на близком расстоянии, данная группа обучающихся  испытывает 
определенные трудности как в процессе восприятия окружающего мира, так и в процессе учебно-

познавательной деятельности. Сочетание снижения остроты зрения с нарушениями других 
функций, также часто осложняется  наличием вторичных зрительных осложнений в виде 
амблиопии (стойкое снижение центрального зрения) и/или косоглазия, что усугубляет трудности 
зрительного восприятия слабовидящих обучающихся. Монокулярный характер зрения, имеющий 
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место при амблиопии, обусловливает снижение скорости и точности восприятия, полноты и 
точности зрительных представлений, приводит к возникновению трудностей в дифференциации 
направлений, неспособности глаза выделять точное местонахождение объекта в пространстве, 
определять степень его удаленности.  

Неоднородность группы слабовидящих обучающихся детерминируется наличием у них 
как различных клинических форм слабовидения (нарушение рефракции, патология хрусталика, 
глаукома, заболевания нервно-зрительного аппарата и др.), так и таких заболеваний, как: 
врожденная миопия (в том числе осложненная), катаракта, гиперметропия высокой степени, 
ретинопатия недоношенных, частичная атрофия зрительного нерва, различные деформации 
органа зрения и др. Стабилизация зрительных функций может быть обеспечена за счет учета в 
учебно-познавательной деятельности клинических форм и зрительных диагнозов  слабовидящих 
обучающихся.   

Обучающийся имеет диагноз о снижении остроты зрения с 5 класса.  
Неоднородность группы слабовидящего также определяется возрастом, в котором 

произошло нарушение (или ухудшение) зрения. Значение данного фактора определяется тем, что 
время нарушения (ухудшения) зрения оказывает существенное влияние не только на 
психофизическое развитие обучающегося, но и на развитие у него компенсаторных процессов. В 
настоящее время в качестве лидирующих причин, вызывающих слабовидение, выступают 
врожденно-наследственные причины. В этой связи наблюдается преобладание слабовидящих 
обучающихся, у которых зрение было нарушено в раннем возрасте, что, с одной стороны, 
обусловливает своеобразие их психофизического развития, с другой - определяет особенности 
развития компенсаторных механизмов, связанных с перестройкой организма, регулируемой 
центральной нервной системой.   

Обучающимся данной группы характерно: снижение общей и зрительной 
работоспособности; замедленное формирование предметно-практических действий; замедленное 
овладение письмом и чтением, что обусловливается нарушением взаимодействия зрительной и 
глазодвигательной систем, снижением координации движений, их точности, замедленным 
темпом формирования зрительного образа буквы, трудностями зрительного контроля; 
затруднение выполнения зрительных заданий, требующих согласованных движений глаз, 
многократных переводов взора с объекта на объект; возникновение трудностей в овладении 
измерительными навыками, выполнение заданий, связанных со зрительно-моторной 
координацией, зрительно-пространственным анализом и синтезом и др.   

В условиях слабовидения наблюдается обедненность чувственного опыта, обусловленная 
не только снижением функций зрения и различными клиническими проявлениями, но и 
недостаточным развитием  зрительного восприятия и психомоторных образований.  

У слабовидящих наблюдается снижение двигательной активности, своеобразие 
физического развития (нарушение координации, точности, объема движений, нарушение 
сочетания движений глаз, головы, тела, рук и др.), в том числе  трудности формирования 
двигательных навыков.  

При слабовидении наблюдается своеобразие становления и протекания познавательных 
процессов, что проявляется в: снижении скорости и точности зрительного восприятия, 
замедленности становления зрительного образа, сокращении и ослаблении ряда свойств 
зрительного восприятия (объем, целостность, константность, обобщенность, избирательность и 
др.); снижении полноты, целостности образов, широты круга отображаемых предметов и 
явлений; трудностях реализации мыслительных операций, в развитии основных свойств 
внимания.   

Слабовидящим характерны затруднения: в овладении пространственными 
представлениями, в процессе микро- и макро-ориентировки, в словесном обозначении 
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пространственных отношений; в формировании представлений о форме, величине, 
пространственном местоположении предметов; в возможности дистантного восприятия и 
развития обзорных возможностей; в темпе зрительного анализа.  

Слабовидящим характерно своеобразие речевого развития, проявляющееся в некотором 
снижении динамики и накопления языковых средств, выразительных движений, слабой связи 
речи с предметным содержанием.  У них наблюдаются особенности формирования речевых 
навыков, недостаточный запас слов, обозначающих признаки предметов и пространственные 
отношения; трудности вербализации зрительных впечатлений, овладения языковыми 
(фонематический состав, словарный запас, грамматический строй) и неязыковыми (мимика, 
пантомимика, интонация) средствами общения, осуществления коммуникативной деятельности 
(трудности восприятия, интерпретации, продуцирования средств общения).  

У слабовидящих обучающихся наблюдается снижение общей познавательной активности, 
что затрудняет своевременное развитие различных видов деятельности, в том числе сенсорно-

перцептивной, которая в условиях слабовидения проходит медленнее по сравнению с 
обучающимися, не имеющими ограничений по возможностям здоровья.  

Кроме того, слабовидящим характерны трудности, связанные с качеством выполняемых 
действий, автоматизацией навыков, осуществлением зрительного контроля над выполняемыми 
действиями, что особенно ярко проявляется в овладении учебными умениями и навыками.  

У слабовидящих отмечается снижение уровня развития мотивационный сферы, 
регуляторных (самоконтроль, самооценка, воля) и рефлексивных образований (начало 
становления «Я-концепции», развитие самоотношения). У них могут формироваться следующие 
негативные качества личности: недостаточная самостоятельность, безынициативность, 
иждивенчество.  

У части обучающихся данной группы слабовидение сочетается с другими поражениями 
(заболеваниями) детского организма, что снижает их общую выносливость, психоэмоциональное 
состояние, двигательную активность, обуславливая особенности их психофизического развития.  

1.5. Особые образовательные потребности слабовидящего обучающегося  
В структуру особых образовательных потребностей слабовидящих входят, с одной 

стороны, образовательные потребности, свойственные для всех обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, с другой, характерные только для слабовидящих.   

К общим потребностям относятся:  
получение специальной помощи средствами образования;    

психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие обучающегося с педагогами 
и соучениками; 
психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и 
образовательной организации; необходимо использование специальных средств обучения (в том 
числе и специализированных компьютерных технологий), обеспечивающих реализацию  
«обходных» путей обучения; индивидуализации обучения требуется в большей степени, чем для  
обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья; следует обеспечить особую 
пространственную и временную организацию образовательной среды;  
необходимо максимальное расширение образовательного пространства за счет расширения 
социальных контактов с широким социумом.   

К особым образовательным потребностям, характерным для слабовидящего 

обучающегося, относятся:  
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 целенаправленное обогащение чувственного опыта через активизацию, развитие, 
обогащение зрительного восприятия и всех анализаторов; руководство зрительным 
восприятием;  

 расширение, обогащение и коррекция предметных и пространственных представлений, 
формирование и расширение понятий;   

 развитие познавательной деятельности слабовидящего как основы компенсации, 
коррекции и профилактики нарушений, имеющихся у данной группы обучающихся; 
систематическое и целенаправленное развитие логических приемов переработки учебной 
информации;  обеспечение доступности учебной информации для зрительного восприятия 
слабовидящего обучающегося;  строгий учет в организации обучения и воспитания 
слабовидящего обучающегося: зрительного диагноза (основного и дополнительного), 
возраста и времени нарушения зрения, состояния основных зрительных функций, 
возможности коррекции зрения с помощью оптических средств и приборов, режима 
зрительных и физических нагрузок; 

 использование индивидуальных пособий, выполненных с учетом степени и характера 
нарушенного зрения, клинической картины зрительного нарушения; учет темпа учебной 
работы слабовидящего обучающегося;  

 увеличение времени на выполнение практических работ;  
 введение  в  образовательную  среду  коррекционно-развивающего 

тифлопедагогического сопровождения; постановка и реализация на общеобразовательных 
уроках и внеклассных мероприятиях целевых установок, направленных на коррекцию 
отклонений в развитии и профилактику возникновения вторичных отклонений в развитии 
слабовидящего;   

  активное использование в учебно-познавательном процессе речи как средства 
компенсации нарушенных функций; целенаправленное формирование умений и навыков 
зрительной ориентировки в микро и макропространстве;   

 создание условий для развития у слабовидящего обучающегося инициативы, 
познавательной и общей активности, в том числе за счет привлечения к участию в 
различных (доступных) видах деятельности; повышение коммуникативной активности и 
компетентности;  

 физическое  развития  слабовидящего с  учетом  его  своеобразия  и 
противопоказаний при определенных заболеваниях, повышение двигательной 
активности; поддержание и наращивание зрительной работоспособности слабовидящего 
обучающегося в образовательном процессе;  

 поддержание психофизического тонуса слабовидящего;  

 совершенствование и развитие регуляторных (самоконтроль, самооценка) и  
            рефлексивных (самоотношение) образований.  

 

1.2. Планируемые результаты освоения слабовидящим обучающимся адаптированной 
основной общеобразовательной программы основного общего образования  

Требования к результатам освоения слабовидящим обучающимся АООП ООО 
(личностным, метапредметным, предметным) полностью соответствуют требованиям к 
результатам, представленным в ФГОС ООО и ООП ООО   МКОУ СОШ № 1 г. Нижние Серги. 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной 
образовательной программы: личностным, метапредметным и предметным. Обозначенные в 
Стандарте критерии также распространяются на требования к результатам освоения 
адаптированной образовательной программы слабовидящими обучающимися, и содержательно 
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дополняются с учетом специфики обучения данной категории детей. 
Личностные результаты освоения АОП ООО должны отражать: 

• умение сопоставлять и корректировать зрительные впечатления с учетом 
полученных знаний об особенностях своего зрительного восприятия, на основании 
сформированных представлений о предметах и явлениях окружающей действительности; 

• способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-
пространственной организации; 

• способность воспринимать адекватно возрасту ключевые события происходящего в 
социуме, осознавать себя частью социума, принимать соответствующие возрасту ценности; 

• умение применять в коммуникативной деятельности вербальные и невербальные 
формы общения. 

Метапредметные результаты освоения АОП ООО включают освоенные слабовидящими 
обучаю щимися: 

• универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 
коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими 
основу умения учиться, и межпредметными знаниями; 

• умение использовать сохранные анализаторы в различных видах деятельности 
(учебнопознавательной, ориентировочной, трудовой); 

• применять зрительно-осязательный способ обследования и восприятия; 
• умение использовать современные средства коммуникации 

использующиеся на данном образовательном уровне; 
• владение слабовидящими обучающимися навыками пространственной и социально-

бытовой ориентировки; 
• умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия с учетом, 
• имеющегося зрительного диагноза в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 
Предметные результаты освоения АОП ООО слабовидящими обучающимися, с учетом 

общих требований Стандарта и специфики изучаемых предметов, входящих в состав предметных 
областей, полученные знания и умения должны обеспечивать успешное обучение на следующей 
уровне общего образования и отражать готовность их применения. 

Требования к предметным результатам АОП ООО полностью совпадают с требованиями к 
предметным результатам ФГОС ООП ООО, однако, в связи с имеющимися особенностями 
восприятия и переработки визуальной информации, а также спецификой обучения слабовидящих 
обучающихся, отдельные дисциплины содержат дополнительные требования к предметным 
результатам освоения АОП ООО. 

Филология 

Русский язык. Родной язык: 
• сформированность навыка письма плоским шрифтом; 

Литература. Родная литература: 
• сформированность навыка чтения плоского шрифта; 
• сформированность навыков чтения электронных аудио и текстовых книг. 

Иностранный язык. Второй иностранный язык: 
• сформированность навыков письма и чтения плоского шрифта изучаемого 

иностранного языка; 
• владение технологией доступа к электронным ресурсам на иностранном языке. 

Общественно-научные предметы 

История России. Всеобщая история 

Обществознание 
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География 

• владение тактильно-зрительным способом чтения цветных рельефных 
географических карт. 

Математика и информатика 

Математика. Алгебра. Геометрия: 
• владение тактильно-зрительным способом обследования и восприятия рельефных 

изображений предметов, контурных изображений геометрических фигур и т.п.; 
• умение выполнять геометрические построения, построение графиков функций, 

диаграмм и т.п. с помощью соответствующих приспособлений; 
• читать рельефные графики элементарных функций на координатной плоскости. 

Информатика: 
Программа по предмету «Информатика и ИКТ» должна учитывать особенности освоения 

слабовидящими обучающимися практической части курса: 
• владение основным функционалом программы увеличения изображения на экране 

ПК; 
• владение «слепым» десятипальцевым способом ввода информации на стандартной 

компьютерной клавиатуре; 

Основы духовно-нравственной культуры народов России 

Естественно-научные предметы 

Физика: 
Биология 

Химия 

Искусство 

Изобразительное искусство. 

владение тактильно-зрительным способом обследования и восприятия: рельефных изображений 
предметов, контурных изображений и т.п.; 

• умение пользоваться рисунком при изучении различных учебных 

предметов; 
• иметь представление о выдающихся произведениях живописи, графики, 

скульптруы, архитектуры и прикладного искусства; 
• владение навыками графического изображения предметов, процессов и явлений с 

натуры, по памяти, по представлению. 
• 3.6.2. Музыка 

Технология 

Предметные результаты изучения предметной области «Технология» должны отражать: 
• знания слабовидящих обучающихся о различных материалах труда и их 

применении, о трудовых операциях и технологических процессах. 
• приемы осязательного, слухового и визуального самоконтроля в процессе 

формирования трудовых действий; 
• представления о современных бытовых тифлотехнических средствах приборах и их 

применение в повседневной жизни; 
• основные виды механизмов по выполняемым функциям, а также по используемым 

в них рабочим частям; 
• использование при выполнении работ инструкционно- технологических карт; 

ориентирование в области получения профессионального образования и последующего 
трудоустройства человека с глубоким нарушением зрения, основы планирования 
профессионального роста. 
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Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура: 

• сформированность у слабовидящих обучающихся жизненно необходимых 
естественных двигательных навыков и умений; 

• достижение возможного в данном возрасте уровня развития координации, точности 
и быстроты движений, функции равновесия, мышечной силы, скоростно-силовых качеств, 
подвижности в суставах, выносливости; 

• при отсутствии индивидуальных противопоказаний физическая подготовка 
слабовидящих обучающихся включает: элементы гимнастики и легкой атлетики, подвижные 
игры, ходьбу на лыжах; 

• повышение сопротивляемости организма к неблагоприятным воздействиям и 
расширение его функциональных возможностей (улучшения регуляторных функций 
центральной нервной системы, укрепление опорно- двигательного аппарата, увеличение 
дееспособности сердечно-сосудистой, дыхательной и других систем); 

• специальные знания в области физической культуры, спорта, в т.ч. знание 
различных спортивных дисциплин для лиц с глубоким нарушением зрения и их достижения в 
этих видах спорта; 

• воспитание морально-волевых качеств (настойчивости, смелости), 

• имеющих важное, значение в бытовой и трудовой деятельности; 

• воспитание устойчивого интереса и привычки к систематическим занятиям 
физическими упражнениями. 

Основы безопасности жизнедеятельности: 

• умение ориентироваться с помощью сохранных анализаторов и безопасно 
передвигаться в пространстве (использование при самостоятельном передвижении и 
ориентировании трости для слабовидящих); 

• сформированность у слабовидящих обучающихся необходимых гигиенических 
знаний и навыков; 

владение способами и приемами ориентировки с помощью вспомогательных средств 
(системы ориентиров, высокотехнологичных средств реабилитации, в т.ч. навигаторов, различных 
оптических средств и т.п.); 

• знать правила безопасности труда и личной гигиены, уметь оказывать первую 
помощь. 

В требования к планируемым результатам освоения АОП ООО включаются требования к 
результатам освоения слабовидящими обучающимися программы коррекционной работы. 

Результатами освоения слабовидящими обучающимися программы коррекционной работы 
выступают: 

• овладение эффективными компенсаторными способами учебнопознавательной и 
предметно-практической деятельности; 

• овладение умением осуществлять учебно-познавательную деятельность с учетом 
имеющихся противопоказаний и ограничений; 

• повышение возможностей в пространственной и социально-бытовой ориентировке: 
совершенствование навыков ориентировки в микропространстве и формирование умений в 
ориентировке в макропространстве; 

• умение использовать освоенные ориентировочные умения и навыки в новых 
(нестандартных) ситуациях; 

• умение адекватно оценивать свои зрительные возможности и учитывать их в 
учебнопознавательной деятельности и повседневной жизни; 
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• умение обращаться за помощью при внезапно возникших затруднениях; развитие 
элементарных навыков самообслуживания; 

• развитие межличностной системы координат «слабовидящий -нормально 
видящий»: развитие навыков сотрудничества с нормально видящими взрослыми и 
сверстниками в различных социальных ситуациях; 

• овладение вербальными и невербальными средствами общения; повышение 
стремления к расширению контактов со сверстниками; 

• развитие умения использовать в процессе межличностной коммуникации все 
анализаторы; 

• развитие умения четко излагать свои мысли; 
• развитие сопереживания, эмоциональной отзывчивости; 
• развитие самоконтроля и саморегуляции в процессе общения; 

• повышение дифференциации и осмысления картины мира, в том числе: 
обогащение чувственного опыта познания и деятельности; расширение предметных 
(конкретных и обобщенных), пространственных, социальных представлений; 
расширение круга предметно-практических умений и навыков; готовность к 
построению целостной и дифференцированной картины происходящего; 

• повышение способности к дифференцировке и осмыслению социального 
окружения, принятых ценностей и социальных ролей: развитие интереса к представителям 
ближайшего окружения; расширение представлений о различных представителях широкого 
социума; развитие внимания к состоянию, настроению, самочувствию окружающих; развитие 
дифференциации собственных эмоциональных реакций и понимание эмоциональных 
проявлений окружающих; расширение представлений о принятых в обществе правилах, нормах, 
ценностях; обогащение и расширение социального опыта. 

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

• использует все анализаторы и компенсаторные способы деятельности в учебно-

познавательном процессе и повседневной жизни; 
• сформировал основные навыки ориентировки в микропространстве; овладел 

основными навыками ориентировки в макропространстве; 
• имеет адекватные (в соответствии с возрастом) предметные (конкретные и 

обобщенные), пространственные, социальные представления; 
• имеет представления (соответствующие возрасту) о современных 

оптических, технических средствах, облегчающих познавательную и учебную 
деятельность, и активно их использует; 
• проявляет стремление к самостоятельности и независимости от окружающих (в 

учебных и бытовых ситуациях); 
• умеет адекватно использовать речевые и неречевые средства общения; 
• способен к проявлению социальной активности; 
• проявляет познавательный интерес, познавательную активность; 
• способен к соучастию, сопереживанию, эмоциональной отзывчивости; 
• способен проявлять настойчивость в достижении цели; 
• способен к самоконтролю и саморегуляции (в соответствии с возрастом); 
• знает и учитывает в учебно-познавательной деятельности и повседневной жизни 

имеющиеся противопоказания и ограничения. 
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В требования к планируемым результатам освоения АООП ООО включаются требования к 
результатам освоения слабовидящими обучающимися программы коррекционной работы.  

Результатами освоения слабовидящими обучающимися программы коррекционной работы 
выступают:   

 овладение  эффективными  компенсаторными  способами  учебно-

познавательной и предметно-практической деятельности;  
 овладение умением осуществлять учебно-познавательную деятельность с учетом 

имеющихся противопоказаний и ограничений;  
 повышение возможностей в пространственной и социально-бытовой ориентировке: 

совершенствование навыков ориентировки в микропространстве и формирование умений 
в ориентировке в макропространстве; умение использовать в ориентировочной 
деятельности все анализаторы, средства оптической коррекции и тифлотехнические 
средства; умение использовать освоенные ориентировочные умения и навыки в новых 
(нестандартных) ситуациях; умение адекватно оценивать свои зрительные возможности и 
учитывать их в учебно-познавательной деятельности и повседневной жизни; умение 
обращаться за помощью при внезапно возникших затруднениях; развитие элементарных 
навыков самообслуживания;  

 развитие межличностной системы координат «слабовидящий нормально видящий»: 
развитие навыков сотрудничества с нормально видящими взрослыми и сверстниками в 
различных социальных ситуациях; овладение вербальными и невербальными средствами 
общения; повышение стремления к расширению контактов со сверстниками; развитие 
умения использовать в процессе межличностной коммуникации все анализаторы; 
развитие умения четко излагать свои мысли; развитие сопереживания, эмоциональной 
отзывчивости; развитие самоконтроля и саморегуляции в процессе общения;  

 повышение дифференциации и осмысления картины мира, в том числе: обогащение 
чувственного опыта познания и деятельности; расширение предметных (конкретных и 
обобщенных), пространственных, социальных представлений; расширение круга 
предметно-практических умений и навыков; готовность к построению целостной и 
дифференцированной картины происходящего; формирование умений пользоваться 
оптическими, тифлотехническими и техническими средствами в учебной деятельности и 
повседневной жизни; повышение познавательной и социальной активности;  

 повышение самостоятельности в учебной деятельности и повседневной жизни;  
 повышение способности к дифференцировке и осмыслению социального окружения, 

принятых ценностей и социальных ролей: развитие интереса к представителям 
ближайшего окружения; расширение представлений о различных представителях 
широкого социума; развитие внимания к состоянию, настроению, самочувствию 
окружающих; развитие дифференциации собственных эмоциональных реакций и 
понимание эмоциональных проявлений окружающих; расширение представлений о 
принятых в обществе правилах, нормах, ценностях; обогащение и расширение 
социального опыта.  
Результаты освоения слабовидящим обучающимся программы коррекционной работы 

проявляются в следующих достижениях:  
 использует все анализаторы и компенсаторные способы деятельности в учебно-

познавательном процессе и повседневной жизни;  
 сформировал основные навыки ориентировки в микропространстве;  
 овладел основными навыками ориентировки в макропространстве;  
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 имеет адекватные (в соответствии с возрастом) предметные (конкретные и обобщенные), 
пространственные, социальные представления; проявляет познавательный интерес, 
познавательную активность;  

 имеет представления (соответствующие возрасту) о современных оптических, 
тифлотехнических и технических средствах, облегчающих познавательную и учебную 
деятельность, и активно их использует; проявляет стремление к самостоятельности и 
независимости от окружающих (в учебных и бытовых ситуациях);  

 умеет адекватно использовать речевые и неречевые средства общения; способен к 
проявлению социальной активности; способен к соучастию, сопереживанию, 
эмоциональной отзывчивости; способен проявлять настойчивость в достижении цели; 
способен к самоконтролю и саморегуляции (в соответствии с возрастом);  

 знает и учитывает в учебно-познавательной деятельности и повседневной жизни 
имеющиеся противопоказания и ограничения.  

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения слабовидящим 
обучающимся адаптированной основной  

общеобразовательной программы основного общего образования  
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО являются оценка образовательных достижений обучающегося и 
оценка результатов деятельности педагогических кадров.  

Система оценки достижений обучающимся планируемых результатов освоения АООП 
ООО призвана решать следующие задачи:  

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

 ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие, воспитание 
слабовидящего обучающегося, на достижение планируемых результатов освоения 
содержания учебных предметов и программы коррекционной работы, формирование 
универсальных учебных действий;  

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

 предусматривать оценку достижений слабовидящего обучающегося (итоговая оценка 

обучающегося, освоившего АООП ООО);  
 позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений слабовидящего      

обучающегося.  
Результаты достижений обучающихся в овладении АООП ООО являются значимыми для 

оценки качества образования.  
Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП ООО 

предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести 
оценку достижения учащимся результатов образования: личностных, метапредметных и 
предметных.  

Оценка результатов освоения слабовидящим обучающимся АООП ООО (кроме 
программы коррекционной работы) осуществляется в соответствии с  требованиями ФГОС ООО.  

Оценка результатов освоения слабовидящим обучающимся программы 
коррекционной работы, составляющей неотъемлемую часть АООП ООО, осуществляется в 
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полном соответствии с требованиями ФГОС ООО и ООП ООО   МКОУ СОШ № 1 г. Нижние 
Серги. 

 .  Форма проведения промежуточной и итоговой аттестации слабовидящих обучающихся 
устанавливается с учетом их индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно 
укрупненным шрифтом или на компьютере с установленным специальным программным 
обеспечением для слабовидящих и т.п.). Во время проведения промежуточной или итоговой 
аттестации слабовидящему обучающемуся предоставляется дополнительное время на подготовку 
и оформление ответа. 

Государственная (итоговая) аттестация слабовидящих обучающихся проводится с 
увеличением времени выполнения заданий, обеспечением доступности, имеющихся в заданиях 
рисунков и графических материалов с помощью масштабирования или, в индивидуальном 
порядке по рекомендации ПМПК, адаптированных для тактильно-зрительного восприятия 
слабовидящим обучающимся. 

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

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

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

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

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 
слабовидящего обучающегося программы коррекционной работы выступает наличие 
положительной динамики развития обучающихся в интегративных показателях. К таким 
интегративным показателям в соответствии со ФГОС  ООО относятся:  

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

 сформированность навыков ориентировки в микропространстве и умений 
ориентироваться в макропространстве;   

 сформированность адекватных (в соответствии с возрастом) предметных (конкретных и 
обобщенных), пространственных представлений о предметах, объектах и явлениях 
окружающей жизни; проявление познавательного интереса, познавательной активности; 
наличие представлений (соответствующих возрасту) о современных тифлотехнических, 
оптических и технических средствах, облегчающих познавательную и учебную 
деятельность, и готовности их активного использования; проявление стремления к 
самостоятельности и независимости от окружающих (в бытовых вопросах);  

 сформированность умений адекватно использовать речевые и неречевые средства 
общения; 

  способность к проявлению социальной активности; способность осуществления 
самоконтроля и саморегуляции;  

 готовность учета имеющихся противопоказаний и ограничений в учебно-познавательной 
деятельности и повседневной жизни.  
Результаты освоения слабовидящим обучающимся программы коррекционной работы не 

выносятся на итоговую оценку.  
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Обобщенная оценка результатов освоения программы коррекционной работы 
слабовидящим обучающимся может осуществляться в ходе различных мониторинговых 
процедур, посредством использования метода экспертных оценок.  

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

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

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

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения слабовидящим 
программы коррекционной работы, следует учитывать мнение родителей (законных 
представителей), поскольку наличие положительной динамики обучающихся по интегративным 
показателям, свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) степени влияния 
нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся, проявляется не только в учебно-

познавательной деятельности, но и повседневной жизни. 
Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и финишной 

диагностики разрабатывает образовательная организация с учетом типологических и 
индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых образовательных 
потребностей.  

Для мониторинга достижения планируемых результатов освоения программы 
коррекционной работы слабовидящих обучающимися используется следующая система оценки: 
слабовидящему обучающемуся предлагаются различные варианты заданий (типовые задачи, 
тестовые задания, практические задания), которые он может выполнить в письменной, устной 

либо любой другой форме, в зависимости от степени нарушения зрительных функций. Эти 
задания оцениваются по трёхуровневой системе в два этапа: 1 этап - этап оценки уровня освоения 
каждого курса коррекционно- развивающей области отдельно.   

Уровни усвоения:  

 Повышенный уровень - обучающийся выполнил100% заданий базового уровня и не 
менее 50% заданий повышенного уровня. 

 Базовый уровень - обучающийся выполнил не менее 100% заданий базового уровня 
и 0% заданий повышенного уровня.  

 Низкий уровень - обучающийся выполнил менее 50% заданий базового уровня. 2 
этап - коллегиальная оценка уровня освоения коррекционной программы.  

Низкий уровень усвоения коррекционной программы будет свидетельствовать о переводе 
обучающегося на индивидуальную коррекционную программу. Результаты освоения 
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слабовидящими обучающимися программы коррекционной работы не выносятся на итоговую 
оценку. Обобщенная оценка результатов освоения программы коррекционной работы 
слабовидящими обучающимися осуществляется в ходе финишного мониторинга, данные 
которого отражаются в соответствующих разделах карты индивидуального психолого- медико-

педагогического сопровождения. Исходя из требований ФГОС слабовидящего обучающегося к 
личностным, метапредметным и предметным результатам обучающегося, можно представить 
следующий портрет выпускника МКОУ СОШ № 1 г. Нижние Серги:   

 умеет учиться, способен организовывать свою деятельность, умеет пользоваться 
информационными источниками;   

 обладает основами коммуникативной культуры (умеет слушать и слышать собеседника, 
высказывать свое мнение);   

 любит свой город, край, свою Родину;   
 любознательный, честный, внимательный, толерантный, активно и заинтересованно 

познающий мир;   
 уважает и принимает ценности семьи и общества, готов отвечать за свои поступки перед 

семьей, школой;   
 соблюдает правила здорового образа жизни.  

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

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения слабовидящими 
программы коррекционной работы, следует учитывать мнение родителей (законных 
представителей), поскольку наличие положительной динамики обучающегося по интегративным 
показателям, свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) степени влияния 
нарушений развития на жизнедеятельность обучающегося, проявляется не только в учебно-

познавательной деятельности, но и повседневной жизни.   
 

2. Содержательный раздел  

2.1. Программы формирования универсальных учебных действий. 
Программа формирования универсальных учебных действий (далее - УУД), имея 

междисциплинарный характер, служит основой для разработки примерных программ учебных 
предметов, курсов коррекционно-развивающей области. 

Программа формирования УУД направлена на обеспечение системно-деятельностного 
подхода, положенного в основу Стандарта слабовидящих обучающихся, и призвана 
способствовать реализации развивающего потенциала слабовидящих с учетом их особых 
образовательных потребностей за счет развития универсальных учебных действий, лежащих в 
основе умения учиться. Это достигается путем освоения слабовидящими обучающимися знаний, 
умений и навыков по отдельным учебным предметам, курсам коррекционно-развивающей 
области. При этом знания, умения и навыки рассматриваются как производные от 
соответствующих видов целенаправленных действий, если они формируются, применяются и 
сохраняются в тесной связи с практическими действиями самих обучающихся. Качество усвоения 
знаний, умений и навыков слабовидящим определяется освоением им универсальных учебных 
действий. 

Программа развития универсальных учебных действий у слабовидящих обучающихся на 



21 

 

уровне основного общего образования, кроме перечисленных в Стандарте направлений 
предусматривает: 
 формирование у обучающихся целостных, системных представлений о предметах и явлениях 
окружающего мира, их предметно-пространственных отношений; 
 владение техническими средствами, обеспечивающими доступ к информации слабовидящего 
пользователя: программы увеличения информации на экране компьютера, пользоваться 
электронной книгой, планшетом и т.п.; 
 способность учащегося адекватно оценивать свои возможности в разных видах деятельности с 
учетом имеющегося ограничения зрительной функции, уметь использовать зрение в 
пространственном ориентировании; 
 отражать специфику подготовки слабовидящего учащегося к профессиональной деятельности. 

Ценностными ориентирами основного общего образования выступают: 
Формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

 чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 
 осознания ответственности человека за благосостояние общества; 
 восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 
Формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

проявления доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 
дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 
 уважения к окружающим - умения слушать и слышать партнера, признавать право каждого на 
собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников; 
 адекватного использования компенсаторных способов для решения различных 
коммуникативных задач; 
 опоры на опыт взаимодействий в системе координат "слабовидящий- нормально видящий", 
"слабовидящий-слабовидящий". 
 Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 
нравственности и гуманизма: 
 принятия и уважения ценностей семьи, д образовательной организации, коллектива и 
стремления следовать им; 
 ориентации на оценку собственных поступков, развития этических чувств 

(стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения; личностного самоопределения в 
учебной, социально-бытовой деятельности; 
- восприятия «образа Я» как субъекта учебной деятельности; 
 внутренней позиции к самостоятельности и активности; 
 развития эстетических чувств. 
Развитие умения учиться на основе: 
 развития широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 
познания и творчества; 
 формирования умения учиться и способности к организации своей деятельности 
(планированию, контролю, оценке). 
Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности на основе: 
 формирования самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе и к 
окружающим, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 
поступкам и умения адекватно их оценивать; 
развития готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 
результаты; 
 формирования целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к 
преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 
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 формирования умения противостоять действиям и ситуациям, представляющим угрозу жизни, 
здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в частности 
проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда других 
людей; 

 формирование у обучающихся универсальных учебных действий, представляющих 
обобщенные действия, открывает слабовидящим возможность широкой ориентации в учебных 
предметах, в строении самой учебной деятельности, способствует освоению компонентов 
учебной деятельности, развитию познавательных и учебных мотивов, что оптимизирует 
протекание процесса учения. 
Программа формирования универсальных учебных действий направлена на формирование у 
слабовидящих обучающихся  
Формирование учебных универсальных действий 

В результате изучения всех без исключения предметов и курсов коррекционноразвивающей 
области АООП ООО для слабовидящих обучающихся будут сформированы личностные, 
регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия. 

Личностные универсальные учебные действия включают: 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных учебных действий. 



• 
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 внутреннюю позицию обучающегося на уровне положительного отношения к школе, 
ориентацию на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 
«хорошего ученика»; 
 мотивационную основу учебной деятельности, включающую социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 
 учебно-познавательный интерес к учебному материалу; 
o развитие потребности в сенсорно-перцептивной деятельности; 
 способность к использованию адекватных учебным задачам способов чувственного познания; 
 ориентацию на понимание причин успеха/неуспеха в учебной деятельности, на понимание 
оценок учителей, сверстников, родителей; 
 способность к оценке своей учебной деятельности; 
 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятия 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
 знание основных моральных норм и ориентацию на их выполнение; 
 установку на здоровый образ жизни (в том числе охрану анализаторов и нарушенного зрения) и 
ее реализацию в реальном поведении и поступках; 
 потребность в двигательной активности, мобильность; 
 ориентацию на самостоятельность, активность, социально-бытовую независимость в доступных 
видах деятельности; 
 принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности нормам 
природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 
 развитие чувство прекрасного и эстетического чувства на основе знакомства с мировой и 
отечественной художественной культурой; овладение доступными видами искусства. 

Регулятивные универсальные учебные действия представлены следующими умениями: 
 принимать и сохранять учебную задачу; 
 учитывать выделенные учителем ориентиры - действия в новом учебном материале в 
сотрудничестве с учителем; 
 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, 
в том числе во внутреннем плане; 
 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки 
соответствия результатов требованиям данной задачи; 
 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 
людей; 
 адекватно использовать все анализаторы для формирования компенсаторных способов 
деятельности; различать способ и результат действия; 
 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 
учета характера сделанных ошибок, использовать запись результатов решения задачи; 
 использовать регулирующую и контролирующую функцию зрения в бытовой и учебной 
деятельности; 
 осуществлять алгоритмизацию действий как основу компенсации. 

Познавательные универсальные учебные действия представлены следующими умениями: 
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, с 
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 
цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 
пространстве Интернета; 
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 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации, об окружающем мире и о себе 
самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 
 использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы, для решения 
задач; 
 строить сообщения в устной и письменной форме; 
 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
 смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную 
информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 
 осуществлять аналитико-синтетическую деятельность (сравнение, сериацию и 
классификацию), выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 
 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 
 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 
существенных признаков и их синтеза; 
 устанавливать аналогии; 
 владеть рядом общих приемов решения задач; 
 предупреждать вербализм знаний и умений; устанавливать связь чувственного и логического; 
 адекватно использовать информационно-познавательную и ориентировочно поисковую роль 
зрения; 
 владеть компенсаторными способами познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия представлены следующими умениями: 
 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 
различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 
сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 
используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 
 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 
 формулировать собственное мнение и позицию; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества 
с партнером; 
 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 
строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи; 
 научится адекватно использовать компенсаторные способы, зрительное восприятие для 
решения различных коммуникативных задач; 

 использовать невербальные средства общения для взаимодействия с партнером. 
 Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 
общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития слабовидящих 
обучающихся, реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения 
системы учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей области, в условиях 
внеурочной и внешкольной деятельности. 
 

2.2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КОРРЕКЦИОННО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 

Программы отдельных учебных предметов, курсов обеспечивают достижение планируемых 
результатов освоения адаптированной образовательной программы основного общего 
образования. 

Определяющим условием эффективного ________ обучения слабовидящих 
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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, 

В формировании личностных и метапредметных результатов, необходимой составляющей 
жизненных компетенцией является умение ориентироваться и безопасно передвигаться в 
пространстве, владение навыками самообслуживания (в т.ч., сформированность элементарных 
бытовых навыков ведения домашнего хозяйства), умение применять в учебной деятельности и в 
быту персональные тифлотехнические средства (лупа, электронный увеличитель, специальные 
приборы и др.). 

 

2.3.ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ, ВОСПИТАНИЯ 
СЛАБОВИДЯЩЕГО УЧАЩЕГОСЯ 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания слабовидящих обучающихся 
направлена на организацию нравственного уклада школьной жизни, включающего 
воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, 
основанного на системе духовных идеалов, ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в 
совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и других социальных 
институтов. 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания слабовидящих обучающихся является 
воспитание высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного 
гражданина России, обладающего значимыми для него качествами личности: активности, 
самостоятельности, коммуникабельности, развития мотивационно-потребностной сферы. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания слабовидящих обучающихся: 
 гражданско-патриотическое воспитание, направленное на формирование и развитие личности; 
 формирование основ нравственного самосознания личности; 

 (совести) - способности обучающегося выполнять собственные нравственные обязательства, 
давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 
 формирование основ нравственного отношения к жизни в обществе нормально видящих; 
 формирование трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 
 воспитание положительного и бережного отношения к природе, окружающей среде, 
любознательности и взаимодействия с миром живой и неживой природы; 
 формирование способности к преодолению трудностей, развитие мобильности; 
 формирование эстетического сознания, нравственных и эстетических ценностей; культуры 
поведения; 
 формирование навыков организации и сотрудничества с педагогами, сверстниками, 
родителями в решении общих проблем; 
 развитие доброжелательности, эмоциональной отзывчивости, понимание других людей и 
сопереживание им;
 воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 
 воспитание потребности в социальных контактах, социально-бытовой и пространственно-

ориентировочной деятельности; 
 формирование уважительного отношения к родителям, заботливого отношения к старшим и 
младшим; 
 формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и уважения к 
ним; 
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 воспитание бережного отношения к своему здоровью, нарушенному зрению, здоровому образу 
жизни. 

В основу содержания программы духовно-нравственного развития, воспитания 
слабовидящих обучающихся положены как общие (ориентация на идеал, следование 
нравственному примеру, идентификация, диалогическое общение, полисубъектность воспитания 
системно-деятельностная организация воспитания, аксиологический принцип), так и специальные 
принципы (учет образовательных потребностей, опора на сохранные анализаторы, развитие 
нравственных чувств и представлений слабовидящих, обогащение социальнонравственного 
опыта, создание условий, максимально приближенных к реальной жизни). 

Реализация программы нравственного развития, воспитания слабовидящих обучающихся 
осуществляется по следующим направлениям, включающим духовные, нравственные и 
культурные традиции нашей страны. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, своей школе; правовое государство; 
гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; свобода личная и 
национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества; знание своих 
прав и обязанностей. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение достоинства человека, 
равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, 
свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и 
светской этике; социальные контакты; общение, самопознание, знания о другом человеке, 
самостоятельность, независимость. 

Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и 

здоровому образу жизни. 
Ценности: уважение к родителям; забота о старших и младших; физическое и психическое 
здоровье, физическое самосовершенствование; стремление к здоровому образу жизни; 
нравственное здоровье; охрана нарушенного зрения, социально-бытовая активность; социально-

бытовая независимость, мобильность. 
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности: уважение к труду и творчеству; настойчивость; бережливость; трудолюбие; 
самореализация, познание себя, чувство нового. 

Воспитание положительного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 
воспитание).  

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание; 
чувство нового. 

Воспитание эмоционально-положительного отношения к прекрасному, формирование 
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, 
самовыражение в творчестве и искусстве; чувство нового. 

Важным условием эффективной реализации задач духовно-нравственного развития, 
воспитания слабовидящих обучающихся является эффективность педагогического 
взаимодействия различных социальных субъектов (семья, организации дополнительного 
образования, культуры, спорта) при ведущей роли педагогического коллектива образовательной 
организации. 

Для организации нравственного уклада жизни слабовидящего обучающегося решающее 
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значение имеет взаимодействие МКОУ СОШ № 1 г. Нижние Серги и семьи. Образовательная 
организация, с одной стороны, направляет свои усилия на: 
 содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 
воспитания, в том числе, в решении вопросов удовлетворения индивидуальных особых 
образовательных и личностных потребностей слабовидящего обучающегося; 
 повышение педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей) 
слабовидящего обучающегося; 
 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей 
(законных представителей) по вопросам духовнонравственного воспитания, развития 
слабовидящих обучающихся, формирования адекватного отношения к запросам и возможностям 
своего ребенка. 

С другой стороны, образовательная организация во взаимодействии с семьей опирается на 
положительный опыт семейного воспитания слабовидящего обучающегося и продуктивно его 
использует в образовательном процессе. 

В работе с родителями (законными представителями) в МКОУ СОШ № 1 г. Нижние Серги 
используются различные организационные формы, в том числе: родительские собрания, 
родительские конференции, собрания-диспуты, родительские лектории, семейная гостиная, 
встречи за круглым столом. 

В качестве планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания 
слабовидящих обучающихся выступают: расширение, обогащение духовно-нравственных 
представлений, нивелирование негативных качеств характера и личностных проявлений 
слабовидящих обучающихся, что проявляется в: 
 воспитании любви к своей Родине: любовь к своей стране, городу, (родному краю); 
 воспитании любви к своему национальному языку, культуре; 
 сформированности основ нравственного сознания личности (совести) - способности 
обучающегося выполнять определенные (доступные) нравственные обязательства; 
 сформированности основ нравственного поведения в обществе, т.е. умение придерживаться в 
своем поведении освоенных моральных норм; 
 воспитании позитивного отношения к семье в жизни человека, знание традиций российской 
семьи; 
 воспитании уважительного отношения к родителям, заботливого отношения к старшим и 
младшим; 
 воспитании трудолюбия, усердия; 
 воспитании положительного и бережного отношения к природе, окружающей среде, интереса 
к взаимодействию с миром живой и неживой природы;  
 развитии чувства прекрасного, развитии умения находить прекрасное в окружающей жизни и 
самореализовываться в доступных видах художественной деятельности; 
 сформированности культуры поведения (вербальной и невербальной); 
 развитии доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимании чувств других 
людей и сопереживании им; 
 развитии потребности в двигательной активности, участии в предметнопрактической 
деятельности (социально-бытовой, ориентировочной и др.); 
 воспитании бережного отношения к своему здоровью, своей сенсорной системе, в том числе к 
нарушенному зрению. 
 особыми достижениями в духовно-нравственном развитии, воспитании слабовидящих 
обучающихся выступает развитие у них способности использовать сформированные 
представления (нравственные и социальные), способы деятельности, положительные личностные 
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качества в реальной жизни.
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2.4.ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, ЗДОРОВОГО И 
БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Процесс формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, 
являясь составной частью воспитательного процесса слабовидящих, опирается на общие 
(систематичность, непрерывность, междисциплинарность, преемственность урочной, внеурочной 
и внешкольной деятельности) и специальные (учет особых образовательных потребностей, учет 
состояния зрительных функций, опора на сохранные анализаторы, обогащение и расширение 
практического опыта с опорой на компенсаторные возможности обучающихся, необходимость 
соблюдать офтальмо-гигиенические рекомендации) принципы. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, таких, 
как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность человека и 
государства. Программа направлена на развитие мотивации и готовности слабовидящих 
обучающихся повышать свою экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, 
осознанно придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, познавать и 
ценить природу как источник жизни и духовного развития, информации, красоты, здоровья, 
материального благополучия; на освоение слабовидящими обучающимися правил собственной 
безопасности жизнедеятельности (в том числе в предметнопространственной среде школы). 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 
разработана с учетом факторов, оказывающих негативное влияние на состояние здоровья 
слабовидящих обучающихся: 
 неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 
 факторы риска, имеющие место в образовательных организациях и приводящие к ухудшению 
здоровья обучающихся (факторы негативного влияния на нарушенное зрение, сохранные 
анализаторы и др.); 
 факторы риска, отражающие трудности пространственной ориентировки при преодолении 
препятствий в условиях осуществления практической деятельности на суженной сенсорной 
основе; 
 отсутствие сознательного отношения обучающихся к своему здоровью, в том числе к 
нарушенному зрению и другим анализаторам. 

Цель программы: формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни путем расширения и обогащения опыта экологически сообразного и безопасного поведения 
в социальной и природной среде. 
 Задачами программы выступают: 

 формирование элементарных экологических знаний, представлений; 

 формирование представлений о факторах риска для здоровья человека; 
 формирование представлений о факторах риска для нарушенного зрения (бесконтрольные 
физические нагрузки, нерегламентированная зрительная работа, несоблюдение светового режима 
и др.); 
o развитие потребности в использовании средств оптической коррекции, приемов, 
облегчающих учебно-познавательную деятельность; 
 развитие позитивного отношения к выполнению правил личной гигиены (в том числе гигиены 
глаз, выполнение режимных моментов, соблюдение принципов правильного питания); 
 формирование элементарных представлений о здоровом образе жизни, и способах его 
поддерживания; 
 формирование представлений о возможных чрезвычайных обстоятельствах и основных 
правилах поведения в экстремальных ситуациях; 
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 формирование способов безопасного поведения в различных видах деятельности (учебной, 
трудовой, спортивной и др.); 
 воспитание бережного отношения к живой и неживой природе; 
 воспитание потребности обращаться по любым вопросам, связанным с состоянием здоровья, к 
медицинским работникам, находящимся в образовательной организации. 

Наиболее эффективным путем формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни слабовидящих является направляемая и организуемая взрослыми 
практическая работа обучающихся с учетом их особых образовательных потребностей, 
способствующая: практическому освоению ими знаний основ здорового образа жизни; адаптации 
к предметно- пространственной среде образовательной организации; развитию потребности 
взаимодействия с природной средой; пониманию роли в жизнедеятельности человека режима дня, 
двигательной активности, правильного питания, выполнения правил личной гигиены (в том числе 
гигиены глаз). 

Работа МКОУ СОШ № 1 г. Нижние Серги по реализации программы формирования 
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни реализуется в два этапа. 

Первый этап направлен на анализ состояния и планирование работы образовательной 
организации по данному направлению и включает: 
 анализ имеющихся в образовательной организации условий, необходимых для реализации 
программы с учетом особых образовательных потребностей слабовидящих обучающихся; 
 организацию здоровьесберегающей среды в образовательной организации с учетом особых 
образовательных потребностей слабовидящих обучающихся (создание безбарьерной предметно-

пространственной и социальной среды, строгое соблюдение регламента зрительной работы, 
физических нагрузок и др.); 
 выделение приоритетных направлений работы с учетом типологических и индивидуальных 
особенностей обучающихся. 

Второй этап направлен на реализацию работы по формированию экологической культуры, 
здорового и безопасного образа жизни. 

Работа с обучающимися включает: 
 формирование представлений об экологически сообразном поведении человека в быту и 
природе; 
 освоение предметно-пространственной среды образовательной организации; 
 организацию и расширение практического опыта экологически сообразного и безопасного 
взаимодействия обучающихся с природной и социальной средой с использованием всех 
анализаторов; 
 формирование и развитие специальных умений, необходимых в процессе взаимодействия 
обучающихся с природной и социальной средой (умения ориентироваться в знакомом и 
незнакомом пространстве, в замкнутом, свободном пространстве, умения самообслуживания и 
др.); 
 закрепление полученных знаний и умений на курсах коррекционно- развивающей области, в 
процессе изучения учебных предметов, во внеурочной и внеклассной работе. 

Работа по формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 
при сотрудничестве педагогических работников, родителей (законных представителей), 
реализуется за счет: 

просветительской работы по вопросам формирования у слабовидящих обучающихся основ 
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 
 обеспечения педагогических работников, родителей (законных представителей) 

информационными ресурсами, в том числе необходимой учебно-методической литературой; 
 привлечения педагогических работников, родителей (законных представителей) к участию 
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в спортивно-оздоровительных, лечебных, природоохранных мероприятиях и др. 
Основные направления реализации программы 

Система работы по формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни предполагает реализацию следующих направлений: 
 создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры, безбарьерной 
среды для слабовидящего обучающегося в образовательной организации; 
 организация учебной, внеучебной и внешкольной деятельности с учетом реализации задач по 
формированию экологической культуры здорового и безопасного образа жизни; 
 организация спортивно-оздоровительной работы с учетом особых образовательных 
потребностей слабовидящих и индивидуальных особенностей обучающихся; 
 формирование экологически сообразного поведения в быту и природе; • организация лечебно-

восстановительной и профилактической работы; организация работы с родителями (законными 
представителями) и 

 другими организациями. 

Экологически безопасная, здоровьесберегающая _______ инфраструктура, безбарьерная 

среда для слабовидящего обучающегося в образовательной организации предполагает: 

соответствие здания и всех его помещений санитарным и гигиеническим нормам (в том 
числе нормам освещения для учащихся с нарушенным зрением), нормам пожарной безопасности; 
 организацию качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих завтраков; 
 оснащенность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 
спортивным оборудованием и инвентарем, адаптированным к особым образовательным 
потребностям слабовидящих обучающихся; 
 наличие помещений для медицинского персонала; 
 наличие оборудованных помещений для формирования у слабовидящих обучающихся 
специальных умений и навыков, повышающих их безопасность. Организация урочной, 
внеурочной и внешкольной деятельности включает:  
 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему урочной и внеурочной 
нагрузки, к организации занятий, предполагающих участие зрения; 
 использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям, особым 
образовательным потребностям, индивидуальным возможностям слабовидящих обучающихся; 
 освоение медицинскими и педагогическими работниками правил взаимодействия в системе 
координат «слабовидящий-нормально видящий»; 
 необходимость строгого контроля со стороны педагогических и медицинских работников 
состояния нарушенного зрения, психоэмоционального состояния обучающихся; 
 строгое соблюдение всех требований к использованию технических и тифлотехнических 
средств обучения в работе с обучающимися, имеющими нарушения зрения, в том числе 
компьютеров и аудиовизуальных средств; 
 осуществление индивидуального контроля соблюдения режима зрительной нагрузки в учебной 
деятельности, физических нагрузок на занятиях физической культурой, соблюдения 

слабовидящим обучающимся имеющихся противопоказаний. 
Организация спортивно-оздоровительной работы, проводимая под контролем медицинских 

работников, направлена на соблюдение: 
 оптимального двигательного режима, повышение адаптационных возможностей, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся с учетом особых образовательных 
потребностей слабовидящих ииндивидуальных особенностей обучающихся и включает: 

 физическое развитие слабовидящих обучающихся на уроках физкультуры, занятиях 
адаптивной физической культурой, ритмикой с учетом имеющихся у обучающихся 
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противопоказаний; 
 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

поддержанию работоспособности, снятию мышечного напряжения (мышц рук, кистей, спины и 
шеи), обеспечивающих профилактику зрительного утомления, способствующих 
эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности, психоэмоционального 
тонуса. 

Организация лечебно-восстановительной и профилактической работы предусматривает: 
 медицинскую реабилитацию, направленную на коррекцию и поддержание функций органа 
зрения, улучшение зрения или принятие мер по сохранению нарушенного зрения, 
предотвращение рецидивов заболеваний, ухудшающих 

 зрение; 
 контроль соблюдения офтальмо-гигиенических условий (в том числе учет противопоказаний) 
воспитания и обучения слабовидящих обучающихся; 
 педагогические мероприятия, направленные на укрепление физического и психического 
здоровья обучающегося, поддержание его психоэмоционального тонуса; 
 воспитание у обучающихся и их родителей (законных представителей) сознательного 
отношения к охране зрения; 
 организацию психолого-медико-педагогического сопровождения 

 обучающегося с нарушенным зрением в учебном процессе. 
Работа с родителями (законными представителями) включает: 

 повышение педагогической компетентности родителей (законных представителей) по 
вопросам включения слабовидящего обучающегося в чувственно-практическое взаимодействие с 
окружающим социумом, природной средой; 
 повышение педагогической компетентности родителей (законных представителей) по 
вопросам поддержания и укрепления здоровья обучающегося, в том числе охраны и развития 
нарушенного зрения, коррекции его физического развития. 

В качестве планируемых результатов освоения слабовидящими обучаю щимися программы 
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни выступают: 
 сформированность элементарных экологических знаний, представлений; 
 сформированность представлений о факторах риска для здоровья человека, для нарушенного 
зрения (бесконтрольные физические нагрузки, 
 нерегламентированная зрительная работа, обострение хронических заболеваний); 
 развитие позитивного отношения к использованию тифлотехнических средств и приемов, 
облегчающих учебно-познавательную деятельность; 
 развитие позитивного отношения к выполнению правил личной гигиены (в том числе гигиены 
глаз), использованию средств оптической коррекции; 
 сформированность элементарных представлений о здоровом образе жизни, и способах его 
поддерживания; 
 сформированность представлений о возможных чрезвычайных обстоятельствах и основных 
правилах поведения в экстремальных ситуациях; 
 сформированность способов безопасного поведения в различных видах деятельности 
(учебной, трудовой, спортивной и др.); 
 воспитание бережного отношения к живой и неживой природе; 
 воспитание потребности обращаться по любым вопросам, связанным с состоянием здоровья, 
к медицинским работникам, находящимся в образовательной организации. 
В качестве обобщенных результатов реализации программы могут выступать следующие 
показатели: 
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 динамика показателей здоровья обучающихся (общего показателя здоровья, состояния 
зрительной системы и др.); 
 динамика травматизма, связанного как с несоответствием образовательной среды 
образовательной организации с точки зрения ее безопасности (случаи травматизма), так и низким 
уровнем развития у обучающихся умений и навыков безопасного поведения в социальной и 
природной среде; 
 динамика показателей количества пропусков по болезни и др. 

2.5.ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Программа коррекционной работы образовательной программы основного общего 
образования слабовидящих обучающихся в условиях инклюзивного образования в МКОУ СОШ 
№ 1 г. Нижние Серги направлена на: 
 обеспечение коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии слабовидящих 
обучающихся и оказание коррекционной помощи в освоении адаптированной образовательной 
программы основного общего образования; 
 развитие зрительного восприятия слабовидящего, обучение эффективному и правильному 
использованию своего нарушенного зрения в различных видах деятельности; 
 формирование и развитие «жизненных компетенций» слабовидящего обучающегося; 
 определение необходимых специальных образовательных условий (в том числе, специального 
оборудования, учебных пособий и средств) для обучения слабовидящего учащегося. 

Объем и содержание коррекционной программы зависит от умения использовать зрение; 
уровня сформированности компенсаторных механизмов и развития всей сенсорной системы; 
умения дифференцировать эмоциональные состояния окружающих и воспроизводить свои 
собственные переживания на невербальном уровне; сформированности навыков социально- 

бытовой ориентировки; умения ориентироваться и самостоятельно передвигаться в открытом и 
закрытом пространствах. 

Реализацию коррекционной программы обеспечивают: педагог-психолог, социальный 
педагог, учителя-предметники. 

Планирование коррекционной работы базируется на результатах тифлопедагогического 
обследования (входная и промежуточная диагностика), которое опирается на следующие 
оценочные позиции: 
 возможности зрительного анализатора слабовидящего обучающегося, характер зрительных 
нарушений, состояние зрительных функций, умение пользоваться имеющимся зрением в 
различных условиях, поддерживать его работоспособность; 
 сформированность компенсаторных функций; 
 сформированность навыков самообслуживания и ориентирования; 
 владение тактильно-зрительным способом обследования и восприятия: предметов, рельефных 
рисунков, контурных изображений геометрических фигур и т.п.; 
 владение «слепым» десятипальцевым способом ввода информации на стандартной 
компьютерной клавиатуре; 
 восприятие на слух синтезированной речи. 

По результатам диагностического обследования определяются цели и задачи, основные 
направления коррекционной работы со слабовидящим обучающимся. 

Коррекционная программа включает в себя условия и требования, способствующие освоению 
слабовидящим обучающимся АОП ООО в полном объеме. 

В обязательную часть коррекционной программы АОП ООО включен перечень изучаемых 
предметов ООП, для преподавания которых слабовидящим обучающимся, требуется применение 
специальных методик и технических средств (в т.ч. специальных). А также, предметов, влияющих 
на формирование личностных и метапредметных результатов освоения ООП, на развитие 
«жизненной компетенции». 
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Формирование жизненной компетенции затрагивает проблемы коммуникации, 
сотрудничества, адекватного использования имеющегося зрения, безопасного ориентирования, 
самообслуживания, осуществления контроля над собственной деятельностью, самооценки, 
владения информационными и коммуникационными средствами доступа к информации и др. 

Требования к структуре, условиям и результатам освоения программы коррекционной работы, 
уровне основного общего образования задаются ФГОС, и соотносятся с особыми 
образовательными потребностями слабовидящих обучающихся. 

Коррекционная программа содержит: 
1) Цели и задачи коррекционной работы со слабовидящим обучающимся, с учетом его 

индивидуальных особенностей. 
2) Перечень, содержание и план реализации комплексных, индивидуально 

ориентированных коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых 
образовательных потребностей слабовидящего обучающегося в образовательном учреждении и 
способствующих освоению им АОП ООО. Включающих проведение индивидуальных и 
групповых занятий под руководством специалистов (и/или учителей-предметников), применение 
специальных методик обучения и воспитания слабовидящих детей. 

3) Систему комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 
слабовидящих обучающихся в условиях образовательного процесса, включающую: 
 определение индивидуальных образовательных потребностей слабовидящего 
обучающегося (на основании заключения ПМПК); 
 мониторинг динамики развития обучающихся, и их успешности в освоении АООП ООО; 
 на основании анализа полученных данных проводимого мониторинга корректировку 
коррекционных мероприятий. 

4) Механизм взаимодействия учителей образовательного учреждения, специалистов в 
области коррекционной педагогики, медицинских работников образовательного учреждения и 
других организаций, специализирующихся в области семьи и других институтов общества, 
предусматривающий общую целевую и единую стратегическую направленность в разработке и 
реализации коррекционных мероприятий, способствующих освоению АОП ООО слабовидящими 
учащимися. 

5) Использование специальных образовательных технологий и программ, 
разрабатываемых образовательным учреждением совместно с другими участниками 
образовательного процесса, специальных учебных и дидактических пособий и других средств 
обучения; соблюдение допустимого уровня нагрузки. 

 

 Направления и содержание программы коррекционной работы  
Направления и содержание программы коррекционной работы  осуществляются во 

внеурочное время в объеме не менее 5 часов. Объем и содержание определяются в зависимости 
от образовательных потребностей обучающихся.  

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются:  
оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации, 

обеспечивающее системное сопровождение слабовидящего обучающегося специалистами 
различного профиля;  

социальное партнёрство, предполагающее профессиональное взаимодействие 
образовательной организации с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 
общественными организациями и другими институтами общества).  

Непременным условием реализации требований ФГОС ООО является создание психолого-

педагогических условий, обеспечивающих:  



• 
 

35 

 

 преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности, 
обеспечивающих реализацию образовательных программ начального общего образования, 

основного общего образования и среднего общего образования;  

 учет специфики возрастного психофизического развития обучающегося;  
 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и 

административных работников, родителей (законных представителей) обучающегося;  
 вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (сохранение и укрепление психологического здоровья 
обучающегося;  

 формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; дифференциация и 
индивидуализация обучения;  

 мониторинг возможностей и способностей обучающегося;  
 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

поддержка детских объединений, ученического самоуправления);  
 диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, 

групповой, уровень класса, уровень образовательной организации);  
 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, 
коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза).   
Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений 

основного общего образования  

Имеются следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, 
групповое, на уровне класса, на уровне МКОУ СОШ № 1 г. Нижние Серги.  

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются:  
‒ диагностика, направленная на выявление особенностей статуса обучающегося. Она 

проводится на этапе в конце каждого учебного года;  
‒ консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом 

с учетом результатов диагностики, а также администрацией;  
‒ профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение;  
‒ коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени.  
К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отнести:  

‒ сохранение и укрепление психологического здоровья;  
‒ мониторинг возможностей и способностей обучающегося;  
‒ психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения;  
‒ формирование у обучающегося понимания ценности здоровья и безопасного образа 

жизни;  
‒ развитие экологической культуры;  
‒ выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и особыми                  

возможностями здоровья;  
‒ формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников;  
‒ поддержку детских объединений и ученического самоуправления;  
‒ выявление и поддержку одаренных детей детей с ограниченными возможностями 

здоровья.  
Содержание программы психолого-педагогического сопровождения определяют следующие 

принципы:  
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— Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 
призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка.  

— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 
системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 
ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 
специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий  в решении 
проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного процесса.  

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода 
к её решению.  

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 
образования детьми, имеющими умеренно ограниченные  возможности здоровья.  

—Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 
гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 
умеренно ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми 
образования, защищать законные права и интересы детей.   

  

Направления работы  
Программа коррекционной работы на уровне основного общего образования включает в себя 

взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное содержание:  
— диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций 
по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательного 
учреждения;  

— коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 
помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 
общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных учебных 
действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных);  

— консультативная работа обеспечивает актуальность, системность и гибкость работы с  
детьми с умеренно ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 
дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 
развития и социализации обучающихся;  

— информационно-просветительская работа по вопросам, связанным с особенностями 
образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательного 
процесса — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими дезадаптивные особенности 
развития), их родителями (законными представителями), педагогическими работниками.  

Планируемым результатом коррекции развития обучающегося с ОВЗ может считаться не 
столько успешное освоение ими основной образовательной программы, сколько освоение 
жизненно значимых компетенций:  
 развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно 
необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со взрослыми по 
вопросам медицинского сопровождения и созданию специальных условий для пребывания в 
школе, своих нуждах и правах в организации обучения;  
 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  
 овладение навыками коммуникации;  
 дифференциация и осмысление картины мира и ее временно-пространственной организации; 



• 
 

37 

 

 осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту системы 
ценностей и социальных ролей.  

 

Жизненно значимые компетенции  Требования к результатам  

Развитие адекватных представлений о 
собственных возможностях и 
ограничениях, о насущно необходимом 
жизнеобеспечении, способности 
вступать в коммуникацию со 
взрослыми по вопросам медицинского 
сопровождения и созданию 
специальных условий для пребывания 
в школе, своих нуждах и правах в 
организации обучения  

Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что 
можно и чего нельзя.  
Умение пользоваться личными адаптивными средствами 
в разных ситуациях.  
Понимание того, что пожаловаться и попросить о 
помощи при проблемах в жизнеобеспечении – это 
нормально и необходимо. Умение адекватно выбрать 
взрослого и обратиться к нему за помощью, точно 
описать возникшую проблему, иметь достаточный 
запас фраз и определений.  
Готовность выделять ситуации, когда требуется 
привлечение родителей, умение объяснять учителю 
(работнику школы) необходимость связаться с семьей.  
Умение обратиться к взрослым при затруднениях в 
учебном процессе, сформулировать запрос о специальной 
помощи  

Овладение социальнобытовыми  
умениями,  
используемыми  
в повседневной жизни  

Стремление к самостоятельности и независимости в быту 
и помощи другим людям в быту.  
Овладение навыками самообслуживания: дома и в школе.  
Умение включаться в разнообразные повседневные дела.  
Умение принимать посильное участие, брать на себя 
ответственность в каких-то областях домашней жизни.  
Представления об устройстве школьной жизни.  

 Умение ориентироваться в пространстве школы, в 
расписании занятий.  
Готовность попросить о помощи в случае затруднений.  
Готовность включаться в разнообразные повседневные 
школьные дела и принимать в них посильное участие, 
брать на себя ответственность.  
Понимание значения праздника дома и в школе, того, что 
праздники бывают разными.  
Стремление порадовать близких.  
Стремление участвовать в подготовке и проведении 
праздника  
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Овладение навыками коммуникации  

Умение решать актуальные жизненные задачи, используя 
коммуникацию как средство достижения цели 
(вербальную, невербальную).  
Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, 
выразить свои намерения, просьбу, пожелание, опасения, 
завершить разговор.  
Умение корректно выразить отказ и недовольство, 
благодарность, сочувствие и т.д.  
Умение получать и уточнять информацию от 
собеседника.  
Освоение культурных форм выражения своих чувств.  
Расширение круга ситуаций, в которых обучающийся 
может использовать коммуникацию как средство 
достижения цели.  
Умение передать свои впечатления, соображения, 
умозаключения так, чтобы быть понятым другим 
человеком.  
Умение принимать и включать в свой личный опыт 
жизненный опыт других людей.  
Умение делиться своими воспоминаниями, 
впечатлениями и планами с другими людьми  

Дифференциация и осмысление  
картины мира и её временно- 

пространственной организации  

Адекватность бытового поведения обучающегося с точки 
зрения опасности/безопасности и для себя, и для 
окружающих; сохранности окружающей предметной и 
природной среды.  
Использование вещей в соответствии с их функциями, 
принятым порядком и характером наличной ситуации.  
Расширение и накопление знакомых и разнообразно 
освоенных мест за пределами дома и школы: двор, дача, 
лес, парк, речка, городские и загородные 
достопримечательности и др.  
Активность во взаимодействии с миром, понимание 
собственной результативности.  
Накопление опыта освоения нового при помощи 
экскурсий и путешествий.  

 Умение накапливать личные впечатления, связанные с 

явлениями окружающего мира, упорядочивать их во 

времени и пространстве.  

Умение устанавливать взаимосвязь порядка природного 
и уклада собственной жизни в семье и в школе, вести 
себя в быту сообразно этому пониманию.  
Умение устанавливать взаимосвязь порядка 
общественного и уклада собственной жизни в семье и в 
школе, соответствовать этому порядку. Прогресс в 
развитии любознательности, наблюдательности, 
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способности замечать новое, задавать вопросы, 
включаться в совместную со взрослым 
исследовательскую деятельность.  

Осмысление своего  
социального  
окружения и  
освоение  
соответствующих  
возрасту системы ценностей и  
социальных ролей  

Умение адекватно использовать принятые в окружении 
обучающегося социальные ритуалы.  
Умение корректно выразить свои чувства, отказ, 
недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, 
просьбу, опасение.  
Знание правил поведения в разных социальных ситуациях 
с людьми разного статуса.  
Умение проявлять инициативу, корректно устанавливать 
и ограничивать контакт.  
Умение не быть назойливым в своих просьбах и 
требованиях, быть благодарным за проявление внимания 
и оказание помощи.  
Умение применять формы выражения своих чувств 
соответственно ситуации социального контакта.  
Расширение круга освоенных социальных контактов.  

 

Содержание мониторинга динамики развития обучающихся с ОВЗ.  
 Критерии и показатели динамики развития обучающихся с ОВЗ напрямую связаны с 
компетенциями, жизненно значимыми для обучающихся с ОВЗ  
 

Критерии и показатели  

Уровни  
(отмечаются индивидуально для каждого 

учащегося)  

Видимые 
изменения  
(высокий 
уровень)  

Изменения 
незначительные  

(средний уровень)  

Изменения  
не  

произошли  
(низкий 
уровень)  

Дифференциация и осмысление картины мира:  
 интересуется окружающим миром природы, 
культуры, замечает новое, задаёт вопросы  
 включается в совместную со взрослым 
исследовательскую деятельность  
 адекватно ведёт себя в быту с точки зрения 
опасности/безопасности и для себя, и для 
окружающих  
 использует вещи в соответствии с их 
функциями, принятым порядком и характером 
наличной ситуации  
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Овладение навыками коммуникации:  
 реагирует на обращенную речь и просьбы  
понимает и адекватно реагирует на речь 
окружающих  
 начинает, поддерживает и завершает разговор  
корректно выражает отказ и недовольство, 
благодарность, сочувствие и т.д.  
 передаёт свои впечатления, соображения, 
умозаключения так, чтобы быть понятым другим 
человеком.  
 делится своими воспоминаниями, 
впечатлениями и планами с другими людьми  

      

 слышит свои речевые ошибки и старается их 
исправлять  
 замечает ошибки в речи одноклассников  

   

 Осмысление своего социального 
окружения:  доброжелателен и сдержан 
в отношениях с одноклассниками  

 уважительно относится к взрослым 
(учителям, родителям, т.д.)  

достаточно легко устанавливает 
контакты и взаимоотношения  

 соблюдает правила поведения в школе  
мотив действий – не только «хочу», но 
и «надо»  

 принимает и любит себя  
 чувствует себя комфортно с любыми 

людьми любого возраста, с 
одноклассниками  

      

Последовательное формирование произвольных 

процессов:  
 умеет концентрировать внимание,  
 может удерживать на чем-либо свое 

внимание  
 использует различные приемы 

запоминания  
 учится продумывать и планировать свои 

действия  
 способен к саморегуляции и адекватной 

самооценки своих поступков  
 управляет своими эмоциями, 

поведением, действиями  
 доводит до конца начатое дело  
 знает цель своих действий и поступков 

 старается выполнять все задания и 
просьбы учителя.  
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Система индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий  

  
Урочные 

мероприятия  
Внеурочные 
мероприятия  

Внешкольные мероприятия  

Задачи 
мероприятий  

Общеразвивающие задачи индивидуально ориентированных занятий – 

повышение уровня общего, сенсорного, интеллектуального развития, памяти, 
внимания, коррекции зрительно-моторных и оптикопространственных 
нарушений, общей и мелкой моторики.  

 Задачи предметной направленности – подготовка к восприятию трудных тем 
учебной программы, восполнение пробелов предшествующего обучения и т.д.  

Содержание 
коррекционных 
мероприятий  

Развитие основных 
мыслительных операций  
Развитие различных  
видов мышления  
Расширение 
представлений об  
окружающем мире и  
обогащение словаря  
Совершенствование 
движений и 
сенсомоторного развития 

Стимуляция активной 
деятельности самого 
учащегося 

Совершенствование 
движений и 
сенсомоторного 
развития  
 Коррекция отдельных 
сторон психической 
деятельности,  

расширение 
представлений об 
окружающем мире и 
обогащение словаря. 
Развитие речи, 
овладение техникой 
речи  
Развитие различных 
видов мышления 

индивидуально 
ориентированных 
занятий; занятия со 
специалистами, 
соблюдение режима 
дня, смены труда и 
отдыха, полноценное 
питание 

Коррекция нарушений в 
развитии эмоционально-

личностной сферы  
Расширение представлений 
об окружающем мире и 
обогащение словаря 
Развитие речи, овладение 
техникой речи  Развитие 
различных видов 
мышления деятельности на 
эмоциональную и 
двигательную, 
изотворчество, 
хореография,  
логоритмика, занятия 
ЛФК, общее развитие 
обучающегося, его 
кругозора, речи, эмоций и 
т.д. 
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Специальные условия обучения и воспитания обучающихся с нарушениями зрения 

 

Особенность 
обучающегося  

(диагноз)  

Характерные особенности развития 
обучающихся  

Рекомендуемые условия обучения и 
воспитания  

Обучающиеся с 
нарушениями 
зрения  
(слабовидящие 
обучающиеся  

1) основное средство познания 
окружающего мира – осязание, слух, 
обоняние, др. чувства  
(переживает свой мир в виде звуков, 
тонов,  
ритмов, интервалов);  
2) развитие психики имеет свои 
специфические особенности; 3) 
процесс формирования движений 
задержан;  
4) затруднена оценка 
пространственных признаков 
(местоположение, направление, 
расстояние, поэтому трудности 
ориентировки в пространстве);  
5) тенденция к повышенному 
развитию памяти (проявляется 
субъективно и объективно); 6) 
своеобразие внимания (слуховое 
концентрированное внимание); 7) 
обостренное осязание – следствие  

Обеспечение 
дифференцированного и 
специализированного подхода к 
обучающемуся (знание 
индивидуальных особенностей 
функционирования зрительной 
системы ученика).  
2. Правильная позиция ученика 
(при опоре на остаточное зрение 
сидеть обучающийся должен на 
первой парте в среднем ряду, при 
опоре на осязание и слух за любой 
партой).  
3. Охрана и гигиена зрения  
(повышенная общая освещенность 
(не менее 1000 люкс), освещение на 
рабочем месте (не менее 400–500 

люкс); для  
обучающихся, страдающих 
светобоязнью, установить 
светозатемнители, расположить 
рабочее место, ограничивая 
попадание прямого света;  
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 иного, чем у зрячих, 
использования руки  
(палец  
никогда не научит слепого 
видеть, но видеть слепой может 
своей рукой); 8) особенности 
эмоциональноволевой сферы  
(чувство малоценности, 

неуверенности и слабости, 
противоречивость эмоций, 
неадекватность воли;  
9) индивидуальные 
особенности 
работоспособности, 
утомляемости, скорости 
усвоения информации (зависит 
от характера поражения зрения, 
личных особенностей, степени 
дефекта), отсюда ограничение 
возможности заниматься 
некоторым видами 
деятельности;  
10) обеднённость опыта 
обучающихся и отсутствие за 
словом конкретных 
представлений, так как 
знакомство с объектами 
внешнего мира лишь 
формально-словесное;  
11) особенности общения: 
многие обучающиеся не умеют 
общаться в диалоге, так как они 
не слушают собеседника.  
12) низкий темп чтения и 
письма; 13) быстрый счёт, 
знание больших стихов,  
умение петь, находчивость;  
14) страх, вызванный 
неизвестным и не познанным в 
мире зрячих (нуждаются в 
специальной ориентировки и 
знакомстве)  

ограничение времени зрительной 
работы, непрерывная зрительная 
нагрузка не должна превышать 
15– 20 минут у слабовидящих 
учеников и 10–20 минут для 
учеников с глубоким 
нарушением зрения; расстояние 
от глаз ученика до рабочей 
поверхности должно быть не 
менее 30 см; работать с опорой 
на осязание или слух.  
При работе с опорой на зрение 
записи на доске должны быть 
насыщенными и контрастными, 
буквы крупными, в некоторых 
случаях они должны 
дублироваться раздаточным 
материалом.  
8. Создание благоприятного 
психологического климата в 
коллективе, усиление 
педагогического руководства 
поведением не только 
обучающегося с нарушением 
зрения, но и всех окружающих 
людей, включая педагогов 
разного профиля.  
9. Взаимодействие учителя с 
тифлопедагогом, психологом, 
офтальмологом и родителями.  
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2.6. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА 

«ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И ГРУППОВЫЕ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИЕ 
ЗАНЯТИЯ ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ СЛАБОВИДЯЩЕГО ОБУЧАЮЩЕГОСЯ» 

1. Пояснительная записка  

Психолого-педагогическая программа «Индивидуальные и групповые коррекционно-

развивающие занятия по сопровождению слабовидящего обучающегося» относится к 

коррекционно-развивающим психолого-педагогическим программам и направлена на создание 
системы психолого-педагогического сопровождения детей с нарушениями зрения, 
способствующей освоению обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 
основной образовательной программы основного общего образования, а также его интеграции и 
адаптации в школе и обществе. 

Именно поэтому, чем раньше обучающимся с нарушением зрения будет оказана 
коррекционная психолого-педагогическая помощь, тем лучше прогноз формирования личности 
обучающегося и ее социализации. Для этой цели и была разработана коррекционно-

развивающая психолого-педагогическая программа, основанная на комплексном подходе к 
проблемам слабовидящего обучающегося с ограниченным познанием окружающего мира, 
ориентировкой в пространстве и окружающей среде, трудностями передвижения, общения и 
обучения. 

Обучающемуся рекомендованы занятия с психологом по развитию психомоторной 
сферы, пространственных представлений, формированию представлений о себе и других, а 
также формированию восприятия и понимания различных эмоциональных состояний, умению 
отражать свои эмоции адекватно ситуациям. 

2. Целевой раздел  
Цели программы: создание системы психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся с ОВЗ (детей с образовательными потребностями и нарушениями эмоционально-

волевой сферы); 
компенсация и коррекция недостатков, связанных со слепотой и слабовидением в контексте 

пространственной ориентировки; 

формирование у детей с нарушением зрения умений и навыков осязательного восприятия 
предметов и явлений окружающего мира, а также обучение их приемам выполнения предметно-

практических действий с помощью сохранных анализаторов; 

практическая подготовка обучающихся к самостоятельной жизни и труду, формирование у 
них знаний и умений, способствующих социальной ориентации и адаптации, а также повышению 

уровня общего развития обучающихся 

Задачи: 

 определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 
здоровья, детей-инвалидов; 

 развитие умения детей выделять и объединять пространственные признаки и отношения в 
окружающем пространстве;  

 совершенствование умения детей ориентироваться в окружающем пространстве школы, на 
школьной территории, опираясь на информацию, поступающую через все анализаторы;  

 развитие умений по ориентировке совместно со зрячими сверстниками и взрослыми; 

 изучение приемов ориентировки при помощи вспомогательных средств; 
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 мобилизировать деятельность сохранных анализаторов; 
 формировать представления о форме, объеме, размере и качестве предметов; 
 расширять специальные знания о предметах и явлениях окружающего мира; 
 совершенствовать практическую деятельность; 
 формирование у обучающихся навыков социально-адаптивного поведения; 

 формирование умений получать информацию об окружающем мире с помощью всех сохранных 
анализаторов; 

 обучение использованию получаемой полисенсорной информации в предметно-практической, 
познавательной и коммуникативной деятельности, в пространственной ориентировке; 

 расширение и развитие навыков самообслуживания; 

 обучение способами приемам охраны зрения; 

 обучение приёмам сохранения и укрепления здоровья; 

 овладение навыками гигиены тела, волос, одежды, обуви. 

Программа состоит из блоков, поэтому цели и задачи изложены для каждого блока: 

1. «Индивидуальные коррекционные занятия» 

Цель: создание системы психолого-педагогического сопровождения обучающегося. 

Задачи: 

 определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 
возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

 определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой 
категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой 
нарушения развития и степенью его выраженности; 

 создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями 
здоровья основной образовательной программы начального общего образования и их интеграции 
в образовательном учреждении; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 
помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психического и 
(или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных и 
(или) групповых занятий для детей с нарушением в физическом и (или) психическом развитии; 

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

1. «Пространственная ориентировка»                                                                

Цель: компенсация и коррекция недостатков, связанных со слепотой и слабовидением в 
контексте пространственной ориентировки: 

 развитие мелкой и крупной моторики; 

 формирование у обучающихся представлений о собственном теле; 
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 формирование представлений о различных свойствах предметов; 

 развитие слухового и зрительного восприятия; 

 развитие общих пространственных представлений. 

Задачи: 

 развитие умения детей выделять и объединять пространственные признаки и отношения 
в окружающем пространстве;  

 выделение, анализ и синтез информации об окружающем, получаемой с помощью всей 
сенсорной сферы;  

 совершенствование умения детей ориентироваться в окружающем пространстве школы, 
на школьной территории, опираясь на информацию, поступающую через все 
анализаторы;  

 развитие умений по ориентировке совместно со зрячими сверстниками и взрослыми; 

 изучение приемов ориентировки при помощи вспомогательных средств. 

2. «Развитие осязания и мелкой моторики» 

Цель: формирование у детей с нарушением зрения умений и навыков осязательного 
восприятия предметов и явлений окружающего мира, а так же обучение их приемам выполнения 
предметно-практических действий с помощью сохранных анализаторов. 

Задачи: 
 мобилизировать деятельность сохранных анализаторов; 
 формировать представления о форме, объеме, размере и качестве предметов; 
 обогащать опыт незрячих и слабовидящих детей для самостоятельного обучения 

предметным действиям и на его основе – использованию прошлого опыта; 
 стимулировать познавательные действия слабовидящих и незрячих детей с целью 

формирования у них  приемов осязательного восприятия объектов; 
 формировать навыки и умения выполнять практические действия; 
 расширять специальные знания о предметах и явлениях окружающего мира; 
 развивать образность и точность мышления, умение обобщать мысли; 
 совершенствовать практическую деятельность. 

 

3. «Социально-бытовая ориентировка»                                                                              

Цель:  

 практическая подготовка обучающегося к самостоятельной жизни и труду;  
 формирование у них знаний и умений, способствующих социальной ориентации и 

адаптации, а также повышению уровня общего развития обучающихся. 

Задачи: 

 формирование у обучающегося навыков социально-адаптивного поведения; 

 формирование умений получать информацию об окружающем мире с помощью всех 
сохранных анализаторов; 

 обучение использованию получаемой полисенсорной информации в предметно-практической, 
познавательной и коммуникативной деятельности, в пространственной ориентировке; 

 расширение и развитие навыков самообслуживания; 
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 обучение способами приемам охраны зрения; 

 обучение приёмам сохранения и укрепления здоровья. 

 овладение навыками гигиены тела, волос, одежды, обуви. 

Главный принцип организации учебно-воспитательного процесса с детьми ОВЗ – это принцип 
коррекционной направленности обучения и воспитания. Дети с нарушением зрения, также 
характеризуются стойкими нарушениями и недоразвитием психических процессов, что 
отчетливо обнаруживается в сфере познавательной деятельности и личностной сфере. 

Структура психики ребенка с нарушением зрения либо тотальной слепотой чрезвычайно 
сложна. В соответствии с теоретическими положениями Л. С. Выготского о структуре дефекта 
и возможностях его компенсации следует различать у ребенка первичный дефект и вторичные 
осложнения. Важнейшим фактором возникновения вторичных отклонений является фактор 
социальной депривации - лишение возможности полноценного общения с окружающим миром. 
При отсутствии специально организованных условий психолого-педагогической коррекции 
недостатков зрительной ориентации наблюдаются вторичные отклонения в развитии 
познавательной, эмоциональной и личностной сфер ребенка с патологией зрения. Обучение для 
слепого или слабовидящего ребенка более значимо, чем для нормально развивающегося 
сверстника. Это обусловлено тем, что дети с  нарушением зрения характеризуются меньшими 
возможностями самостоятельно понимать, осмысливать, сохранять и использовать полученную 
информацию, то есть меньшей, чем в норме, личностной активностью и сформированностью 
различных сторон познавательной деятельности. Современные требования общества к развитию 
детей, имеющих нарушение зрения, диктуют необходимость более полно реализовывать идею 
индивидуализации обучения. 

Учитывая степень тяжести дефекта ребёнка, состояние его здоровья, индивидуально-

типологические особенности, необходимо создавать педагогические условия, направленные на 
преодоление трудностей овладения программными знаниями, умениями и навыками, что, в свою 
очередь, будет способствовать успешной адаптации и интеграции детей в обществе. 

Данная программа опирается на положение психологии о том, что психика проявляется в 
действии и формируется в нём. 

Принцип организации деятельностного подхода к воспитанию и обучению детей 
предусматривает следующий аспект: успехов в коррекционной работе можно достичь только 
при условии опоры на ведущую деятельность. Для младших школьников – это игра. Поэтому 
учить и воспитывать следует, играя с ними. 

Курс занятий по данной программе является коррекционно-направленным и должен опираться 
на принципы коррекционно-развивающего обучения. 

Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание нарушений 
зрения), профилактических (предупреждение  нарушений) и развивающих(стимулирование, 
обогащение содержания развития, опора на зону ближайшего развития) задач. 

Принцип единства диагностики и коррекции. 

Этот принцип реализуется в двух аспектах: 

Началу любой коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного 
диагностического обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность трудностей 
развития, сделать заключение об их возможных причинах и на основании этого заключения 
строить коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза развития. 
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Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога постоянного 
контроля динамики изменений личности, поведения и деятельности, эмоциональных состояний, 
чувств и переживаний ребенка. Только такой контроль позволяет вовремя вносить необходимые 
коррективы в коррекционно-развивающую работу. 

Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения коррекционной 
работы через активизацию активной деятельности каждого обучающегося, в ходе которой 
создается необходимая основа для позитивных сдвигов в развитии личности ребенка. 
Коррекционное воздействие всегда осуществляется в контексте той или иной деятельности. 

Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу 
оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого конкретного ребенка. 
Коррекционная работа должна создавать оптимальные возможности для индивидуализации 
развития. 

Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при 
решении которых у обучающегося возникают какие-либо препятствия, преодоление которых и 
будет способствовать развитию ребенка, раскрытию его возможностей и способностей. Каждое 
задание должно проходить ряд этапов от простого к сложному. Уровень сложности должен быть 
доступен конкретному ребенку. Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает 
возможность испытать радость преодоления трудностей. 

Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации обучения 
таким образом, чтобы у обучающихся развивался навык переноса обработки информации и тем 
самым развивался механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия решения. 

Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы 
проводимые игры, задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, 
стимулировали положительные эмоции. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Программа комплексная, поэтому представлена будет блоками: 

Коррекционно-развивающая психолого-педагогическая программа 

 «Индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие занятия по 
сопровождению слепых и слабовидящих обучающихся»: 

1. «Индивидуальные коррекционные занятия»; 

2. «Пространственная ориентировка»; 

3. «Развитие осязания и мелкой моторики»; 

4. «Социально-бытовая ориентировка». 

1. «Индивидуальные коррекционные занятия» 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 
вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии, школьного медико-психолого-

педагогического консилиума; 
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 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 
комфортного психоэмоционального режима; 

 обеспечение специализированных условий (использование специальных методов, приёмов, 
средств обучения, ориентированных на особые образовательные потребности детей; 
дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения 
развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 
индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 
укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 
психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 
норм). 

Программно-методическое обеспечение: 

Мищенкова Л.В. «36 занятий для будущих отличников. М.: Издательство РОСТ. 2019 год. 

Холодова О.А. «Юным умникам и умницам: Задания по развитию познавательных способностей: 
Рабочие тетради в двух частях» М.: Издательство РОСТ. 2019 год. 

Программа занятий рассчитана на 34 занятия, 1 час в неделю. 

Каждое занятие представляет собой сочетание коррекционно-развивающих упражнений с 
разнообразным познавательным материалом. Занятия, поданные в игровой форме, способствуют 
непринужденной коррекции и развитию умственных качеств школьников, формированию 
общеинтеллектуальных умений, расширению кругозора, развитию познавательных способностей 
и в конечном итоге – достижению хороших результатов в учебе. 

5 класс  

№ 

п\п 

Содержание учебного материала Кол-во 

часов 

1. Игры на знакомство, на доверие, установление контакта. 1 

(0,5/0,5) 

2. Игры на на доверие, установление контакта. (0,5/0,5) 

3. Психологические игры на снятие эмоционального напряжения (0,5/0,5) 

4. Психологические игры на релаксацию и эмоции. 

Психогимнастика. 

(0,5/0,5) 

5. Психологические игры на релаксацию. 

Психогимнастика. 

(0,5/0,5) 

6. Психологические игры на восприятие. (0,5/0,5) 

7. Психологические игры на развитие восприятия и внимания. (0,5/0,5) 

8. Психологические игры на восприятие. (0,5/0,5) 
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9. Комплекс упражнений по развитию эмоциональных состояний. (0,5/0,5) 

10. Комплекс упражнений по развитию эмоциональных состояний. (0,5/0,5) 

11. Психологические игры  (0,5/0,5) 

12. Психологические игры (0,5/0,5) 

13. Подвижные игры через проигрывание сюжетно-ролевых ситуаций (0,5/0,5) 

14. Подвижные игры через проигрывание сюжетно-ролевых ситуаций (0,5/0,5) 

15. Психологические игры на релаксацию (0,5/0,5) 

16. Комплекс упражнений по развитию переключения 
внимания («кулак-ребро-ладонь», «лезгинка», «ухо-нос», 
«лягушка», «замок»). 

(0,5/0,5) 

17. Выявление ведущего типа памяти через диагностику 
свойств памяти. 

(0,5/0,5) 

18. Психогимнастика. Упражнения по развитию мелкой 
моторики (кинезиологические упражнения). 

(0,5/0,5) 

19. Упражнения по развитию зрительной памяти (работа по 
образцу, воссоздание мысленных образов). 

(0,5/0,5) 

   

20. Психологические игры на развитие толерантности, 
вежливости. 

(0,5/0,5) 

21. Психологические игры. (0,5/0,5) 

22. Комплекс упражнений по развитию мотивации. (0,5/0,5) 

23. Психогимнастика (0,5/0,5) 

24. Психологические игры на развитие творческих навыков (0,5/0,5) 

25. Развитие коммуникативности с использованием 
психотехник и арттерапевтических приемов. 

(0,5/0,5) 

26. Формирование эмоциональной стабильности, осознание 
эмоций. 

(0,5/0,5) 

27. Психологические игры на релаксацию и эмоции. 

Психогимнастика. 

(0,5/0,5) 

28. «Зарядка Буратино», «Силач», «Слон», «Лягушка». Упражнение 
«Соедини по точкам». Игра «Слушай команду», «Попади в цель», 

(0,5/0,5) 

29. «Силач», «Слон», «Лягушка», «Холодно-жарко».  

Упражнение «Телефон». Игра «Попади в цель», «Четыре стихии», 

(0,5/0,5) 

30. «Силач», «Слон», «Лягушка», «Холодно-жарко».  

Упражнение «Телефон». Игра «Попади в цель», «Четыре стихии», 

(0,5/0,5) 
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31. Упражнение «Лестница». Игра «Попади в цель», «Слушай 
команду из трех».  

(0,5/0,5) 

32. Дыхательное упражнение «Насос».  

Релаксационное упражнение под музыку «Облако».. 

(0,5/0,5) 

33. Психогимнастика. Упражнения по развитию мелкой 
моторики (кинезиологические упражнения). 

(0,5/0,5) 

34. Итоговое занятие. Круглый стол. (0,5/0,5) 

 ИТОГО 34 

 

2. «Пространственная ориентировка» разделы: 

 Ориентировка на своем теле и телах близких людей и в микропространстве. 

 Формирование представлений о предметах, наполняющих пространство. 

 Обучение ориентировке в замкнутом и свободном пространствах. 

 Развитие общей моторики. Формирование правильной позы и жеста при обследовании 
предметов и ориентировке. 

 Совместная ориентировка со зрячими. 

Особенности организации занятий курса:  

Коррекционные занятия проводятся во взаимосвязи с обучением и воспитанием, что 
создает оптимальные условия для всестороннего развития этих детей и обеспечивает возможность 
эффективного усвоения программного материала, ликвидацию в ходе обучения и воспитания 
отставаний в развитии различных сторон познавательной деятельности, двигательной сферы и 

качеств личности. 

Особое внимание обращается на создание санитарно-гигиенических условий, сочетание 
коррекционно-воспитательной работы с лечебно-восстановительной. 

Содержание программы строится с учетом физических и зрительных возможностей детей, 
интересов, с учетом возрастных и психофизических возможностей. 

Обучение и воспитание детей с нарушением зрения осуществляется на основе принципов, 
присущих всей системе обучения и воспитания детей. 

Специфика обучения и воспитания детей с нарушением зрения проявляется в учете общих 
закономерностей и специфических особенностей развития детей, опоре на сохранные 
анализаторы. 

Основной формой работы педагога с учащимися являются занятия. Коррекционную 
направленность занятий определяет использование индивидуального и дифференциального 
подхода. 

При индивидуальной работе учитываются возможности ребенка в зависимости от остроты 
зрения, его вхождения в контакт в процессе обучения, устойчивости внимания. 

Дифференцированный подход к коррекционной работе требует выделения подгрупп детей, 
в состав которых могут входить дети с низкой остротой зрения, с нарушением зрения в сочетании 
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со сниженным интеллектом, с низкой остротой зрения в сочетании с задержкой психического 
развития. 

Продолжительность занятия - 1 час в неделю (34 недели). 

Программа курса предусматривает диагностику готовности учащегося к изучению 
коррекционного курса, в апреле-мае проводится диагностика результативности. 

Приобретаемые навыки коррекционной деятельности учащихся сводятся к результатам 
обученности. 

По окончанию обучения обучающиеся должны: 

 Уметь ориентироваться на своем теле; 

 Уметь ориентироваться в пространстве класса, школы; 

 Знать правила безопасного передвижения. 

6 класс  

№ 

п\п 

Содержание учебного материала Кол-во 

часов 

1. Вводное занятие. Составление диагностических карт по 
сформированности ориентировочных навыков. 

1 

2. Формирование представления о собственном теле. Коррекция 
координации движения.  Коррекция координации движения. 
Игра «Будь внимателен». 

1 

3. Упражнения на развитие точных координированных движений 
кисти рук и пальцев. 

1 

4. «Чтение» рельефных рисунков. 1 

5. Упражнения прослеживающие функции руки. Развиваем 
захватывающие движения, прослеживающую функцию руки. 

1 

6. Распознавание подошвами ног различных поверхностей земли. 1 

7. Дидактическая игра: «Что я чувствую?» 1 

8. Различаем и сопоставляем различные свойства предметов. 
Дидактическая игра: «Найди отличие и сходство». 

1 

9. Локализация неподвижного и перемещающегося источника 
звука в замкнутом пространстве. Колокольчик и бубен. 

1 

10. Узнавание и различие по голосам окружающих людей. 
Дидактическая игра: «Угадай кто?» 

1 

11. Определение по голосу эмоционального состояния людей. 1 

12. Узнавание и локализация звуков окружающего пространства. 
Дидактическая игра: «откуда звук?» 

1 

13. Развитие зрительного восприятия пространства. Игра: «Опиши 
предмет». 

1 
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14. Формирование представлений о предметах, наполняющих 
знакомое пространство. Игра: «Куда пойдешь и что найдешь». 

1 

15. Дидактическая игра «Расположение предметов в классе». 1 

16. Представления о предметах, находящихся на пришкольном 
участке. Игра: «Куда пойдешь и что найдешь» 

1 

17. Обучение ориентировке на рабочем месте, за столом. 1 

18. Обучение ориентировке в учебнике, в тетради, на доске. 1 

19. Правильное понимание и использование в речи 
пространственных понятий: 

- слева, справа, над, под 

- впереди, сзади, между, рядом. 

1 

20. Обучение ориентировке в замкнутом пространстве на основе 
чувственного восприятия: 

- класс 

- столовая 

- коридоры, учебные кабинеты. 

1 

21. Изучение маршрутов в школе. Словесное проговаривание 
маршрута. 

1 

22. Дидактические игры и упражнения на развитие навыков 
ориентировки в пространстве. 

1 

23. Изучение маршрутов на пришкольном участке. Практическая 
работа. 

1 

24. Осанка школьника. Формируем правильное положение ученика 
при движении, сидении, в кресле, обходе препятствий. 

1 

25. Формирование правильного жеста, указывающего направление. 
Дидактическая игра: «Укажи дорогу». 

1 

26. Положение незрячего и зрячего при ходьбе в паре со 
сверстником и взрослым. Практическая работа. 

1 

27. Совместная ориентировка детей в учебной, игровой и трудовой 
деятельности. 

1 

28. Моделирование ситуации из жизни школьника. Ролевые игры. 1 

29. Игры и упражнения на свежем воздухе. 1 

30. Ролевые игры. 1 

31. Беседа: «Готовимся к самостоятельной жизни». 1 

32. Дидактическая игра: «Что я чувствую». 1 

33. Ролевые игры. 1 
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34. Итоговое занятие «Что мы знаем и умеем?» 1 

 ИТОГО 34 

 

3. «Развитие осязания и мелкой моторики» содержит главы: 

1. Формирование представлений о строении и возможностях рук. 

2. Выделение сенсорных эталонов формы. 

3. Выделение сенсорных эталонов осязательных признаков. 

4. Формирование представлений о величине предметов. 

5. Формирование приемов использования осязания в процессе ориентировки в окружающих 
предметах. 

6. Дифференцирование различных признаков и свойств предметов. 

7. Ориентирование на плоскости с помощью осязания. 

8. Формирование представлений о человеке. 

Блок рассчитан на 34 занятия (по 0,5 часов) - 17 часов. 

Каждое коррекционное занятие должно состоять как минимум из двух частей: 

1. Упражнения для рук (самомассаж, игры на пальцах и т.п.); они необходимы для того, чтобы 
снять напряженность мышц кистей и пальцев рук, а также развить их подвижность и 
гибкость. 

2. Ознакомление обучающихся с приемами выполнения различных видов предметно-

практической деятельности, развивающих тактильную чувствительность и мелкую 
моторику (осязательное или осязательно-зрительное обследование предметов, лепка, 
конструирование, аппликационная лепка и др.). 

Осязание становится эффективным средством познания окружающего мира в процессе 
упражнений рук в различных видах предметно-практической деятельности. Содержание 
программы построено от простого к сложному материалу. Программа включает перечень 
дидактических игр, упражнений, предметно-практических игр. 

7 класс  

Содержание: 

Глава 1.  Обследование исходного уровня развития кистей рук ребенка (1 час) 

1. Представления о строении и возможностях рук. 

2. Представления о величине предметов. 

3. Приемы использования осязания в процессе ориентировки в окружающих предметах. 

4. Ориентирование на плоскости с помощью осязания. 

Глава 2.  Развитие навыков использования осязания в процессе предметно-

практической  деятельности (3 часа) 
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Упражнения, способствующие развитию бимануального осязательного восприятия. 
«Пальчиковый игротренинг» – играя, освоить начала геометрии, как на плоскости, так и в 
пространстве. Сочетание пассивной и активной форм осязания при обследовании предметов и 
их изображений. Пальчиковые игры, конструирование, кубики, лепка, аппликация. 
Дидактические игры. Логические упражнения. 

Глава 3.  Осязательное восприятие пространственных свойств предметов (3,5 часа) 

3.1 Выделение сенсорных эталонов формы  

Упражнения, способствующие развитию знаний, умений и навыков о выделении 
сенсорных эталонов формы предметов. Умение различать и сопоставлять свойства предметов по 
форме. Анализ конструкции простого изделия (проводится на основе образца в сборе и в деталях 
по схеме: сколько деталей всего, какой они формы, как между собой соединены?). 
Дидактические игры. Логические упражнения. Предметно-практические игры.  

3.2 Выделение сенсорных эталонов осязательных признаков (3 часа) 

Упражнения, способствующие развитию знаний об объеме предметов понятий. Умение 
различать протяженность предметов. Развитие умений и навыков пользоваться приемами 
сравнения предметов: наложение, приложение, вложение для дифференцирования объектов по 
величине с использованием условных мерок. Развивающие игры. Предметно-практические 
игры. Дидактические игры.   

3.3 Дифференцирование различных признаков и свойств предметов (1 час) 

Обследование различных предметов и анализ (дерево, металл, пластмасса,  ткань, стекло 
и др.) с целью тренировки,  дифференцирования их величины, фактуры и температурных 
ощущений. Дидактические игры и упражнения. 

Глава 4.  Ориентирование на плоскости с помощью осязания (1,5 час) 

Упражнения, способствующие развитию умений различать предметы по образцу и 
словесному описанию. Упражнения, способствующие тренировке по ориентированию в 
микро-  и макропространстве (лист бумаги, стол, комнаты, углы, коридоры и т.п.). 

Глава 5.  Формирование представлений о человеке (2 часа) 

Упражнения, способствующие развитию умений обследовать себя,  сверстников, 
взрослых. Сопряженное действие рук. Предметно-практические игры. 

Глава 6. Использование осязания при общении (2 часа) 

Развитие пластики и ритма ласковых, строгих, нежных, энергичных, слабых и других 
видов действия рук. Учить сопряженному действию рук. Дидактические игры и упражнения. 

7 класс  

№ 

п\п 

Содержание учебного материала Кол-во 

часов 

1. Представления о строении и возможностях рук. 

Представления о величине предметов. 

0,5 
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2. Приемы использования осязания в процессе 
ориентировки в окружающих предметах. 

Ориентирование на плоскости с помощью 
осязания. 

0,5 

3. Упражнения, способствующие развитию 
бимануального осязательного восприятия.  

0,5 

4. «Пальчиковый игротренинг» – играя, освоить 
начала геометрии, как на плоскости, так и в пространстве. 

0,5 

5. Сочетание пассивной и активной форм осязания 
при обследовании предметов и их изображений. 

0,5 

6. Пальчиковые игры, конструирование, кубики, 
лепка, аппликация. 

0,5 

7. Дидактические игры. 0,5 

8. Логические упражнения. 0,5 

9. Выделение сенсорных эталонов формы. 0,5 

10. Упражнения, способствующие развитию знаний, 
умений и навыков о выделении сенсорных эталонов 
формы предметов. 

0,5 

11. Умение различать и сопоставлять свойства 
предметов по форме. 

0,5 

12. Анализ конструкции простого изделия 
(проводится на основе образца в сборе и в деталях по 
схеме: сколько деталей всего, какой они формы, как 
между собой соединены?). 

0,5 

13. Дидактические игры. 0,5 

14. Логические упражнения. 0,5 

15. Предметно-практические игры.  0,5 

16. Упражнения, способствующие развитию знаний 
об объеме предметов понятий.  

0,5 

17. Умение различать протяженность предметов. 0,5 

18. Развитие умений и навыков пользоваться 
приемами сравнения предметов: наложение, 
приложение, вложение для дифференцирования 
объектов по величине с использованием условных мерок. 

0,5 

19. Развивающие игры. 0,5 
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20. Логические игры. 0,5 

21. Дидактические игры.   0,5 

22. Обследование различных предметов и анализ 
(дерево, металл, пластмасса,  ткань, стекло и др) с целью 
тренировки.  

0,5 

23. Дифференцирование предметов ( величины, 
фактуры и температурных ощущений). 

0,5 

24. Упражнения, способствующие развитию умений 
различать предметы по образцу и словесному описанию. 

0,5 

25. Упражнения, способствующие тренировке по 
ориентированию в микро-  и макропространстве (лист 
бумаги, стол, комнаты, углы, коридоры и т.п.). 

0,5 

26. Дидактические игры и упражнения. 0,5 

27. Упражнения, способствующие развитию умений 
обследовать себя,  сверстников, взрослых.  

0,5 

28. Сопряженное действие рук. 0,5 

29. Предметно-практические игры. 0,5 

30. Развитие пластики и ритма ласковых, строгих, 
нежных, энергичных, слабых и других видов действия 
рук.  

0,5 

31. Учить сопряженному действию рук. 0,5 

32. Предметно-практические игры. 0,5 

33. Дидактические игры и упражнения. 0,5 

34. Итоговое занятие. 0,5 

 ИТОГО 17 

 

4. «Социально-бытовая ориентировка» 

Обучение осуществляется на основе индивидуального подхода к каждому 
обучающемуся, с учетом не только зрительного дефекта, но и жизненного опыта, а также 
возрастных и специфических особенностей и возможностей детей с нарушением зрения. 

Предусматривает изучение следующих разделов: 

 Введение. 

 Личная гигиена. 

 Одежда и обувь. 



• 
 

58 

 

Раздел «Введение» содержит определение целей и задач обучения. 

Раздел «Личная гигиена» позволяет детям овладеть умениями и навыками гигиены, 
охраны зрения, ухода за кожей и волосами, сохранение и укрепление своего здоровья. 

Раздел «Одежда и обувь», «Жилище» направлен на расширение навыков 
самообслуживания, повседневный уход за одеждой и обувью, жилищем. 

Блок рассчитан на 17 часов обучения (0,5 часов в неделю). 

8 класс  

СОДЕРЖАНИЕ: 

Введение – 1 час 

Определение целей и задач каждого этапа обучения. 

Личная гигиена – 8 часов 

Правила ухода за ногтями и кожей рук (стрижка ногтей, средства ухода за руками и 
способы их применения). 

Правила закаливания организма, правила обтирания; виды спорта, рекомендованные 
глазным врачом; личная гигиена учащихся во время физкультурных занятий, походов. 

Оптические средства коррекции зрения. Соблюдение режима зрительной нагрузки 
(правильное сочетание умственной работы с практической деятельностью, занятиями 
физкультурой, спортом и отдыхом). 

Гигиенические требования к организации учебных занятий. Возможности улучшения 
зрения. Охрана и развитие зрения. Значение правильного режима жизни, рационального питания 
для здоровья. Правила пользования ножницами, вилками, ножами, иголками, спичками. 

Охрана здоровья и зрения. Порядок рабочего места и учебных пособий. Значение 
выполнения санитарно-гигиенических правил. Чтение книг. Физический труд. 

Подбор оптических средств коррекции при чтении книг. 

Чтение и письмо при соблюдении определенных гигиенических требований (освещение 
рабочего места, вред чтения лежа, в движущемся транспорте, за едой, на ходу, на ярком солнце). 
Недопустимо чтение старых книг с рваными, пожелтевшими страницами (это вредно для 
зрения). Бережное отношение к очкам. Гигиенические требования во время самообслуживания. 
Знание каждым учеником, каким физическим трудом и каким видом спорта он может 
заниматься, чтобы не причинить вред своему зрению. Соблюдение чистоты помещения (для 
охраны зрения). 

Практические занятия: 

 Проведение занятий по обучению детей уходу за телом, выполнение процедур 
закаливания и др. 

 Изучение приемов снятия зрительного утомления. 
 Посещение кабинетов охраны зрения. Овладение упражнениями. Уход за очками. 

Одежда и обувь – 8 часов 

Смена одежды и обуви по сезонам. Мелкий ремонт одежды (пришивание пуговиц, 
вешалок, петель и крючков). 
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Правила применения мыла, стирального порошка. Стирка цветных хлопчатобумажных и 
шелковых изделий. 

Сушка, глажение небольших вещей (платков, воротничков, носков и др.). Складывание 
чистого белья. 

Уход за различного вида обувью и головными уборами. 

Правила стирки и сушки изделий из шерстяных и синтетических тканей. Назначение 
прачечной, виды услуг, правила пользования, подготовка белья к стирке, пришивание меток, 
заполнение бланков, правила пользования прачечной самообслуживания. 

Уход за кожаными изделиями. Уход за костюмом. Способы ухода за обувью. Уход за 
резиновой обувью. 

Практические занятия: 

 Пришивание пуговиц, петель, вешалок на одежду, подшивание брюк, платья, зашивание 
по распоротому шву. Стирка и утюжка изделий из цветной хлопчатобумажной и 
шелковой ткани. Пользование утюгом. 

 Стирка изделий, сдача белья в прачечную, заполнение бланка и получение белья из 
прачечной. 

 Чистка обуви, одежды. Знакомство с чисткой пятен на одежде и практическое исполнение. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ: 

Название раздела Количество часов 

1. Введение 1 час 

2. Личная гигиена 8 часов 

3. Одежда и обувь 8 часов 

ИТОГО: 17 часов 

Работая с программой, следует учитывать возрастные особенности детей. Необходимо уметь: 

 во-первых, гибко менять стиль общения с детьми соответственно их школьному и 
жизненному опыту, 
 во-вторых адаптировать предлагаемые упражнения (по максимальному уровню сложности, 
форме подачи, степени самостоятельности обучающихся в выполнении заданий и т.д.) 
соответственно возрасту и реальным возможностям детей, 
 в-третьих, учитывать, что распределение времени на отдельные упражнения будет 
различным. 

Требования к профессиональной подготовке ведущего вытекают из общих принципов 
коррекционной педагогики. Учет этих принципов в практической работе позволит 
специалистам обеспечить успех коррекционных занятий. 

Требования к обучающимся, воспитанникам: регулярность посещений занятий, 
активность, повтор отдельных упражнений дома с родителями. 

Материально-техническое оснащение (помещение, оборудование, инструментарий). 
Для успешной реализации программы необходим кабинет для занятий. Так как коррекционные 
занятия проводятся после основных уроков, условия работы детей должны быть комфортными. 
Помещением для занятий может служить специально оборудованная, не очень маленькая 



• 
 

60 

 

комната, учебный или компьютерный класс. Обязательное условие — отсутствие помех, лишних 
шумов. Помещение должно быть хорошо проветрено, достаточно свободно, так как на занятиях 
детям придется двигаться и перемещаться по комнате. В то же время комната не должна быть 
пустой — мебель в данном случае используется как учебный материал, учебное пространство и 
должна обеспечить достаточную вариативность расположения предметов и самих участников 
учебных игр в пространстве. 

Оборудование: 

Аппаратные средства 

 Компьютер – универсальное средство обработки информации; 

 Принтер – позволяет фиксировать на бумаге информацию, найденную и созданную 
обучающимся или учителем. 

 Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования экранными 
объектами – клавиатура и мышь. 

 Не аппаратные средства (игры, специализированные приспособления) 

 Функционально-ориентированные игрушки и пособия (строительные конструкторы, 
плоские и объёмные геометрические фигуры, геометрическое лото, логические кубики, 
пазлы и т.д .) 

 Спортивные пособия и предметы (мячи разной величины от массажных до 
гимнатических) 

 Игрушки разных материалов и размеров (пластмассовые, металлические, мягкие, картон и 
т.д.) 

Программа рассчитана на 4 года (5-8 класс).  

1. «Индивидуальные коррекционные занятия»: 

Каждое занятие представляет собой сочетание коррекционно-развивающих упражнений с 
разнообразным познавательным материалом. Занятия, поданные в игровой форме, способствуют 
непринужденной коррекции и развитию умственных качеств школьников, формированию 
общеинтеллектуальных умений, расширению кругозора, развитию познавательных способностей 
и в конечном итоге – достижению хороших результатов в учебе. 

2. «Пространственная ориентировка»: 

Коррекционные занятия проводятся во взаимосвязи с обучением и воспитанием, что 
создает оптимальные условия для всестороннего развития этих детей и обеспечивает возможность 
эффективного усвоения программного материала, ликвидацию в ходе обучения и воспитания 
отставаний в развитии различных сторон познавательной деятельности, двигательной сферы и 
качеств личности. 

В ходе практической работы осуществляется практическая направленность с 
промежуточными коррекционно – оценочными характеристиками, коррективами действий, с 
поэтапной последовательностью выполнения конкретного задания. Это: 

1. Объяснение и показ учащимся необходимых действий по каждому этапу предложенной 
работы. 

2. Самостоятельное выполнение учениками отдельного этапа задания, его осмысление. 
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3. Коррекция действий обучающихся на данном этапе. 

4. Оценка коррекционных действий и их результатов. 

5. Упражнение и совершенствование этапных действий, выработка коррекционных 
умений и навыков. 

6. Самостоятельное выполнение практического задания. 

7. Контроль и оценка всей системы действий при выполнении самостоятельной, 
лабораторной или практической работы. 

3. «Развитие осязания и мелкой моторики»: 

Каждое коррекционное занятие должно состоять как минимум из двух частей: 

1. Упражнения для рук (самомассаж, игры на пальцах и т.п.); они необходимы для того, чтобы 
снять напряженность мышц кистей и пальцев рук, а также развить их подвижность и 
гибкость. 

2. Ознакомление обучающихся с приемами выполнения различных видов предметно-

практической деятельности, развивающих тактильную чувствительность и мелкую 
моторику (осязательное или осязательно-зрительное обследование предметов, лепка, 
конструирование, аппликационная лепка и др.). 

Осязание становится эффективным средством познания окружающего мира в процессе 
упражнений рук в различных видах предметно-практической деятельности. Содержание 
программы построено от простого к сложному материалу. Программа включает перечень 
дидактических игр, упражнений, предметно-практических игр. 

4. «Социально-бытовая ориентировка»: 

Овладение приёмами практической подготовки детей к самостоятельной жизни и труду, 
формирование у них знаний и умений, способствующих социальной ориентации и адаптации – 

повышают уровень общего развития обучающихся. Это позволяет им быть более активными, 
самостоятельными, коммуникабельными. 

Одним из немаловажных компонентов коррекционно-развивающей работы является 
проведение бесед, семинаров, практикумов, лекториев с педагогическими работниками, 
родителями (законными представителями) о необходимости и важности занятий по социально-

бытовой ориентировке для детей с нарушениями зрения. 

Далее педагог-психолог проводит анализ изменений познавательных процессов, 
психических состояний, личностных реакций у обучающегося в результате 
психокоррекционных воздействий и информирование классного руководителя о результатах 
работы с предоставлением рекомендаций для педагогов и родителей. 

4. Ожидаемые результаты реализации программы 

Программа курса предусматривает диагностику готовности обучающегося к изучению 
коррекционно-развивающего курса, в апреле-мае проводится диагностика результативности. 

1. «Индивидуальные коррекционные занятия»: 

1. Проведение данного курса будет способствовать развитию познавательной деятельности, 
развитию самоконтроля деятельности, повышению учебной мотивации. 

2. Коррекция эмоционально-волевой сферы. 
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3. Разработка и проведение занятий будут способствовать повышению профессиональной 
компетентности педагога-психолога, классного руководителя. 

4. Расширение диапазона коррекционно – развивающих программ для практической работы 
с обучающимися. 

В ходе реализации программы осуществлялся промежуточный мониторинг развития и 
коррекции познавательной сферы личности по следующим показателям: внимание: объём, 
распределение, переключение; память: слуховая, зрительная, моторная; воспритяие: 
осязательное, зрительное, пространственные и временные представления; мышление: наглядно 
– действенное, наглядно- образное. 

2. «Пространственная ориентировка»: 

Приобретаемые навыки коррекционной деятельности обучающегося сводятся к 
результатам обученности: 

По окончанию обучения учащиеся должны: 

 Уметь ориентироваться на своем теле. 

 Уметь ориентироваться в пространстве класса, школы. 

 Знать правила безопасного передвижения. 

Степень сформированности практического навыка может быть определена по следующим 
параметрам, 

1) насколько самостоятельно выполняется задание (решается конкретная проблема); 

2) насколько уверенно ведет себя обучающийся при выполнении задания; являются ли при 
этом правильными его поза и осанка; 

3) насколько точно выполняются все требования безопасности; 

4) насколько выполнение задания соответствует общепринятым способам. 

Формы контроля коррекционной деятельности: индивидуальный контроль со 
стороны учителя, самоконтроль, взаимоконтроль, контроль со стороны родителей. 

3. «Развитие осязания и мелкой моторики»: 

Учащийся должны: 

 Иметь представления: 

 о строении и возможностях рук; 

 о сенсорных эталонах форм; 

 о сенсорных эталонах осязательных признаков; 

 об использовании  осязания в процессе ориентировки в окружающем мире; 

 дифференцировать различные признаки и свойства предметов; 

 об ориентировке на плоскости с помощью осязания. 

Знать: 
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 приемы сцепления рук; 

 приемы сравнения предметов; 

 приемы самомассажа рук; 

 алгоритм осязательного обследования; 

 основные понятия   выделения сенсорных форм предметов; 

 величину отдельных предметов; 

 приемы использования осязания в процессе ориентировки в окружающем мире; 

 способы дифференцирования различных признаков и свойств предметов; 

 приемы ориентировки на плоскости с помощью осязания; 

 формы, строения, характерные признаки  и особенности человеческого тела. 

Уметь: 

 владеть разными приемами сцепления пальцев («замок», «мост», «корзиночка» и др.); 

 выполнять различные движения кистями и пальцами рук («дождик идет», «до свидания» и 
т.п.); 

 владеть приемами наложения, приложения, вложения для дифференцирования объектов по 
величине; 

 владеть алгоритмом осязательного обследования различных объектов (геометрических фигур, 
предметов быта, растений, чучел животных и др.); 

 выделять признаки и свойства обследуемых предметов (форму, величину, материал, фактуру, 
детали и т.п.); 

 дифференцировать предметы по температурным ощущениям; 

 сравнивать объекты по их свойствам и признакам, устанавливая сходство и различие; 

 сопровождать обследование объекта словесным объяснением его признаков, свойств и 
способов обследования; 

 сочетать, в процессе восприятия предметов окружающего мира и выполнения предметно-

практической деятельности, осязательную и визуальную (при наличии остаточного зрения) 
информацию; 

 выполнять работы, пользуясь различными материалами и техниками выполнения работ 
(различные виды вышивок, макраме, соленое тесто, аппликации, вязание спицами и крючком, 
флористика и т.п.). 

Формы контроля коррекционной деятельности: индивидуальный контроль со 
стороны учителя, самоконтроль, взаимоконтроль, контроль со стороны родителей. 

4. «Социально-бытовая ориентировка»: 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ: 
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Освоение данной программы обеспечивает достижение следующих результатов: 

Личностные результаты: 

 формирование уважительного отношения к иному мнению; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 

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

Предметные результаты: 

В результате освоения программы) дети с нарушениями зрения приобретают 
следующие навыки: 

 соблюдать распорядок дня, владеть навыками гигиены тела, волос, одежды, обуви; 

 уметь выполнять простейшие бытовые поручения, участвовать в семейных торжествах, 
традиционных праздниках; 

 ориентироваться в помещениях школы, их назначение. 

Формы контроля коррекционной деятельности: индивидуальный контроль со 
стороны учителя, самоконтроль, взаимоконтроль, контроль со стороны родителей. 

СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ 
ПРОГРАММЫ 

Контроль над реализацией программы осуществляют директор образовательного 
учреждения и заместитель директора по учебно - воспитательной работе. Психолого-

педагогическая программа утверждается директором образовательного учреждения. Также 
контроль над реализацией данной программы осуществляет педагог-психолог, который 
проводит занятия, наблюдает и отслеживает динамику изменений, происходящих у 
обучающихся, воспитанников в ходе всего курса коррекционно-развивающих занятий, а также 
по данным срезовой и итоговой диагностики. Данные эффективности и результативности 
коррекционно-развивающей работы в рамках реализуемой программы вводятся в 
общешкольный мониторинг специального (коррекционного) образования. 

Родители также следят за изменением в личностном развитии, поведении, эмоционально-

волевой сфере у обучающихся. 

Дальнейшее консультативное сопровождение после завершения коррекционно-

реабилитационных занятий позволит и дальше наблюдать изменения у детей при помощи 
следующих методов: наблюдения, опроса. 

По завершении занятий педагог-психолог составляет итоговый отчет, в котором отражает 
качественные и количественные результаты реализации программы, выявляет проблемы и 
определяет перспективный план работы с обучающимися, исходя из особенностей классного 
коллектива. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Качественные: 
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 применение на практике коррекционно-развивающей программы; 

 увеличение информационного поля; 

 создание условий для развития положительной мотивации к обучению, положительных 
личностных качеств, улучшению эмоционально-волевого фона обучающихся, их 
успешной социализации; 

 создание условий для интеграции обучающихся в социум и школу; 

 повышение квалификации педагогических работников; 

 повышение уровня родительской компетентности. 

Количественные: 

 проведение коррекционно - развивающих занятий; 

 составление методических рекомендаций по проведению занятий; 

 проведение родительского собрания по итоговым результатам психологического 
сопровождения данной программой; 

 составление методических рекомендаций для классного руководителя по дальнейшему 
сопровождению обучающихся данного класса; 

 проведение методической Недели Психологии в школе, практических семинаров «Школа 
дефектолога». 
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3. Организационный раздел  

3.1. Учебный план  
Пояснительная записка 

Учебный план составлен в соответствии с документами, определяющими содержание 
общего образования: 
Федеральный  закон  Российской  Федерации  от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в 
Российской Федерации» (в последней редакции); 
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
29.12.2010 № 02-600 (Зарегистрирован Минюстом России 03.03.2011 № 23290) Об 
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в образовательных учреждениях» (с изменениями); 
 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования»: приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г.  № 1897 (с 
изменениями). 
Учебный план МКОУ СОШ № 1 г. Нижние Серги определяет общие рамки отбора учебного 
материала, формирования перечня результатов образования и организации 
образовательной деятельности. 
Учебные планы обеспечивают преподавание и изучение государственного языка 
Российской Федерации, возможность преподавания родного языка из числа языков народов 
Российской Федерации, а также устанавливают количество занятий, отводимых на их 

изучение, по классам (годам) обучения. 
В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные предметы: 
русский язык и литература (русский язык, литература); 
родной язык и родная литература (родной язык, родная литература); 
иностранные языки (иностранный язык, второй иностранный язык); 
общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, обществознание, 
география); 
математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 
основы духовно-нравственной культуры народов России; 
естественно-научные предметы (физика, биология, химия); 
искусство (изобразительное искусство, музыка); 
технология (технология); 
физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, 
основы безопасности жизнедеятельности).  
Учебный план организации, осуществляющей образовательную деятельность должен 
предусматривать возможность введения учебных курсов, обеспечивающих 
образовательные потребности и интересы учащихся, в том числе этнокультурные. 
Учебный план: 
фиксирует максимальный объем учебной нагрузки учащихся; 
определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на 
их освоение и организацию; 
распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений. 
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Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 
предметных областей для всех имеющих по данной программе государственную 
аккредитацию организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
реализующей образовательную программу основного общего образования, и учебное 
время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. Допускаются 
интегрированные учебные предметы (курсы) как в рамках одной предметной области в 
целом, так и на определенном этапе обучения. 
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 
время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию 
интересов и потребностей учащихся, их родителей (законных представителей), 
педагогического коллектива организации, осуществляющей образовательную 
деятельность. 
Время, отводимое на данную часть учебного плана, используется на: 
увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов 
обязательной части;  
введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 
потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные; 
другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности учащихся. 
В интересах детей с участием учащихся и их семей могут разрабатываться индивидуальные 
учебные планы, в рамках которых формируется индивидуальная траектория развития 
учащегося (содержание учебных предметов, курсов, модулей, темп и формы образования). 
Реализация индивидуальных учебных планов, программ сопровождается тьюторской 
поддержкой. 
Учебный план МКОУ СОШ № 1 г. Нижние Серги составляется в расчете на весь учебный 
год. 
В образовательном процессе используются следующие виды урочных (аудиторных) и 
внеурочных (внеаудиторных) занятий: 
урок – аудиторное занятие, при котором осуществляется коллективная постановка и 
решение учебных задач, педагогическое взаимодействие педагогов и обучаемых с целью 
передачи ученикам определенной системы знаний и одновременного контроля уровня их 
усвоения и сформированности соответствующих навыков и умений; 
экскурсия – внеаудиторное занятие (внеурочная форма), при которой ученики получают 
знания при непосредственном наблюдении объекта, знакомстве с реальной 
действительностью (завод, учреждение культуры, природа, историко-художественные 
памятники, музеи); 
творческая мастерская – аудиторное занятие (внеурочная форма), которая создает условия 
для восхождения каждого участника к новому знанию и новому опыту путем 
самостоятельного или коллективного открытия; основой открытия в мастерской является 
творческая деятельность каждого и осознание закономерностей этой деятельности; 
конференция – аудиторное занятие (внеурочная форма) как форма подведения итогов 
исследовательской и творческой деятельности школьников; 
спортивные соревнования – это внеаудиторное занятие (состязание) учащихся в игровой 
форме с целью выяснения преимущества в степени физической подготовленности, в 
развитии некоторых сторон сознания; 
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образовательное путешествие – это подростковая образовательная экспедиция, 
разработанная с учетом возрастных особенностей восприятия и понимания подростком 
окружающего мира; 
познавательная лаборатория – аудиторное занятие (внеурочная форма), создается для 
развития у детей познавательного интереса, повышения интереса к исследовательской 
деятельности и способствует формированию основ научного мировоззрения; это база для 
специфической игровой деятельности ребенка (работа в лаборатории предполагает 
превращение 

детей в ученых, которые проводят опыты, эксперименты, наблюдения по разной тематике); 
школьная театральная студия – внеаудиторное занятие, способствующее развитию 
коммуникабельности, творческого подхода к любому делу, умению подать себя; 
кафедра – аудиторное занятие (внеурочная форма), направленное на развитие проектной и 
исследовательской деятельности по предмету; 
поход – внеаудиторное занятие; 
индивидуальные занятия (мастерские, консультации) – аудиторное занятие (внеурочная 
форма), направленное на развитие личной образовательной траектории ученика; 
социальные проекты – внеаудиторное занятие, направленное на развитие и поддержку 
детских инициатив в «культуросообразных видах деятельности», приобретение опыта 
взаимодействия с взрослыми и детьми. 
Виды деятельности и формы проведения занятий меняются в зависимости от изучаемого 
материала. Чередование традиционных форм учебной деятельности с нетрадиционными, 
большое разнообразие занятий, снижает утомляемость школьников, повышает интерес к 
изучаемым дисциплинам и способствует достижению необходимых результатов. 
При проведении занятий по иностранному языку (5–9 кл.), технологии (5–9 кл.), 
информатике, а также по физике и химии (во время проведения практических занятий) 
осуществляется деление классов на две группы с учетом норм по предельно допустимой 
наполняемости групп. 
Промежуточная аттестация может проводиться в следующих формах: контрольная работа, 
тест, защита проекта, зачет, дифференцированный зачет, реферат, экзамен, комплексная 
диагностическая работа, собеседование. Промежуточная аттестация в форме контрольной 
работы, теста проводится по текстам и заданиям, утвержденным администрацией школы. 
Промежуточная аттестация в форме защиты реферата и проекта предполагает 
предварительный выбор учащимся интересующей его темы с учетом рекомендаций 
учителя. Не позднее чем за неделю до защиты реферата или проекта работа представляется 
учащимся на рецензию учителю-предметнику. Промежуточная аттестация в форме зачета, 
экзамена предполагает развернутый ответ учащегося по одному из заранее объявленных 
учащимся вопросов. Зачет проводится устно в форме собеседования, ответов на вопросы. 
Дифференцированный зачет проводится по учебному предмету «Физическая культура» с 
учетом нормативов. Оценка устного ответа учащегося на учебных занятиях при текущем 
контроле успеваемости выставляется  в классный журнал  в виде отметки  по 5-балльной  
системе. Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ  учащихся  
оцениваются по 5-балльной системе. За сочинение, изложение и диктант с грамматическим 
заданием выставляются в классный журнал 2 отметки.  
Режим работы основного общего образования – 5-дневная учебная неделя. При 5-дневной 
учебной неделе количество часов на физическую культуру составляет 2, третий час  будет 
реализован организацией, осуществляющей образовательную деятельность, за счет часов 
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из части, формируемой участниками образовательных отношений и за счет посещения 
учащимися спортивных секций. 
Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и более 6020 

часов.  
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 
дней, летом – не менее 8 недель. 
Продолжительность урока в основной школе составляет 40 минут. 
 

Годовой учебный план основного общего образования 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов за год 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 140 175 140 105 105 665 

Литература 105 105 70 70 105 455 

Родной язык и родная 
литература 

Родной язык 
(русский) 35 35 18 18 18 124 

Родная литература 
(на русском языке)  35 35 17 17 17 121 

 

Иностранные языки  
Иностранный язык 105 105 105 105 105 525 

Второй иностранный 
язык 

  35 35 35 105 

Общественно-научные 
предметы 

История России.  35 35 35 35 140 

Всеобщая история 70 35 35 35 35 210 

Обществознание  35 35 35 35 140 

География 35 35 70 70 70 280 

Математика и 
информатика 

Математика 175 175    350 

Алгебра   105 105 105 315 

Геометрия   70 70 70 210 

Информатика   35 35 35 105 

Основы духовно-

нравственной культуры 
народов России 

Основы духовно-

нравственной 
культуры народов 
России 

35     35 

Естественнонаучные 
предметы 

Физика   70 70 105 245 

Химия    70 70 140 

Биология 35 35 35 70 70 245 

Искусство Музыка 35 35 35 35  140 

Изобразительное 
искусство 

35 35 35   105 

Технология Технология 70 70 70 35  245 
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Физическая культура и 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

ОБЖ    35 35 70 

Физическая 
культура 

70 70 70 70 70 350 

Итого 980 1015 1085 1120 1120 5320 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Внеурочная деятельность: 
психолого – 

коррекционные курсы 

Психолого – 

педагогическая 
программа 
«Индивидуальные и 
групповые 
коррекционно – 

развивающие 
занятия по 
сопровождению 
слабовидящего 
обучающегося 

68 34 34 34  170 

Логопедические 
занятия  34 34 34 34 34 170 

 

Внеурочная деятельность   
В мире музыки  34 34 34   102 

Ритмика и танец  34 34 34   102 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 32 33 34 158 

Итого  1015 1050 1120 1155 1190 5530 

 

Недельный учебный план отражает и конкретизирует основные показатели учебного плана: 
состав учебных предметов; 
недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания 
образования по классам и учебным предметам; 
максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся и максимальная нагрузка с 
учетом деления классов на группы; 
план комплектования классов. 
 

Недельный учебный план основного общего образования 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 4 5 4 3 3 19 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной  язык и родная 
литература 

Родной язык 
(русский) 1 1 0,5 0,5 0,5 3,5 

Родная литература 
(на русском языке)  1 1 0,5 0,5 0,5 3,5 
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Иностранные языки 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Второй 
иностранный язык 

  1 1 1 3 

Общественно-научные 
предметы 

История России.   1 1 1 1 4 

Всеобщая история 2 1 1 1 1 6 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Математика и 
информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Основы духовно-

нравственной культуры 
народов России 

Основы духовно-

нравственной 
культуры народов 
России 

1     1 

Естественнонаучные 
предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 
искусство 

1 1 1   3 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура и 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

ОБЖ    1 1 2 

Физическая 
культура 

2 2 2 2 2 10 

Итого 28 29 31 32 32 152 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Внеурочная 
деятельность: психолого 
– коррекционные курсы 

Психолого – 

педагогическая 
программа 
«Индивидуальные 
и групповые 
коррекционно – 

развивающие 
занятия по 
сопровождению 
слабовидящего 
обучающегося 

2 1 1 1  5 

Логопедические 
занятия  1 1 1   3 

Внеурочная 
деятельность   

В мире музыки  1 1 1   3 

Ритмика и танец  1 1 1   3 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 32 33 34 158 
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Организация учебной деятельности строится с учётом индивидуальных особенностей 
учащихся. В дополнение к обязательным предметам вводятся предметы по выбору самих 
учащихся в целях реализации интересов, способностей и возможностей личности. По 
желанию учащихся и их родителей (законных представителей) при наличии 
соответствующих условий в Учреждении может быть введено обучение по различным 
профилям и направлениям. 
С учетом потребностей,  возможностей личности  и в зависимости от объема обязательных 
занятий педагогического работника с учащимися образовательные программы осваиваются 
в следующих формах: в очной, очно-заочной или заочной. Допускается сочетание 
различных форм получения образования и форм обучения. 
Для детей, которые по состоянию здоровья временно или постоянно не могут посещать 
учебные занятия, Учреждение обеспечивает занятия на дому в соответствии с медицинским 
заключением о состоянии их здоровья и письменным обращением родителей (законных 
представителей) к директору Учреждения. Порядок регламентации и оформления 
отношений Учреждения и учащихся и (или) их родителей (законных представителей) в 
части организации учебной деятельности на дому закрепляется Положением МКОУ СОШ 
№1 г. Нижние Серги об индивидуальном обучении на дому. 
Образовательные программы реализуются Учреждением как самостоятельно, так и 
посредством сетевых форм. 
Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким 
учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или 
непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин 
признаются академической задолженностью. 
Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 
Учреждение, родители (законные представители) несовершеннолетнего учащегося, 
обеспечивающие получение учащимся общего образования в форме семейного 
образования, обязаны создать условия учащемуся для ликвидации академической 
задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. 
Учащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или 
имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. 
Учащиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с 
момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) 
оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным 
основным образовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 
При обучении по индивидуальному учебному плану для учащихся составляется 
индивидуальное расписание занятий. 
Учащиеся по образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования в форме семейного образования, не ликвидировавшие в 
установленные сроки академической задолженности, продолжают получать образование в 
Учреждении. 
Учащиеся, освоившие в полном объеме общеобразовательную программу учебного года, 
переводятся в следующий класс. 
Перевод учащихся в следующий класс осуществляется по решению педагогического совета 
Учреждения и оформляется приказом директора Учреждения. 
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Освоение общеобразовательных программ основного общего и среднего  общего 
образования завершается обязательной государственной итоговой аттестацией учащихся. 
Государственная итоговая аттестация выпускников осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством. 
Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования, выдается аттестат об 
основном общем или среднем общем образовании, подтверждающий получение общего 
образования соответствующего уровня.  
Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 
неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной 
программы основного общего и среднего общего образования и (или) отчисленным из 
Учреждения, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, 
самостоятельно устанавливаемому Учреждением. 

3.2. План внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется по 
основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное, техническое). 
Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью учебной 
деятельности в организации, осуществляющей образовательную деятельность. Содержание 
данных занятий формируется с учётом пожеланий учащихся и их родителей (законных 
представителей) и осуществляется посредством различных форм организации, отличных от 
урочной системы обучения, таких, как: 
экскурсии, 
круглые столы, 
конференции, 
диспуты, 
научное общество школьников, 
олимпиады, 
конкурсы, 
соревнования. 
При     организации       внеурочной       деятельности      учащихся         используется  
оптимизационная модель, которая предполагает  оптимизацию всех внутренних ресурсов 
МКОУ СОШ № 1 г. Нижние Серги. В ее  реализации принимают участие все 
педагогические работники организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
(учителя начальных классов, учителя-предметники: изобразительное искусство, музыки, 
физической культуры, социальный педагог и др.). Координирующую роль выполняет      
зам. директора по учебно-воспитательной работе. Преимущества  оптимизационной  
модели  состоят  в  минимизации  финансовых расходов на внеурочную деятельность, 
создании единого образовательного и  методического пространства в школе, 
содержательном и организационном единстве. Так же при организации внеурочной 
деятельности учащихся МКОУ СОШ № 1 г. Нижние Серги учитываются возможности 
учреждений дополнительного образования, культуры, спорта: Дом культуры, городская 
детская библиотека, Центр детского творчества, городской музей, детско-юношеская 
спортивная школа. 
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Принципы чередования учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 
образовательной программы основного общего образования определяет организация, 
осуществляющей образовательную деятельность. 
Для развития потенциала одарённых и талантливых детей с участием самих учащихся и их 
семей в МКОУ СОШ № 1 г. Нижние Серги могут разрабатываться индивидуальные 
учебные планы, в рамках которых формируется индивидуальная траектория развития 
учащегося (содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и формы образования). 
Реализация индивидуальных учебных планов частично организована в школе с помощью 
дистанционных образовательных технологий. Реализация индивидуальных учебных 
планов, программ сопровождается тьюторской поддержкой. 
План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы 
функционирования организации, осуществляющей образовательную деятельность, в сфере 
внеурочной деятельности и может включать в себя: 
план организации деятельности ученических сообществ (подростковых коллективов), в том 
числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; детских, 
подростковых и юношеских общественных объединений, организаций и т. д.;  
план внеурочной деятельности по учебным предметам образовательной программы 
(предметные кружки, факультативы, ученические научные общества, школьные 
олимпиады по предметам программы основной школы); 
план организационного обеспечения учебной деятельности (ведение организационной и 
учебной документации, организационные собрания, взаимодействие с родителями по 
обеспечению успешной реализации образовательной программы и т. д.); 
план работы по организации педагогической поддержки учащихся (проектирование 
индивидуальных образовательных маршрутов, работа тьюторов, педагогов-психологов); 
план работы по обеспечению благополучия учащихся в пространстве общеобразовательной 
школы (безопасности жизни и здоровья школьников, безопасных межличностных 
отношений в учебных группах, профилактики неуспеваемости, профилактики различных 
рисков, возникающих в процессе взаимодействия школьника с окружающей средой, 
социальной защиты учащихся);  
план воспитательных мероприятий.  
Содержание плана внеурочной деятельности. Количество часов, выделяемых на 
внеурочную деятельность, составляет за 5 лет обучения на этапе основной школы не более 
1750 часов, в год – не более 350 часов. 
Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через 
внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на 
освоение учащимися учебного плана, но не более 10 часов. Для недопущения перегрузки 
учащихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную 
деятельность, на периоды каникул, но не более 1/2 количества часов. Внеурочная 
деятельность в каникулярное время может реализовываться в рамках тематических 
программ (лагерь с дневным пребыванием на базе организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, или на базе загородных детских центров, в походах, 
поездках и т. д.). 
При этом расходы времени на отдельные направления плана внеурочной деятельности 
могут отличаться: 
на деятельность ученических сообществ и воспитательные мероприятия целесообразно 
еженедельно предусмотреть от 2 до 3 часов, при этом при подготовке и проведении 
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коллективных дел масштаба ученического коллектива или общешкольных мероприятий за 
1–2 недели может быть использовано до 20 часов (бюджет времени, отведенного на 
реализацию плана внеурочной деятельности); 
на внеурочную деятельность по учебным предметам еженедельно – от 1 до 2 часов,  
на организационное обеспечение учебной деятельности еженедельно – до 1 часа,  
на осуществление педагогической поддержки социализации учащихся еженедельно – от 1 
до 2 часов,  
на обеспечение благополучия школьника еженедельно – от 1 до 2 часов.  
В зависимости от задач на каждом этапе реализации образовательной программы 
количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, может изменяться. Так, 
например, в 5 классе для обеспечения адаптации учащихся к изменившейся 
образовательной ситуации может быть выделено больше часов, чем в 6 или 7 классе, либо 
в 8 классе – в связи с организацией предпрофильной подготовки и т. д. Выделение часов на 
внеурочную деятельность может различаться в связи необходимостью преодоления 
противоречий и разрешения проблем, возникающих в том или ином ученическом 
коллективе. 
В зависимости от решения педагогического коллектива, родительской общественности, 
интересов и запросов детей и родителей в организации, осуществляющей образовательную 
деятельность,  могут реализовываться различные модели плана внеурочной деятельности: 
модель плана с преобладанием общественной самоорганизации учащихся; 
модель плана с преобладанием педагогической поддержки учащихся; 
модель плана с преобладанием работы по обеспечению благополучия учащихся в 
пространстве общеобразовательной школы; 
модель плана с преобладанием воспитательных мероприятий;  
модель плана с преобладанием учебно-познавательной деятельности, когда наибольшее 
внимание уделяется внеурочной деятельности по учебным предметам и организационному 
обеспечению учебной деятельности. 
Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей внеурочной 
деятельности, направлена на формирование у школьников российской гражданской 
идентичности и таких компетенций, как: 
компетенции конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом 
правовых норм, установленных российским законодательством; 
социальная самоидентификация учащихся посредством личностно значимой и 
общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний социальных ролях человека; 
компетенции в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно значимой 
совместной деятельности. 
Организация жизни ученических сообществ может происходить: 
в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной внеурочной 
деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, участия в детско-

юношеских общественных объединениях, созданных в школе и за ее пределами;  
через приобщение учащихся к общественной деятельности и школьным традициям, участие 
учащихся в деятельности производственных, творческих объединений, благотворительных 
организаций;  
через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, в 
благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города, в ходе партнерства с 
общественными организациями и объединениями. 
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Внеурочная деятельность в МКОУ СОШ № 1 г. Нижние Серги включает в себя: 
Спортивно-оздоровительное направление.  
Целью данного курса является формирование у учащихся основ здорового образа жизни,  
профилактика дорожно-транспортного движения, воспитание навыков безопасного  
поведения на улице, развитие творческой самостоятельности посредством освоения 
двигательной деятельности. Занятия должны проходить в форме спортивных состязаний, 
игр,  акций, викторин, весёлых стартов. 
Духовно-нравственное направление.  
Цель  -  раскрытие    новых  способностей  учащихся  в  области  творчества.  Педагоги  
дополнительного  образования  будут  осуществлять  свою  работу  в  форме  групповых,  
игровых  занятий,   бесед,   экскурсий,   конкурсов,   выставок.      Активизации   деятельности  
младших  школьников  в  кружках  способствует  разнообразие  форм  работы:  экскурсии  
в  музей,   викторины,     музыкальные      праздники,     изготовление    стенгазет, 
коллективные  творческие дела. 
Социальное направление. Проектная деятельность.  
 Общественно-полезная деятельность представлена реализацией курса  ОПД «Мой город», 
целью которого является воспитание бережливости, ответственности, уважительного  
отношения к труду, к людям труда, формирование экологической культуры и бережного  
отношения к природе. Формами занятий с учащимися по данному направлению являются:  
трудовые акции, экскурсии, тематические беседы, экологические акции, проекты. 
Общеинтеллектуальное направление способствует развитию интеллектуальных,  
творческих способности детей,    расширение общих знаний и формирование интеллекта. 
Общекультурное направление.  
Цель    –   развитие   творческих     способностей     средствами   театрального    искусства,  
декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства. 
      Объем  внеурочной  деятельности  в  в 5-9-х классах – не менее 4  часов  в неделю.   
      МКОУ СОШ № 1 г. Нижние Серги стремится  создать  такую  инфраструктуру  полезной  
занятости  учащихся     во   второй    половине     дня,   которая способствовала      бы   
обеспечению  удовлетворения их личных потребностей. Дети идут на занятия по выбору в 
зависимости  от  своих   интересов.   Для   ребенка   создается   особое   образовательное 
пространство,  позволяющее  развивать  собственные  интересы,  успешно  проходить 
социализацию  на  новом жизненном этапе, осваивать культурные нормы и ценности.   
Ожидаемые результаты: 
развитие   индивидуальности   каждого   ребёнка   в   процессе самоопределения   в  системе 
внеурочной деятельности; 
приобретение   школьником   социальных   знаний   (об   общественных   нормах,   об   
устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения  в 
обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни; 
формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества (человек,  
семья,  Отечество,  природа,  мир,  знания,  труд,  культура),  ценностного  отношения к 
социальной реальности в целом; 
воспитание уважительного отношения к своему городу, школе; 
получение школьником опыта самостоятельного социального действия; 
формирования       коммуникативной,        этической,      социальной,      гражданской 
компетентности школьников; 
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формирования  у  детей  основ  экологической  культуры,  бережного  отношения  к  
природе; 
увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; 
воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни; 
формирование  чувства  гражданственности  и  патриотизма,  правовой  культуры, 
осознанного отношения к профессиональному самоопределению; 
реализация,    в   конечном    счете,   основной    цели    –  достижение     учащимися  
необходимого  для  жизни  в  обществе  социального  опыта  и  формирование  в  них 
принимаемой обществом системы ценностей. 

 

3.3. Система условий реализации адаптированной основной 
общеобразовательной программы основного общего образования для слабовидящих 
обучающихся  

Система условий реализации АООП ООО МКОУ СОШ № 1 г. Нижние Серги в 
соответствии  с требованиями Стандарта (далее – система условий) разрабатывается на 
основе соответствующих требований Стандарта и обеспечивает достижение планируемых 
результатов освоения АООП ООО.  

Требования к условиям реализации АООП ООО для слабовидящих обучающихся 
характеризуют кадровые, финансовые, материально-технические и иные условия 
реализации АООП ООО. 
Результатом реализации АООП ООО должно быть 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; 
 гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального 
здоровья слабовидящих обучающихся; 
 преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей 
особенности организации основного общего образования, а также возрастным 
психофизическим особенностям развития слабовидящих обучающихся. 
Интегративным результатом реализации указанных требований служит создание 
комфортной по отношению к обучающемуся и педагогическим работникам 
образовательной среды, обеспечивающей: высокое качество образования, его доступность, 
открытость и привлекательность для всех обучающихся, их родителей (законных 
представителей) и всего общества; духовно-нравственное развитие, воспитание 
слабовидящих; охрану и укрепление их физического, психического и социального 
здоровья; коррекцию нарушений развития и профилактику возникновения вторичных 
отклонений развития у слабовидящего.  

В целях обеспечения реализации АООП ООО для слабовидящего обучающегося в 
образовательной организации созданы условия, обеспечивающие возможность:  

 достижения планируемых результатов освоения АООП ООО слабовидящим 
обучающимся; 

 выявления и развития способностей обучающегося через систему секций, студий и 
кружков, и через использование возможностей;  

 расширения  социального  опыта  и  социальных контактов слабовидящего, в том 
числе с обучающимся, не имеющими ограничений по возможностям здоровья; учета 
особых образовательных потребностей, характерных для данной  
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 группы слабовидящего обучающегося;  
 участия обучающегося, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в разработке АООП ООО, проектировании и развитии 
внутришкольной социальной среды, а также в формировании и реализации 
индивидуальных образовательных маршрутов обучающегося;  

 эффективного использования времени, отведенного на реализацию части АООП 
ООО, формируемой участниками образовательного процесса, в соответствии с 
запросами слабовидящих обучающихся и их родителей (законных представителей), 
спецификой образовательной организации;  

 использования в образовательном процессе современных образовательных 
технологий деятельностного типа, тифлотехнических средств обучения и средств 
обучения, соответствующих особым образовательным потребностям слабовидящих; 
обновления содержания АООП ООО, методик и технологий ее реализации в 
соответствии с динамикой развития системы образования, запросов слабовидящих 
обучающихся и их родителей (законных представителей);   

 эффективного управления образовательной организацией с использованием 
информационно-коммуникационных технологий, современных механизмов 
финансирования; эффективной самостоятельной работы слабовидящего 

обучающегося при поддержке педагогических работников.  
 

Специальные условия, обеспечивающие реализацию ФГОС ООО для слабовидящего 

обучающегося  
Специальные условия  Реализация 

Специальные УМК Учебники, написанные крупным шрифтом  
специальные учебные пособия и 
дидактические материалы, крупным 
шрифтом с четким контуром, со  
специальным использованием цветов  

 

Использование 
специальных технических 

средств обучения  
(индивидуального 

пользования) 

Оптические средства коррекции:  
-накладная полусферическая и сегментная 
лупа;  
-опорная лупа с ручкой или на подставке;  
-лупа – линейка;  
-двояковыпуклые лупы и линзы для 
чтения;  
-асферические линзы  
(лупы) для чтения;  
-лупа опорная с подсветкой  с различной 
кратностью увеличения;  
-лупа карманная с подсветкой с различной 
кратностью увеличения;  
-лупа опорная без подсветки с различной 
кратностью увеличения;  
-лупа карманная без подсветки с 
различной кратностью увеличения;  
-лупа контактная светопольная без 
подсветки; -светопольная сегментная лупа.  

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 
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Электронные устройства: - 
универсальное устройство для чтения 
«говорящих» книг  
(тифломагнитола);  
-портативная  
электронная видеолупа; 
 -электронное ручное увеличивающее 
устройство с встроенным экраном;  
-стационарное электронное 
увеличивающее устройство (TOPAZ);  
-Мониторы высокой четкости, цветности, 
яркости.  
Световое оборудование:  
-Индивидуальные лампы;  
-Зональность особого освещения  
-«холодного» или «теплого» света. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

Предоставление услуг  
ассистента (помощника) 

 

Ассистент + 

Проведение групповых и  
(или) индивидуальных 

коррекционных занятий 

-Тифлопедагог-1 ч. (развитие зрительного  
восприятия,  ориентировка в пространстве,  

 

 консультационные часы,  ориентировка в 
пространстве, коррекция недостатков 
развития);  
-логопед-1 ч.;  
-психолог-2 ч.   

 

 

 

 

+ 

Обеспечение  
доступа в здание  

организации,  
осуществляющей  
образовательную  

деятельность 

Ассистент   

 

Кадровые условия реализации адаптированной основной общеобразовательной 
программы основного общего образования   

Уровень квалификации педагогических работников, реализующих АООП ООО для 
слабовидящих, для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным 
характеристикам по соответствующей должности.  

Педагогические работники образовательной организации – учителя-предметники, 
педагог-психолог, социальный педагог, педагог-организатор, педагог дополнительного 
образования, наряду со средним или высшим профессиональным педагогическим 
образованием по соответствующему занимаемой должности направлению (профилю, 
квалификации) подготовки имеют документ о повышении квалификации установленного 
образца в области «Инклюзивное образование» 

Требования к кадровым условиям реализации АООП ООО для слабовидящих 
обучающихся, осуществляющейся в условиях совместного обучения с другими 
обучающимися.   
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Одним из основных условий успешной реализации коррекционной направленности 
АООП для данной категории обучающихся является, владение учителями-предметниками: 

 знаниями о правильной организации обучения слабовидящего с целью 
поддержания имеющегося зрения (соблюдение офтальмо- эргономических условий); 

 грамотной диктовкой учебного материала, позволяющей осуществлять его 
запись на слух; 

Финансово-экономические условия реализации адаптированной основной 
общеобразовательной программы основного общего образования  

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися 
с ОВЗ общедоступного и бесплатного образования за счет средств соответствующих 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в государственных, 
муниципальных и частных образовательных организациях осуществляется на основе 
нормативов, определяемых органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации, обеспечивающих реализацию АООП ООО в соответствии со Стандартом.  

Финансовые условия реализации АООП ООО:  
1) обеспечивают возможность выполнения требований Стандарта  к условиям 

реализации и структуре АООП ООО;  
2) обеспечивают реализацию обязательной части АООП ООО и части, 

формируемой участниками образовательной деятельности, учитывая вариативность 
особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей развития 
обучающегося;  

3) отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП 
ООО, а также механизм их формирования. Финансирование реализации АООП ООО 
осуществляется в объеме определяемых органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации нормативов обеспечения государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного основного общего образования. 
Указанные нормативы определяются в соответствии со Стандартом:  
 специальными  условиями  получения  образования  (кадровыми,  
материально-техническими); расходами на оплату труда работников, реализующих АООП 
ООО; расходами на средства обучения и воспитания, коррекцию (компенсацию) 
нарушений развития, включающими расходные и дидактические материалы, 
оборудование, инвентарь, электронные ресурсы, оплату услуг связи, в том числе 
расходами, связанными с подключением к информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»; расходами, связанными с дополнительным профессиональным образованием 
руководящих и педагогических работников по профилю их деятельности; иными 
расходами, связанными с реализацией и обеспечением реализации АООП ООО. 

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги:  
Вариант 4.1. предполагает, что слабовидящий обучающийся получает образование 

находясь в среде сверстников, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, и в 
те же сроки обучения. Слабовидящему обучающемуся предоставляется государственная 
услуга по реализации основной общеобразовательной программы основного общего 
образования, которая адаптируется под особые образовательные потребности 
обучающегося и при разработке которой  необходимо учитывать следующее:  

1) обязательное включение в структуру АООП основного общего  образования 
для слабовидящего обучающегося программы коррекционной работы, что требует 
качественно особого кадрового состава специалистов, реализующих АООП;  
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2) при необходимости предусматривается участие в образовательно- 

коррекционной работе тьютора, а также учебно-вспомогательного и прочего персонала 
(ассистента, медицинских работников, необходимых для сопровождения обучающихся с 
ОВЗ, инженера по обслуживанию специальных технических средств и ассистивных 
устройств).  

3) создание специальных материально-технических условий для  реализации 

АООП (специальные учебники, специальные учебные пособия, специальное 
оборудование, специальные технические средства, ассистивные устройства, специальные 
компьютерные программы и др.) в соответствии с ФГОС для слабовидящих обучающихся.  

При определении нормативных финансовых затрат на одного обучающегося  с ОВЗ 
на оказание государственной услуги учитываются вышеперечисленные условия 
организации обучения слабовидящего ребенка.   

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

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

Материально-технические условия реализации адаптированной основной 
общеобразовательной программы основного общего образования  

В соответствии с требованиями Стандарта для материально-технического 
обеспечения всех предметных областей, включая коррекционно-развивающую область и 
внеурочную деятельность образовательная организация соответствует строительным 
нормам и правилам, санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности 
и оборудована:  

• учебными помещениями (классы, специальные кабинеты), размещение, 
площадь, освещенность, расположение, размеры рабочих, игровых, для активной 
деятельности, которые обеспечивают возможность успешной реализации слабовидящими 
обучающимися урочной и внеурочной  деятельности;  

• учебными  помещениями для осуществления образовательного процесса 
(классами, специальными кабинетами):  

 педагогической  коррекции,  психологической коррекции;  

• помещениями (кабинетами, мастерскими) для занятий изобразительным 
искусством.;  

• помещениями библиотеки с рабочими зонами, оборудованными читальными 
залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, 
медиатекой, фонотекой;  

• спортивными сооружениями (зал, стадион, спортивнаяи площадка), 
 оснащёнными  игровым,  спортивным  оборудованием  и инвентарём, 
соответствующим особым образовательным потребностям слабовидящих обучающихся;  

• помещением для питания обучающихся, а также для хранения и 
приготовления  пищи,  обеспечивающими  возможность  организации качественного 
горячего питания, в том числе горячих завтраков;  

• помещениями медицинского назначения  
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• административными  и  иными  помещениями, 
оснащёнными необходимым оборудованием для организации учебного процесса;  

• гардеробами, санузлами, местами личной гигиены;  
• участком (территорией) с необходимым набором оснащённых зон.  

Информационно-образовательная среда включает в себя совокупность 
технологических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, 
программные продукты и др.), культурные и организационные формы информационного 
взаимодействия, компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие служб поддержки применения 
ИКТ.  

Информационно-образовательная среда МКОУ СОШ № 1 г. Нижние Серги 

обеспечивает возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие 
виды деятельности: планирование образовательного процесса; размещение и сохранение 
материалов образовательного процесса, в том числе – работ обучающихся и педагогов, 
информационных ресурсов; фиксацию хода образовательного процесса и результатов 
освоения слабовидящими обучающимися АООП ООО; взаимодействие между участниками 
образовательного процесса, в том числе – дистанционное посредством сети Интернет; 
возможность использования данных, формируемых в ходе образовательного процесса для 
решения задач управления образовательной деятельностью; контролируемый доступ 
участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в 
сети Интернет (ограничение доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-

нравственного развития, воспитания обучающихся); взаимодействие образовательной 
организации с органами, осуществляющими управление в сфере образования и с другими 
образовательными организациями.  

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается 
средствами ИКТ и квалификацией работников ее использующих и поддерживающих. 
Функционирование информационной образовательной среды, что соответствует 

соответствовать законодательству Российской Федерации.  
 

Требования к организации процесса обучения  

1. Требования к наполняемости классов.  
В условиях инклюзии в классе может обучаться не более 2 слабовидящих. Общая 

наполняемость класса: при 1 слабовидящем – не более 25 обучающихся, при 2 
слабовидящих – не более 20 обучающихся.  
2. Требования к организации работы по реализации АООП ООО:   
необходимость повышенного педагогического руководства учебно-познавательной 
деятельностью слабовидящих обучающихся; необходимость использования специальных 
приемов организации  учебно-познавательной деятельности слабовидящих обучающихся; 
обеспечение доступности учебной информации для зрительного восприятия 
слабовидящими обучающимися; соблюдение регламента зрительных нагрузок (с учетом 
рекомендаций офтальмолога); учет офтальмо-гигиенических рекомендаций по 
соблюдению светового режима (необходимость дополнительного источника света, 
уменьшение светового потока и др.);  
рациональное чередование зрительной нагрузки со слуховым восприятием учебного 
материала; использование приемов, направленных на снятие зрительного напряжения; 
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использование специальных учебников и учебных принадлежностей, отвечающих особым 
образовательным потребностям слабовидящих; использование индивидуальной, 
адаптированной с учетом зрительных возможностей слабовидящих обучающихся, 
текстовой и изобразительной наглядности; использование оптических, тифлотехнических 
и технических средств, облегчающих, учебно-познавательную деятельность слабовидящих 
обучающихся; преимущественное использование индивидуальных пособий, выполненных 
в соответствии со зрительными возможностями слабовидящих обучающихся; соблюдение 
режима физических нагрузок (с учетом противопоказаний); необходимость при 
выполнении слабовидящими обучающимися итоговых  работ адаптации (в соответствии с 
их особыми образовательными потребностями) текстового и иллюстративного материала и 
увеличения времени на их выполнение: время может быть увеличено в 1,5 раза по 
сравнению с регламентом, установленным для обучающихся, не имеющих ограничений по 
возможностям здоровья.  

 

Требования к организации пространства  

Организация пространства обеспечивает:  

1) безопасность предметно-пространственной среды, что предполагает:  
безопасное предметное наполнение школьных помещений (свободные проходы к партам, 
входным дверям, отсутствие выступающих  углов и т. п.); оборудование специальными 
приспособлениями школьных помещений в соответствии с особыми образовательными 
потребностями слабовидящих обучающихся (зрительные ориентиры, контрастно 
выделенные первые и последние ступеньки лестничных пролетов и т.п.); обеспечение 
свободного доступа естественного света в учебные и другие помещения, использование 
жалюзи, позволяющих регулировать световой поток; обеспечение в классах, где 
выполняются трудовые операции с использованием мелких орудий труда, работы с 
мелкими деталями, равномерного, рассеивающегося по всей поверхности рабочей зоны 
освещения; оперативное устранение факторов, негативно влияющих на состояние 
зрительных функций слабовидящих (недостаточность уровня освещенности рабочей 
поверхности, наличие бликов и др.);  

МКОУ СОШ № 1 г. Нижние Серги обеспечивает наличие зрительных ориентиров.   
В качестве ориентиров для помещений используются:  

- таблички и надписи с обозначением номеров аудиторий, названий учебных 
кабинетов, кабинетов должностных лиц, которые укрепляются на стене со стороны 
дверной ручки на высоте 1,6-1,7м; таблички рекомендуется выполнять размером 500х150 
мм, текс выполняется на белом фоне черным цветом, толщина линии - 10мм;  

- указатели размещения аудиторий (классов), кабинетов, служебных 
помещений, которые устанавливаются на этажах в вестибюлях первых этажей учебных 
корпусов;   

- поэтажные планы, которые висят у входа на каждый этаж.   
Определенного уровня освещенности школьных помещений: 

 требование к уровню освещенности школьных помещений (учебных 
помещений, классов, кабинетов, спортивного зала, мастерских.) при реализации АООП 
ООО в МКОУ СОШ № 1 г. Нижние Серги соответствует нормам освещения, 
предусмотренным для слабовидящих обучающихся; 

 требование к уровню освещенности школьных помещений при реализации 
АООП ООО в отдельном классе, в отдельных классах соответствуют нормам к уровню 
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освещенности, утвержденным действующим СанПиНом для обучающихся, не имеющих 
ограничений по возможностям здоровья. 

Доступность образовательной среды, что предполагает: 
 использование учебников, дидактического материала и средств наглядности, 

отвечающих особым образовательным потребностям слабовидящих обучающихся; 
 использование оптических, технических средств, в том числе и средств 

комфортного доступа к образованию; 
 наличие в классе места для хранения индивидуальных учебников, 

дидактических материалов; 
 обеспечение доступности справочной и наглядной информации, 
размещенной в образовательной организации, для непосредственного и 
беспрепятственного восприятия слабовидящими обучающимися. 
 

Продолжительность 
учебного года 

Режим работы 

Начало учебного года 1 сентября. Начало занятий: - 8.00. 

Продолжительность 
учебного года 

5-9 классы - 35 учебных недели 

Продолжительность учебной 
недели 

пятидневная учебная неделя. 

Продолжительность урока 40 минут 

 

Учебный день включает в себя уроки, курсы коррекционно-развивающей области, 
паузу, время прогулки, выполнение домашних заданий. Обучение и воспитание происходит 
в урочной и внеурочной учебной деятельности обучающихся в течение учебного дня. 
Продолжительность общеобразовательного урока определяется действующим СанПиНом.  

В середине урока проводится физкультурная минутка, направленная на снятие 
общего мышечного напряжения (в соответствии с действующим СанПиНом) и 
физкультминутка, в которую включаются упражнения, способствующие снятию 
зрительного напряжения и предупреждению зрительного утомления. Упражнения 
проводятся с учетом состояния зрения обучающихся (клинических форм зрительного 
заболевания, имеющихся противопоказаний, этапами лечения).  

Требования к организации рабочего места  

 Рабочее  место  снабжено дополнительным индивидуальным источником 
света (в соответствии с рекомендациями врачаофтальмолога).  

Номер парты соответствует росту ученика. Определение местоположения парты в 
классе для слабовидящего осуществляется в соответствии с рекомендациями врача-

офтальмолога.  
Требования к техническим средствам комфортного доступа слабовидящего 

обучающегося к образованию  
В целях комфортного доступа слабовидящего обучающегося к образованию 

используется: персональный компьютер, оснащенный необходимым для слабовидящего 
обучающегося программным обеспечением, интерактивные доски.  

Режим зрительной нагрузки при работе с техническими средствами комфортного 
доступа и техническими средствам обучения регламентируется: нормами, 



• 
 

85  

  

предъявляемыми к непрерывной зрительной нагрузке слабовидящих: пятый классы – от 10 
до15 минут; 6-7 классы – от 15 до 20 минут, 8-9 классы – от 20 до 25 минут. 

- индивидуальными рекомендациями врача-офтальмолога.  
При работе слабовидящих обучающихся с компьютером должны соблюдаться 

условия, определенные действующим СанПиНом и специальные условия, разработанные 
для слабовидящих.  

Требования к учебникам, учебным принадлежностям, дидактическим 
материалам и наглядным пособиям.  

В процессе обучения слабовидящих необходимо использовать:  
1) специальные учебники, созданные на основе учебников для обучающихся, не 

имеющих ограничений по возможностям здоровья, но отвечающие особым 
образовательным потребностям слабовидящих (отпечатанные увеличенным шрифтом) и 
имеющие учебно-методический аппарат, адаптированный под зрительные возможности 
слабовидящих;  

2) учебные принадлежности: ручки с черной (для записи учебного материала) и 
зеленой (для выполнения графических работ) пастой; тетради в клетку и линейку, которые 
по рекомендации врача-офтальмолога должны быть специально разлинованы;   

3) индивидуальные дидактические материалы и наглядные пособия, 
выполненные с учетом типологических и индивидуальных зрительных возможностей 
слабовидящих обучающихся.  

Требования к психолого-педагогическому сопровождению слабовидящих детей 

4.4. Слабовидящие 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения детей с 
нарушением зрения (дошкольного и школьного возраста) 

    1. Преодоление отклонений в физическом развитии и двигательной сфере. 2. 
2.Развитие механизмов и свойств зрительного восприятия; 
3.Развитие умения охранять и рационально использовать нарушенное зрение; 

  4.Повышение функциональных возможностей нарушенного зрения, зрительной 
работоспособности. 

5. Формирование первоначальных и адекватных представлений о бытовой и 
социальной сфере окружающей действительности; развитие социально-бытовых 
умений и навыков. 

6. Формирование специальных умений и навыков самостоятельной ориентировки в 
знакомом/незнакомом, замкнутом/свободном (открытом) прост анстве; формирование 
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 потребности в самостоятельной ориентировке, преодоление страха пространства и 
неуверенности в своих силах. 

7. Развитие мелких точных координированных движений рук. 
8. Формирование культуры речевого общения. 

Формирование коммуникативных умений. 
10. Развитие учебной мотивации. 
11. Коррекция и развитие эмоционально-волевой сферы: 

целеполагание, планирование и прогнозирование деятельности, 
контроль и самоконтроль, оценивание и самооценивание, 
саморегуляция. 

12. Коррекция нарушений поведения. 
13. Коррекция и развитие личностной сферы. 
14. Коррекция и развитие познавательной сферы. 
15. Коррекция и развитие высших психических функций. 
16. Формирование всех структурных компонентов речи. 
17. Развитие общей, мелкой и артикуляционной моторики, 

формирование отраженной речи, чувства ритма, накопление и 
активизация словаря, формирование понимания речи. 

18. Коррекция звукопроизношения. 
19. Коррекция и развитие фонематических процессов. 

20. Коррекция нарушений письменной речи. 
21.  Повышение общей ориентации в окружающем мире и запаса бытовых знаний. 
22. Развитие гностических функций. 
2З. Формирование профессионального самоопределения. 
24. Формирование предметных умений по учебным дисциплинам. 

  

  

Управление реализацией программы  
Осуществляется по следующему алгоритму:  

1. назначение ответственных за подпрограммы: формирование УУД, духовно-

нравственного воспитания, формирования здорового образа жизни, реализации 
общественного договора;  

2. организация совместно с наблюдательным советом системы общественной 
экспертизы реализации программ;  

3. организация информирования родителей о программе;  
4. создание системы оценки результатов освоения образовательной программы;  
5. подведение итогов выполнения программы на заседаниях педагогического 

совета и наблюдательного совета.  
  

  

  

  

   



Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

		2021-03-30T15:56:36+0500




