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1. Целевой раздел адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования для обучающихся 

с нарушением зрения (слабовидящих) (Вариант 4.1.) 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее АООП) основного 

общего образования (далее ООО) для обучающихся с нарушением зрения (слабовидящих) – это 

образовательная программа, адаптированная для обучения детей с нарушениями зрения, 

учитывающая особенности их психофизического развития, индивидуальные возможности, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

МАОУ СШ № 108 является общеобразовательным учреждением, работающим с 

обучающимися с нарушением зрения в общеобразовательных классах. Одним из важнейших 

условийвключения обучающегося с нарушением зрения в среду сверстников без ограничений 

здоровья является устойчивость форм адаптивного поведения. 

АООП ООО самостоятельно разработана МАОУ СШ № 108 в соответствии с ФГОС ООО 

обучающихся с нарушением зрения и с учетом Программы ФАОП ООО обучающихся с 

нарушением зрения. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования 

(АООП ООО) для слабовидящих обучающихся, завершивших уровень начального общего 

образования по варианту 4.1, разработана с целью обеспечения содержательных условий 

получения качественного образования, гарантированного законодательством РФ. 

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

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

с педагогическими работниками и обучающимися с сохранным зрением, препятствующие 

освоению содержания образования в общеобразовательном классе совместно с нормативно 

развивающимися сверстниками в единые календарные сроки (пятилетний срок обучения). 

Цель и задачи реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования обучающихся с нарушением зрения 

(слабовидящих) 

Целями реализации АООП ООО являются: 

организация учебного процесса для слабовидящих обучающихся с учетом целей, содержания и 

планируемых результатов основного общего образования, отраженных в ФГОС ООО; 

создание условий для становления и формирования личности обучающегося; организация деятельности 

педагогических работников образовательной организации по созданию индивидуальных программ и 

учебных планов для слабовидящих обучающихся. 

Достижению поставленных целей способствует решение следующих задач: 

1. высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение основами наук, 

государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и физического труда, 

развитие склонностей, интересов, способностей к социальному самоопределению; 

2. обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимся целевых установок, 

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

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

3. обеспечение преемственности основного общего и среднего общего образования; 

4. достижение планируемых результатов освоения ФАОП ООО слабовидящих обучающихся; 

5. обеспечение доступности получения качественного основного общего образования; 

6. выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе проявивших выдающиеся 

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

полезной деятельности; 

7. организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества и 

проектно-исследовательской деятельности; 
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8. участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников в 

проектировании и развитии социальной среды образовательной организации; 

9. включение обучающихся в процессы познания и преобразования социальной среды (населенного 

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

10. организация социального и учебно-исследовательского проектирования, профессиональной 

ориентации обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 

сотрудничество с базовыми предприятиями, организациями профессионального образования, 

центрами профессиональной работы; 

11. создание условий для сохранения и укрепления физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.АООП ООО направлена

 на формирование у обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их 

личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое), 

овладение учебной деятельностью в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно- 

нравственными и социокультурными ценностями. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования для слабовидящих 

обучающихся 

 принцип учета ФГОС ООО: ФАОП ООО базируется на требованиях, предъявляемых 

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

основного общего образования; 

 принцип учета языка обучения: с учетом условий функционирования образовательной 

организации ФАОП ООО характеризует право получения образования на родном языке из числа 

языков народов Российской Федерации и отражает механизмы реализации данного принципа в 

учебных планах, планах внеурочной деятельности; 

 принцип учета ведущей деятельности обучающегося: ФАОП ООО обеспечивает 

конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, предусматривает 

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

учебные операции, контроль и самоконтроль); 

 принцип индивидуализации обучения: ФАОП ООО предусматривает возможность и 

механизмы разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения 

слабовидящих обучающихся с учетом мнения родителей (законных представителей) 

обучающегося; 

 системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию на результаты обучения, 

на развитие активной учебно-познавательной деятельности обучающегося на основе освоения 

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

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 принцип учета индивидуальных возрастных, психологических, физиологических и 

компенсаторных особенностей слабовидящих обучающихся при построении образовательного 

процесса и определении образовательно воспитательных целей и путей их достижения; 

 принцип обеспечения фундаментального характера образования, учета специфики 

изучаемых учебных предметов; 

 принцип интеграции обучения и воспитания: ФАОП ООО предусматривает связь урочной 

и внеурочной деятельности, предполагающий направленность учебного процесса на достижение 

личностных результатов освоения образовательной программы; 

 принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности не 

допускается использование технологий, которые могут нанести вред физическому и (или) 

психическому здоровью обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих 

педагогических технологий. Объем учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных 

мероприятий должны соответствовать требованиям, предусмотренным санитарными правилами 

и нормами Гигиенических нормативов и Санитарно-эпидемиологических требований. 
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1.2. Планируемые результаты освоения адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования для 

обучающихся с нарушением зрения (слабовидящих) 

Общие положения 

Планируемые результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы дополняют, содержащиеся в ФГОС ООО требования к результатам освоения 

обучающимися основной образовательной программы: личностные, метапредметные и 

предметные, с учетом специфики обучения слабовидящих обучающихся, особенности 

представления информации и выполнения отдельных видов учебной деятельности в условиях 

дефицита зрения. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения слабовидящими 

обучающимися ФАОП ООО для слабовидящих обучающихся (вариант 4.1) соответствуют ФГОС 

ООО с учетом их особых образовательных потребностей. 

Планируемые результаты освоения слабовидящими обучающимися АООП ООО дополняются 

результатами освоения ПКР: 

1) результатами достижения каждым обучающимся сформированности конкретных качеств 

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

социальной адаптации в обществе, в том числе: 

 сформированность социально значимых личностных качеств, включая ценностно-

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

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

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

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

поликультурном социуме, значимость расширения социальных контактов, развития 

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

взаимодействия в социуме; 

 сформированность мотивации к качественному образованию и целенаправленной 

познавательной деятельности; 

 готовность и способность к саморазвитию и личностному самоопределению; 

 личностное стремление участвовать в социально значимом труде; 

 способность к осознанному выбору и построению дальнейшей траектории образования с 

учетом профессий, доступных слабовидящим, личной оценки собственных возможностей и 

ограничений, учету потребностей рынка труда; 

 стремление к расширению социальных контактов; 

 повышение самостоятельности, формирование адекватного типа отношения к нарушению, 

расширение круга социальных контактов, стремление к собственной результативности; 

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

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

сохранным зрением; приобщение слабовидящих обучающихся к социокультурным традициям; 

 совершенствование умственных действий, направленных на анализ и управление своей 

деятельностью; сформированность коммуникативных действий, направленных на сотрудничество 

и конструктивное общение, сформированность информационных и тифлотехнических 

компетенций, готовность к осознанному и самостоятельному профессиональному 

самоопределению; 

 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

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

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

собственных поступков и поступков других людей; 

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

 самостоятельным мотивированным определением цели образования, задач собственной 

учебной и познавательной деятельности; 

 самостоятельным планированием путей достижения целей, выбора наиболее эффективных 

способов решения учебных, познавательных и задач, а также задач социальной практики; 
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 самостоятельным соотнесением собственных действий с планируемыми результатами, 

осуществлением самоконтроля и самооценки собственной деятельности и деятельности других 

обучающихся в процессе достижения результата, определением способов действий в рамках 

предложенных условий и требований; принятием решений и осуществления осознанного выбора 

в учебной и познавательной деятельности; корректированием собственных действий с учетом 

изменяющейся ситуации; оцениванием правильности выполнения учебной задачи, собственных 

возможностей ее решения; 

 планированием и регуляцией собственной деятельности; 

 умением определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, осуществлять логическое рассуждение, делать 

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

 овладением информационной компетентностью, обеспечивающей возможность для 

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

 применение компенсаторных способов действий для решения учебных, социально-

бытовых, профессиональных задач; 

 организацией учебного сотрудничества и совместной деятельности с педагогическим 

работником и сверстниками; осуществлением учебной и внеурочной деятельности индивидуально 

и в группе; 

 самостоятельным разрешением конфликтных ситуаций на основе согласования позиций и 

учета интересов; формулированием, аргументацией и отстаиванием собственного мнения; 

 использованием речевых средств в соответствии с задачей коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и потребностей; 

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

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

 использованием тифлоинформационно-коммуникационных технологий; 

 экологическим мышлением, его применением в познавательной, коммуникативной, 

социальной практике и профессиональной ориентации; 

3) достижениями планируемых предметных результатов образования и результатов 

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

 освоением в ходе изучения учебных предметов умений, специфических для данной 

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

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

проектных ситуациях; 

 формированием и развитием научного типа мышления, научных представлений о 

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

понятиями, методами и приемами; 

 освоением междисциплинарных учебных программ - "Формирование универсальных 

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

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

 применением различных способов поиска (в области использования 

тифлоинформационных технологий и тифлотехнических устройств для слабовидящих, в 

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

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

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

устных ответов (например, выступлений); 

 применением зрительного, зрительно-осязательного и слухового способов восприятия 

материала; современных средств коммуникации и тифлотехнических средства; приемов отбора 

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

использованием рельефно-точечной системы Л. Брайля; 

 осуществлением пространственной и социально-бытовой ориентировки, овладением 

мобильностью; 

 освоением самостоятельным поиском информации; преобразованием, сохранением и 
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передачей информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

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

использование жестов, мимики в процессе речевого общения; 

 осуществлением речевого самоконтроля в процессе учебной деятельности и в 

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

оформления; нахождение грамматических и речевых ошибок, недочетов, исправление их; 

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

и условиями ее реализации. 
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования для обучающихся с нарушением зрения (слабовидящих) 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее основными функциями 

являются: ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов 

освоения ФАОП ООО для слабовидящих обучающихся (вариант 4.1) и обеспечение эффективной 

обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

При организации оценочных процедур для обучающихся в соответствии с ФАОП ООО для 

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

особыми образовательными потребностями слабовидящих обучающихся и связанными с ними 

объективными трудностями. Данные условия включают: 

организацию и проведение аттестационных мероприятий в индивидуальной форме; 

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

индивидуальных особенностей здоровья слабовидящего обучающегося; 

техническую адаптацию отдельных видов предлагаемых работ и обеспечение ассистивного, 

тифлоинформационного и тифлотехнического сопровождения их выполнения (создание 

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

индивидуальных особенностей психофизического развития, осязательных и осязательно-

зрительных возможностей слабовидящих обучающихся; 

специальную психолого-педагогическую помощь слабовидящему обучающемуся (на этапах 

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

индивидуальных особенностей здоровья обучающегося. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной организации 

являются: 

оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как основа 

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

образовательной организации, мониторинговых исследований муниципального, регионального и 

федерального уровней; оценка результатов деятельности педагогических работников как основа 

аттестационных процедур; 

оценка результатов деятельности образовательной организации как основа аккредитационных 

процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают 

требования ФГОС ООО, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения 

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

включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

стартовую диагностику; 

текущую и тематическую оценку; 

психолого-педагогическое наблюдение; 

внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся. 

Внешняя оценка включает: 

независимую оценку качества образования ; 

мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации реализует 

системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных 
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достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений обучающихся 

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

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

обеспечивается содержанием и критериями оценки в качестве которых выступают планируемые 

результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с 

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

и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход реализуется за счет фиксации различных уровней достижения 

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

Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые 

учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного 

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

выступает достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего учебного 

материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется через: 

оценку предметных и метапредметных результатов; 

использование комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся и для итоговой оценки; 

использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и процессе 

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

образования; 

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

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

исследовательских) и творческих работ; 

использование форм работы, обеспечивающих возможность включения обучающихся в 

самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, взаимооценка); 

использование мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, в том 

числе формируемых с использованием тифлоинформационно-коммуникационных (цифровых) 

технологий без визуального доступа. 

Оценка личностных результатов обучающихся осуществляется через оценку достижения 

планируемых результатов освоения образовательной программы, которые устанавливаются 

требованиями ФГОС ООО. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. 

Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных личностных 

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

образовательной организации; участии в общественной жизни образовательной организации, 

ближайшего социального окружения, Российской Федерации, общественно-полезной 

деятельности; ответственности за результаты обучения; способности делать осознанный выбор 

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

установках обучающихся, формируемых средствами учебных предметов. 

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

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

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

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

отражают совокупность познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных 

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

Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом освоения программ 

учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является овладение: 

познавательными универсальными учебными действиями (замещение, моделирование, 

кодирование и декодирование информации, логические операции, включая общие приемы 

решения задач); 
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коммуникативными универсальными учебными действиями (приобретение умения учитывать 

позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество, взаимодействие с 

педагогическими работниками и со сверстниками, адекватно передавать информацию и 

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

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

организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером); 

регулятивными универсальными учебными действиями (способность принимать и сохранять 

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

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

познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлять констатирующий и 

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

произвольного внимания). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга. Содержание и периодичность 

внутреннего мониторинга устанавливается решением педагогического совета образовательной 

организации. Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать 

диагностические материалы по оценке читательской и цифровой грамотности, сформированности 

регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий. 

 
 

2. Содержательный раздел 

Содержательный раздел определяет общее содержание образования слабовидящих 

обучающихся включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов: 

программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 

программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области и 

курсов внеурочной деятельности; 

программу духовно-нравственного развития, воспитания слабовидящих обучающихся при 

получении основного общего образования; программу формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни; программу коррекционной работы; 

программу внеурочной деятельности. 

Структура АООП предполагает введение программы коррекционной работы. 

Содержательный раздел определяет общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизмы реализации АООП. 

Программы формирования универсальных учебных действий; отдельных учебных 

предметов, курсов коррекционно-образовательной области; духовно-нравственного развития, 

воспитания; формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 

внеурочной деятельности (кроме программы коррекционной работы) полностью соответствуют 

ФГОС и представлены в ООП ООО, ООП СОО. 

Содержание внеурочной деятельности осуществляется по направлениям: духовно- 

нравственное, общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное, социальное, 

общекультурное. 

Программа формирования универсальных учебных действий у слабовидящих 

обучающихся содержит описание связи универсальных учебных действий с содержанием 

индивидуальной и (или) подгрупповой педагогической и психологической работы. 

Сформированность универсальных учебных действий у слабовидящих обучающихся 

определяется на этапе завершения обучения уровня образования. 

Программа отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области 

разрабатывается на основе требований к личностным, метапредметным и предметным 

результатам освоения АООП для слабовидящих обучающихся и программы формирования 

универсальных учебных действий. 
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Программы отдельных учебных предметов разрабатываются на основе требований к 

личностным, метапредметным, предметным результатам освоения АООП для слабовидящих 

обучающихся и программы формирования универсальных учебных действий. 

ПКР разрабатывается на период получения основного общего образования, включает следующие 

разделы: 

Цели, задачи и принципы построения ПКР. 

Перечень и содержание направлений работы. 

Механизмы реализации программы. 

Условия реализации программы. 

Планируемые результаты реализации программы 

Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности разрабатываются на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования с учетом программ, включенных в 

ее структуру. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности 

содержат достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области и 

курсов внеурочной деятельности регламентированы и представлены в ООП ООО, ООП СОО. 

Внеурочная деятельность является составной частью образовательной деятельности и 

одной из форм организации свободного времени обучающихся. Внеурочная деятельность 

организуется во внеурочное время для удовлетворения потребностей обучающихся в 

содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности. 

В МАОУ СШ № 108 созданы условия для реализации программ отдельных учебных 

предметов, курсов коррекционно- развивающей области и курсов внеурочной деятельности при 

получении образования слабовидящими обучающимися: 

- по медицинским и социально-педагогическим показаниям и на основании заявления 

родителей (законных представителей) обучающихся организуется индивидуальное обучение; 

- в целях обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья в 

полном объеме образовательных программ, а также коррекции недостатков их физического и 

(или) психического развития работает ППк; 

- для обеспечения эффективной интеграции детей с ограниченными возможностями 

здоровья проводится информационно-просветительская, разъяснительная работа по вопросам, 

связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со всеми 

участниками образовательного отношений. 

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной 

деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП. 

Содержание коррекционно-развивающей работы для каждого слабовидящего 

обучающегося определяется с учетом его особых образовательных потребностей на основе 

рекомендаций ПМПК, ИПР. Для каждого слабовидящего обучающегося разрабатывается или 

подбирается коррекционный курс по одному или нескольким одновременно направлениям: 

развитие коммуникативной культуры и навыков общения, развитие эмоционально-волевой 

сферы, коррекция психических процессов, поддержка в развитии социальной зрелости и 

адаптивных процессов. Конкретное содержание коррекционной работы раскрывается в 
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индивидуальной адаптированной образовательной программе. 

Коррекционно-развивающая работа направлена на: 

1) осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической помощи 

слабовидящим обучающимся с учетом их особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями ПМПК) и их особых 

образовательных потребностей; 

2) минимизацию негативного влияния особенностей познавательной деятельности 

слабовидящих обучающихся на освоение ими АООП; 

3) взаимосвязь урочной, внеурочной и внешкольной деятельности; 

4) возможность освоения обучающимися с иными ОВЗ адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования и их интеграции в образовательной организации. 

 
2.1. Программы учебных предметов 

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

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

"Обществознание", "География", "Основы безопасности жизнедеятельности", предусмотренные 

федеральной образовательной программы основного общего образования (далее - ФОП ООО)  

 

Программы по отдельным учебным дисциплинам могут быть адаптированы с учетом 

особых образовательных потребностей обучающихся, их возможностей и ограничений, 

обусловленных нарушениями зрения и (при наличии) иными нарушениями развития, что в 

полной мере относится к учебным предметам "Адаптивная физическая культура". 

 
2.2. Программа формирования универсальных учебных действий 

Требования к программе формирования универсальных учебных действий у слабовидящих 

обучающихся на уровне основного общего образования регламентированы ФГОС ООО. 

Программа формирования универсальных учебных действий у слабовидящих 

обучающихся на уровне ООО, кроме перечисленных в Стандарте направлений, должна 

предусматривать: 

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 изображения на экране компьютера, 

умение применять на практике персональные современные тифлотехнические средства, 

пользоваться электронной книгой, планшетом и т.п.; 

владение основами чертежных построений графического отображения объектов или 

процессов; 

развитие способности обучающегося адекватно оценивать свои возможности в разных 

видах деятельности с учетом имеющегося ограничения зрительной функции, уметь использовать 

зрение в пространственном ориентировании; 

развитие способности отражать специфику подготовки слабовидящего обучающегося к 

профессиональной деятельности. 

 
2.3. Программы коррекционной работы 

Коррекционная работа является обязательной частью внеурочной деятельности, 

поддерживающей процесс освоения слабовидящими обучающимися содержания АООП. 

Содержание коррекционной работы для каждого слабовидящего обучающегося определяется его 

особыми образовательными потребностями на основе рекомендаций ПМПК, ИПР. 
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Программа коррекционной работы обеспечивает осуществление специальной поддержки 

освоения АООП. Специальная поддержка освоения АООП осуществляется в ходе всей 

образовательной деятельности. 

Основными образовательными направлениями в специальной поддержке освоения АООП 

являются: 

- коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; 

- коррекция особенностей психофизического развития; 

- развитие коммуникативных качеств с целью реализации полноценных социальных 

контактов с окружающими; 

- обеспечение обучающимся успеха в различных видах деятельности с целью 

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

повышения мотивации к школьному обучению. 

Программа коррекционной работы направлена на: 

 обеспечение коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

слабовидящих обучающихся и оказание коррекционной помощи в освоении АООП ООО; 

 развитие тифло информационных компетенций, совершенствование навыков 

пространственной и социально-бытовой ориентировки; 

 совершенствование и расширение «жизненных компетенций» слабовидящих 

обучающихся; 

 совершенствование умения пользоваться остаточным зрением; 

 определение необходимых специальных образовательных условий (в том числе, 

специального оборудования, учебных пособий и средств) для обучения слепых обучающихся. 

Программа коррекционной работы содержит: 

- перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей слабовидящих обучающихся; 

- систему комплексного психолого-педагогического сопровождения слабовидящих 

обучающихся в условиях образовательной деятельности, включающего психолого- 

педагогическое обследование обучающихся с целью выявления их особых образовательных 

потребностей, мониторинг динамики развития обучающихся; 

- корректировку коррекционных мероприятий. 

В целях удовлетворения особых образовательных потребностей слабовидящих 

обучающихся программа коррекционной работы расширяется за счет включения индивидуально- 

ориентированного воздействия, сквозными направлениями которого выступают: 

психокоррекционные занятия, поведенческая терапия, индивидуальные и групповые формы 

работы, развитие коммуникативных навыков. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы специального 

сопровождения обучающихся с особенностями психофизического развития. Варьируется 

содержание, организационные формы работы, степень участия специалистов сопровождения, что 

способствует реализации и развитию больших потенциальных возможностей слабовидящих 

обучающихся и удовлетворению их особых образовательных потребностей. Коррекционная 

работа осуществляется в ходе всего учебно-воспитательного процесса, при изучении предметов 

учебного плана и на психокоррекционных занятиях. 

Основные задачи реализации содержания коррекционной работы: обеспечение коррекции 

индивидуальных психофизических особенностей слабовидящих обучающихся, нарушений в 

эмоциональной и личностной сфере. 

Программа коррекционной работы содержит: перечень, содержание и план реализации 
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индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей слабовидящих обучающихся; систему 

комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения слабовидящих обучающихся 

в условиях образовательной деятельности, включающего психолого-медико-педагогическое 

обследование обучающихся с целью выявления их особых образовательных потребностей, 

мониторинг динамики развития обучающихся; корректировку коррекционных мероприятий. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

1. осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи слабовидящих обучающихся с учетом их особых образовательных потребностей; 

2. минимизацию негативного влияния особенностей познавательной деятельности 

слабовидящих обучающихся на освоение ими АООП; 

3. взаимосвязь урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. 

Программа коррекционной работы, определяющая направленность индивидуально- 

ориентированных коррекционных мероприятий, объем коррекционной поддержки, содержание 

психолого-медико-педагогического сопровождения разработана школой с учетом особых 

образовательных потребностей слабовидящих обучающихся, в том числе и индивидуальных, в 

соответствии с рекомендациями ПМПК. Направления и содержание программы коррекционной 

работы осуществляются во внеурочное время. Объем и содержание определяются в зависимости 

от образовательных потребностей обучающихся. 

Особые образовательные потребности у слабовидящих обучающихся задаются спецификой 

физических, а также спецификой психического развития и определяют особую логику 

построения образовательного процесса, находят свое отражение в структуре и содержании 

образования. 

 

Программа коррекционной работы со слабовидящими обучающимися предусматривает 

создание специальных условий обучения и воспитания: обеспечение дифференцированных 

условий, обеспечение психолого- педагогических условий, обеспечение специализированных 

условий, обеспечение здоровьесберегающих условий, обеспечение участия всех детей с 

ограниченными возможностями здоровья в жизни. 

Достижения слабовидящих обучающихся рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений, на основе накопительной оценки (на основе текущих оценок), а 

также на основе его портфолио достижений, а не в сравнении с успеваемостью обучающихся 

класса. 

Специфика организации коррекционной работы с обучающимися имеющими особые 

возможности здоровья проводится: в рамках образовательной деятельности через содержание и 

организацию образовательного процесса (индивидуальный и дифференцированный подход, 

сниженный темп обучения, структурная простота содержания, повторность в обучении, 

активность и сознательность в обучении); в рамках внеурочной деятельности в форме специально 

организованных коррекционно-развивающих индивидуальных и групповых занятий; в рамках 

психологического и социально-педагогического сопровождения обучающихся. 

Коррекционно-развивающие курсы определяются АООП ООО. Занятия в рамках 

коррекционно-развивающих курсов ориентированы на совершенствование компенсаторных 

способов действия, расширение чувственного опыта, уточнение и конкретизацию 

представлений, совершенствование умений и навыков использования сохранных анализаторов. 

Методика этих занятий, коррекционные приёмы и способы направлены на преодоление 

недостатков в психофизическом развития, связанных с имеющимся нарушением. 

АООП ООО включает следующие коррекционно-развивающие курсы для слабовидящих 

обучающихся: 
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 тифлотехника; 

 пространственная ориентировка; 

 социально-бытовая ориентировка; 

 изучение слабовидящими обучающимися рельефно-точечной системы Л. Брайля; 

 индивидуальные коррекционно-развивающие занятия учителя-дефектолога 

(тифлопедагога): охрана и коррекция остаточного зрения; 

 коррекционно-развивающие занятия по программе коррекционной работы 

педагога/психолога, тьютора и др. 

При необходимости в дополнение к коррекционно-развивающим курсам для обучающихся 

могут проводиться дополнительные коррекционно-развивающие занятия. Проведение 

дополнительных коррекционно-развивающих занятий рекомендуется в следующих случаях: 

 наличие низких результатов освоения образовательной программы НОО (вариант 4.2.); 

 наличие прогрессирующего характера зрительного заболевания; 

 наличие сопутствующих соматических и неврологических нарушений; 

 наличие неблагоприятных условий семейного воспитания. 

Реализацию программы коррекционной работы обеспечивают: учитель-дефектолог 

(тифлопедагог), педагог-психолог, социальный педагог, учителя-предметники (частично). 

Частичное или полное сопровождение образовательного процесса осуществляет тьютор. 

Планирование коррекционной работы базируется на результатах тифлопедагогического 

обследования. 

 

2.3.1.Коррекционный курс «Тифлотехника» 

Цели и задачи коррекционного курса «Тифлотехника» 

Цель изучения коррекционного курса «Тифлотехника» состоит в формировании 

тифлоинформационных компетенций у слабовидящих обучающихся и подготовке их к 

самостоятельному и эффективному выполнению учебных задач с применением компьютера и 

другой цифровой техники. 

Достижению обозначенной цели способствуют решаемые задачи: 

 Формирование информационной и алгоритмической культуры применения различных 

тифлотехнических устройств. 

 Формирование представлений о компьютере как об универсальном 

тифлоинформационном устройстве, позволяющем создавать, получать, обрабатывать и 

хранить информацию при решении образовательных задач. 

 Развитие алгоритмического мышления, необходимого для обучения и профессиональной 

деятельности в современном обществе. 

 Формирование представлений о том, как понятия и конструкции сферы информационных 

технологий могут применяться в условиях слабовидения в реальном мире. 

 Формирование навыка безопасного и целесообразного поведения при работе с 

тифлотехническими устройствами и специализированными компьютерными 

программами. 

 Освоение классификации информационных объектов операционной системы с целью 

выбора адекватных не визуальных приемов работы с ними. 

 Формирование навыка разработки алгоритма использования тифлотехнических устройств 

и специальных программ для решения учебных задач различных типов. 

 Овладение знаниями, умениями и навыками, необходимыми для работы с различными 

видами программных систем и интернет-сервисов (файловые менеджеры, текстовые 

редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые системы). 
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 Формирование умения аргументировать выбор тифлотехнических средств и специального 

программного обеспечения для решения конкретной задачи. 

Планируемые результаты освоения коррекционного курса «Тифлотехника» 

Знание основных терминов и понятия, используемые для доступа и обработки информации при 

слабовидении; 

Знание номенклатуры тифлотехнических средств и специального программного обеспечения для 

слабовидящих. 

Знание основных приёмов обработки текстовой, табличной, графической и звуковой 

информации; 

Знание предназначения и основных функций программы увеличения изображения на экране 

компьютера и мобильного устройства; 

Знание способов взаимодействия с графическим интерфейсом компьютера и мобильного 

устройства; 

Знание принципов работы с ресурсами Интернет; 
Знание предназначения и основных сценариев использования тифло флеш плеера; 

Знание отличительных особенностей формата DAISY; 

Знание основных функций и сценариев использования ручных и настольных видео увеличителей. 

Знание предназначения и основные сценарии использования программы оптического 

распознавания текста; 

Умение работать в операционной системе с графическим интерфейсом, используя 

специализированное ПО для слабовидящих. 

Выполнение основных действий над папками и файлами. 
Умение передавать информацию на съёмные носители информации, плееры; 

Умение обрабатывать текстовую информацию с использованием клавиатуры и манипулятора 

типа «мышь». 

Умение создавать, редактировать, выводить на печать таблицы, используя табличный редактор. 

Использование дополнительного функционала специализированных программ для 

слабовидящих. 

Использование браузера для поиска, просмотра и сохранения содержимого сайтов в сети 

Интернет. 

Умение получать доступ к онлайн библиотеке. 

Умение создавать и редактировать презентацию; 

Редактировать, конвертировать аудио и графические файлы. 

Умение обрабатывать чертежи, используя программные редакторы. 

Умение воспроизводить DAISY-книгу на аппаратном и программном плеере; 
Использование редакторов языков разметки для создания и редактирования математических 

записей. 

Осознанное и эффективное использование тифлоустройства и специализированное программное 

обеспечение для слабовидящих при решении образовательных задач; 

Умение применять комплексный подход к информационным процессам с использованием 

компьютера, мобильного телефона, видео увеличителя и тифло флеш плеера. 

Владение приёмами взаимодействия с графическим интерфейсом с использованием программ 

увеличения изображения экрана. 

Владение способами организации и управления хранения данных в файловой системе. 

Владение Способами ввода, редактирования и форматирования текстовой информации. 

Владение способами взаимодействия с ресурсами сети Интернет. 

Владение технологиями создания, редактирования, преобразования табличных данных, 

применяя программные средства для лиц с нарушением зрения. 

Владение способами редактирования графических и аудиоданных с применением функций 

увеличения изображения на экране. 

Владение приёмами настройки программы увеличения изображения на экране для комфортной 

работы. 

Владение приёмами эксплуатации ручных и настольных видеоувеличителей. 
Владение способами управления сенсорными мобильными устройствами, используя функции 
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ОС и специализированное программное обеспечение для лиц с нарушением зрения. 

Владение приёмами эксплуатации тифлофлешплеера для доступа к информации. 

Владение приёмами использования системы распознавания оптических символов. 

Владение сценариями использования тифлотехнических средств для достижения поставленной 

цели. 

Специфика коррекционного курса «Тифлотехника» 
Темы, предусмотренные примерной программой по курсу «Тифлотехника» изучаются в 

последовательности, определяемой потребностями других учебных предметов, в частности, 

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

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

Содержание Коррекционного курса «Тифлотехника» (5 лет обучения, 34 часа в год) 

Тема 1. Работа с графическим интерфейсом: 

 Рабочая среда графической операционной системы и рабочий стол; 

 Основные приёмы использования манипулятора «мышь» при работе в графической среде 

операционной системы Windows. 

 Запуск и закрытие приложений; 

 Работа с несколькими приложениями; 

 Виды меню; 

 Базовые Клавиатурные команды для взаимодействия с операционной системой Windows; 

 Диалоговые окна; 

 Использование нескольких виртуальных рабочих столов в Windows; 

 «горячие» клавиши для ускорения действий в графическом интерфейсе. 

Тема 2. Работа с файловой системой: 

 Программа «Проводник»; 

 Иерархическая структура «дерево» (навигация по папкам); 

 Поиск файлов и папок в программе «Проводник»; 

 Создание папок с помощью клавиатурных команд стандартной клавиатуры; 

 Выделение объектов и групп объектов в программе «Проводник»; 

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

стандартной клавиатуры. 

Тема 3. Редактирование и форматирование текстовой информации: 

 Выделение блоков текста; 

 Использование буфера обмена для редактирования текста; 

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

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

отступы, междустрочный интервал; 

 Установка параметров форматирования различными способами: использование ленточного 

меню, контекстного меню и «быстрые» клавиши. 

Тема 4. Навигация по веб страницам: 

 Браузер и его функции; 

 Макет веб страницы; 

 Структурные элементы веб страницы; 

 Навигация по структурным элементам страницы; 

 Поисковые системы и язык запросов поисковых систем; 

 Настройки браузера, повышающие комфортность работы лиц с нарушением зрения. 

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

зрения: 

 Сайты государственных структур и организаций, сопровождающих инвалидов по зрению; 

 Сайты некоммерческих организаций, оказывающих различные формы поддержки лицам 
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с нарушением зрения; 

 Информационные сайты для лиц с нарушением зрения. 

Тема 6. Работа с электронными таблицами: 

 Адресация ячеек в электронной таблице; 

 Ввод и редактирование значений; 

 Формат данных; 

 Применение функции автоматического заполнения; 

 Использование формул; 

 Вставка функций; 

 Поиск функций; 

 Создание графиков и диаграмм; 

 Редактирование графиков и диаграмм: система координат, легенда; 

 Поиск и сортировка данных; 

 Особенности печати электронных таблиц на бумажном носителе. 

Тема 7. Редактирование мультимедиа данных: 

 Обработка графической информации; 

 Графические редакторы; 

 Интерфейс и функции графического редактора; 

 Использование инструментов графического редактора; 

 Форматы файлов, содержащих графические данные; 

 Обработка аудио данных; 

 Редакторы звуковых данных; 

 Интерфейс и функции звукового редактора; 

 Запись звука; 

 Линейное редактирование звука; 

 Применение эффектов. 

Тема 8. Создание презентаций: 

 Интерфейс и функции программы для создания презентаций; 

 Макет слайда; 

 Шаблоны слайда; 

 Редактирование слайда; 

 Дополнительные эффекты анимации; 

 Добавление звуковых эффектов; 

 Настройка презентации. 

Тема 9. Онлайн библиотеки: 

 Регистрация для доступа к онлайн библиотеке; 

 Интерфейс и функции онлайн библиотеки; 

 Приложения для доступа к библиотеке. 

Тема 10. Сканирование плоскопечатных документов: 

 Программное и аппаратное обеспечение для сканирования и оптического распознавания 

текста; 

 Сканирование документа; 

 Преобразование графического изображения документа в текст; 

 Управление параметрами сканирования; 

 Различные способы сохранения результатов преобразования: текстовый файл, аудио файл. 

Тема 11. DAISY-книга: 

 Отличительные особенности формата DAISY-книги; 
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 Аппаратные и программные средства доступа к информации формата DAISY; 

 Навигация по книге с использованием многоуровневой системы разметки; 

 Поиск фрагмента по слову или словосочетанию; 

 Установка закладки; 

 Использование сервиса DAISY-online. 

Тема 12. Преобразование различных форматов файлов: 

Виды документов, содержащих текст; 

 Программы для преобразования различных форматов документов в текстовые или 

звуковые файлы; 

 Сервисы Интернет, конвертирующие различные текстовые документы в текстовые или 

звуковые файлы. 

Тема 13. Ручной электронный видео увеличитель: 

 Элементы управления устройством; 

 Настройка параметров работы; 

 Дополнительные функции (стоп кадр и др.). 

Тема 14. Настольный увеличитель: 

 Модели настольных увеличителей; 

 Функции настольных увеличителей; 

 Настройка параметров изображения; 

 Дополнительные функции настольных увеличителей. 

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

 Общий обзор диспетчера специальных возможностей Windows; 

 Функции для лиц с нарушением зрения; 

 Функции для лиц с нарушением слуха; 

 Функции для лиц с нарушением моторики рук. 

Тема 16: Использование специальных функций для слабовидящих в мобильных операционных 

системах: 

 Использование функций мобильной ОС увеличения изображения экрана; 

 Использование Функций мобильной ОС и приложений для озвучивания текстовой 

информации на экране; 

 Приложения для распознавания текстовой информации, получаемой с помощью камеры 

телефона. 

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

системах: 

 Приложения для потокового чтения текста; 

 Приложения для прослушивания аудио файлов и навигации по ним; 

 Способы преобразования текста в речь; 

 Доступ к онлайн библиотекам с помощью приложений. 

Тема 18. Создание чертежей на ПК: 

 Обзор программ для создания чертежей; 

 Интерфейс и функции приложения; 

 Построение и редактирование чертежей на плоскости. 

Тема 19. Запись математических выражений с использованием языка разметки: 

 Обзор языков разметки для записи математических выражений; 

 Интерпретатор языка разметки; 

 Знакомство с синтаксисом языка разметки; 

 Примеры записи математических выражений; 
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 Редактирование математических выражений, записанных на языке разметки. 

Тема 20. Создание графического интерфейса при написании программ: 

 Обзор сред разработки; 

 Использование классов объектов графического интерфейса; 

 Настройка атрибутов объектов графического интерфейса; 

 Настройка действий по активации графического объекта. 

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

 Скрипт и его предназначение; 

 Язык записи скриптов; 

 Редактор скриптов; 

 Синтаксис записи скриптов; 

 Файлы программы увеличения, хранящие настройки пользователя; 

 

 Получение справочной информации по функциям, используемым в языке скриптов; 

 Обзор дополнений, расширяющих возможности программы экранного увеличения; 

Пример установки дополнения. 

 

2.3.2. Коррекционный курс «Пространственная ориентировка» 

Цель и задачи изучения коррекционного курса «Пространственная ориентировка» 

Основной целью изучения коррекционного курса «Пространственная ориентировка» 

является формирование у слабовидящих обучающихся компенсаторных умений и навыков 

ориентировки в замкнутом и свободном пространстве. 

Достижению обозначенной цели способствуют решаемые задачи: 

• Изучение принципов и способов организации пространства. 

• Обучение компенсаторным способам обследования окружающего пространства. 
• Тренировка использования сохранных анализаторов в процессе поисково- 

ориентировочной деятельности. 

• Овладение приёмами пользования тифлотехническими средствами ориентирования и 

мобильности. 

• Формирование установки на самостоятельную ориентировку и передвижение в 

пространстве. 

• Воспитание уверенности в собственных силах. 
• Совершенствование когнитивных процессов (переключение и распределение внимания, 

долгосрочная память, пространственное мышление, воссоздающее воображение). 

• Развитие самоконтроля и саморегуляции. 

Планируемые результаты освоения коррекционного курса «Пространственная 

ориентировка» 

• Понимание принципов и способов организации пространства. 
• Владение компенсаторными способами обследования окружающего пространства. 

• Использование сохранных анализаторов в процессе поисково-ориентировочной деятельности. 

• Владение приёмами пользования тифлотехническими средствами ориентирования и 

мобильности. 

• Знание правил безопасного передвижения по городу, включая правила дорожного движения для 

пешеходов. 

• Готовность к самостоятельной ориентировке и передвижению в пространстве; 

• Наличие уверенности в собственных силах; 

• Способность управлять когнитивными процессами (переключение и распределение 

внимания, долгосрочная память, пространственное мышление, воссоздающее воображение); 

• Способность осуществлять самоконтроль и саморегуляцию. 

Содержание коррекционного курса 

Введение. Ориентировка в пространстве и ее значение в самостоятельной жизни 
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слабовидящих. 

Знакомство с опытом известных слабовидящих, преодолевших страх пространства и 

самостоятельно ориентирующихся в нем. Формирование положительной мотивации к 

овладению навыками самостоятельной ориентировки в повседневной деятельности. 

Развитие навыков использования сохранных анализаторов в самостоятельной 

пространственной и бытовой ориентировке. 

Изучение исходного уровня готовности сохранных анализаторов, способных отражать 

окружающее пространство. Восприятие предметов остаточным зрением. Слуховое восприятие 

окружающего пространства. Зрительно-осязательное восприятие предметов, наполняющих 

окружающее пространство. Использование обоняния в ориентировке. Чувство препятствий и 

эхолокация. Использование чувства препятствия и эхолокации в ориентировке. 

Формирование представлений и навыков ориентировки в замкнутом пространстве. 

Формирование пространственных представлений о двухмерном пространстве. 

Ориентировка на плоскости рабочего (малого) пространства. 
Ориентировка в   трехмерном   пространстве.   Пространственные   представления   при 

ориентировке относительно себя. Пространственные представлений своего положения 

относительно другого объекта. Пространственные представлений расположения объектов в 

пространстве относительно друг друга. Формирование пространственных представлений на 

основе соотношения чувственного опыта с макетом и рельефно-графическими схемами. 

Пространственная ориентировка в быту. 

Обучение приемам обследования замкнутого пространства на основе чувственного 

восприятия. Моделирование изученного пространства в виде макета или рельефно-графического 

плана. Формирование предметных и пространственных представлений об интерьерах учебных, 

бытовых и культурных учреждений. Формирование навыков самостоятельной ориентировки в 

зданиях различного назначения: жилые помещения, учебные, социально-бытового назначения 

(магазины, почта, театр, библиотека и т.п.). 

Обучение приемам самостоятельного передвижения в замкнутом пространстве с 

применением защитных техник. Формирование навыка совместного передвижения с 

сопровождающим. 

Формирование представлений и навыков ориентировки в свободном пространстве. 
Формирование пространственных представлений на основе соотношения чувственного 

опыта с макетом и рельефно-графическими схемами. Формирование умений и навыков 

ориентировки в свободном пространстве на основе топографических представлений и устных 

описаний. Формирование представлений о городе и их перенос в реальное пространства. Правила 

передвижения: правостороннее движение (исключения), выделение главного ориентира при 

передвижении; постоянные и временные препятствия и т.п. Изучение приемов обследования 

города. Углубленное ознакомление с элементами улицы. Приемы ходьбы с опытными и 

случайными сопровождающими. Правила перехода через дорогу. Виды перекрестков. Изучение 

маршрутов до ближайших к школе остановок общественного транспорта. Особенности 

остановок трамваев и автобусов. Составление схем маршрутов по типу «Карта-путь» и «Карта- 

обозрение». 

Значение тифлотехнических средств в ориентировке. Трость. Виды тростей. Приемы 

захвата. Основные техники ориентировки с использованием трости. Использование остаточного 

зрения при ориентировке в городе. Тактильные наземные и напольные указатели. 

Вспомогательные технические средства для слабовидящих: звуковые и тактильные сигналы 

дорожных светофоров, цветовые указатели, маркировка стеклянных поверхностей. Правила 

уличного движения с учетом специфики ориентировки при нарушениях зрения. Правила посадки 

и пользования общественным транспортом для слабовидящих. 

Использование общественного транспорта в пространственной ориентировке. 

Ориентировка при использовании наземного общественного транспорта. Особенности 

ориентировки на остановках общественного транспорта. Изучение маршрутов городского 

общественного транспорта. Особенности ориентировки на остановках общественного 

транспорта. Ориентировка и работа тростью при подходе к транспортному средству, при посадке 

в его салон и при выходе из салона транспортного средства. Особенности ориентировки на 

железнодорожных платформах и в поездах. Особенности ориентировки в метро. 
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Расширение навыков пространственной ориентировки обучающихся с учетом различной 

обстановки. 

Моделирование пространства по типу «карта-путь» и «карта-обозрение» на основе 

чувственного опыта и описания. Совершенствование навыков ориентировки на основе 

представлений по типу «карта-путь». Изучение маршрутов городского транспорта от дома 

обучающегося до образовательного учреждения. Анализ маршрутов городского транспорта от 

дома обучающегося до образовательного учреждения, выбор наиболее рационального. 

Особенности пространственной ориентировки в естественной природной среде (лес, поле, 

водоем). 

 

2.3.3.Коррекционный курс «Социально-бытовая ориентировка» 

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

Целью изучения коррекционного курса «Социально-бытовая ориентировка» является 

формирование у слабовидящих обучающихся навыков ориентировки в различных видах бытовой 

и социальной деятельности с рациональным использованием всех сохранных анализаторов. 

Достижению обозначенной цели способствуют решаемые задачи: 

 Формирование навыков, необходимых в повседневной жизни. 

 Ознакомление со сферой социально-бытовой деятельности человека: службами, 

учреждениями и организациями. 

 Воспитание культуры поведения в учреждениях, в семье, в общественных местах. 

 Формирование навыков вербальной и невербальной коммуникации, адекватной 

ситуации. 

 Формирование арсенала специальных навыков и способностей их эффективно 

применять при решении практических задач без визуального контроля. 

 Формирование знаний и умений, обеспечивающих личную самостоятельность и 

максимально снижающих зависимость слабовидящего человека от окружающих. 

 формирование трудовых и практических умений и навыков в разных видах 

деятельности. 

Планируемые результаты освоения коррекционного курса «Социально-бытовая 

ориентировка» 

Владение навыками, необходимыми в повседневной жизни. 

 Способность ориентироваться в сферах социально-бытовой деятельности 

человека: службах, учреждениях и организациях. 

 Способность соблюдать общепринятые нормы культуры поведения в 

учреждениях, в семье, в общественных местах. 

 Владение навыками вербальной и невербальной коммуникации, адекватной 

ситуации. 

 Владение арсеналом специальных навыков и способностями их эффективно 

применять при решении практических задач без визуального контроля. 

 Владение знаниями и умениями, обеспечивающими личную самостоятельность и 

максимально снижающими зависимость слабовидящего человека от окружающих. 

 Владение трудовыми, практическими умениями и навыками в разных видах 

деятельности. 

Особенности распределения учебного материала коррекционного курса «Социально- 

бытовая ориентировка» 

На уровне ООО в рамках коррекционного курса каждый год изучаются те же самые темы. 

Это необходимо для того, чтобы слабовидящие обучающиеся освоили алгоритм выполнения всех 

операций и действий, связанных с организацией собственного быта с опорой на сохранные 

возможности. 

Содержание коррекционного курса 
Тема 1. Оценка сформированности навыков по СБО у обучающихся 
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Тема 2. Личная гигиена: 

Утренний и вечерний туалет: уход за лицом, ушами, глазами, зубами, необходимые 

средства, условия по их применению и хранению. Уход за телом. Средства личной гигиены. 

Стрижка ногтей. Уход за ногами и руками. Формирование понятий женственность и 

мужественность. Санитарно-гигиенические процедуры. Профилактика кожных заболеваний. 

Хранение и использование средств личной гигиены. Использование косметических средств по 

уходу и парфюмерии. 

Тема 3. Одежда и обувь: 

Виды и назначение одежды. Сезонная одежда. Повседневный уход за одеждой и обувью. 

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

глажения одежды из разных материалов. Хранение и сортировка одежды и обуви. Чистка одежды 

сухой щеткой. Приемы застегивания пуговиц, молний, кнопок, крючков без контроля со стороны 

зрения. Средства для ухода и чистка обуви. Ремонт одежды (пришивание пуговиц). 

Тема 4. Питание: 

Образ жизни и здоровое питание. Правила гигиены при приготовлении пищи. Термическая 

обработка продуктов. Развитие вкусовых и обонятельных реакций. Национальные блюда и 

традиции. Понятия: ингредиенты, пропорции и измерения в кулинарии. Приготовление 

молочной каши. 

Тема 5. Семья: 

Понятие – семья. Распределение домашних обязанностей. Помощь близким. Профессии и 

хобби членов семьи. Домашние животные: ответственность и уход. Досуг семьи. Семейные 

традиции и праздники. 

Тема 6. Этика и культура поведения: 
Нормы и правила поведения в общественных местах, дома, на природе. Культура общения. 

Посещение театра, музея, библиотеки, спортивных соревнований. 

Тема 7. Жилище: 

Уборка помещения. Подбор и расстановка мебели в зависимости от назначения помещения, 

его планировки, освещенности. Основы дизайна помещения. 

Тема 8. Транспорт: 

Виды транспорта. Проезд, ориентировка и правила поведение в транспорте. Профессии 

транспортных предприятий. 

Тема 9. Торговля: 
Виды магазинов, отделов, товаров. Размещение товаров в магазине. Особенности 

размещения продовольственных товаров. Оплата товаров: наличный и безналичный способы. 

Интернет-магазины. 

Тема 10. Медицинская помощь: 

Специализация врачей. Поликлиники и больницы. Посещение поликлиники. Вызов врача. 

Первая помощь при порезах, ожогах и ушибах. 

Тема 11. Средства коммуникации и связи: 

Этика общения по телефону. Социальные ресурсы и сообщества в сети Интернет, правила 

и безопасность поведения. 
 

2.4.1. Коррекционный курс «Изучение рельефно-точечной системы Л. Брайля» для 

слабовидящих обучающихся 

Цель и задачи изучения коррекционного курса «Изучение рельефно-точечной системы Л. 

Брайля» для слабовидящих обучающихся 

Целью   изучения   коррекционного    курса    «Изучение    рельефно-точечной    системы Л. 

Брайля» является овладение слабовидящими обучающимися основами рельефно-точечной 

системы Л. Брайля. 

Достижению обозначенной цели способствуют решаемые задачи: 

Изучение приемов работы с брайлевским прибором и грифелем. 

Изучение приемов чтения брайлевских текстов. 

Изучение приемов письма текстов по системе Брайля. 
 

Содержание коррекционного курса 
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Тема 1. 4 ч. Принадлежности для письма по брайлю: 

Прибор, грифель и тетрадь для письма по брайлю; 

Нумерация и расположение рельефных точек в шеститочии; 

Запись отдельных точек и их комбинаций; 

Направление письма и чтения по системе Брайля. 

Тема 2. 12 ч. Буквы русского алфавита: 

Запись и чтение отдельных букв; 
Запись и чтение слов, словосочетаний и предложений; 

Признак большой русской буквы; 

Практическое письмо и чтение коротких предложений. 

Тема 3. 8 ч. Знаки препинания и цифры: 

Знаки препинания; 

Цифровой знак и арабские цифры; 

Признак латинского алфавита и римские цифры; 

Практическая запись и чтение полных текстов. 

Тема 4. 10 ч. Письмо и чтение: 

Переписывание текстов из книги; 

Чтение художественной литературы; 

Запись сочинений. 

 
2.4. Программа воспитания и социализации обучающихся 

Соответствует ООП ООО. 

 
3. Организационный раздел 

3.1 Учебный план.  

Учебный план ФАОП ООО для слабовидящих обучающихся (вариант 4.1) в целом 

соответствует обязательным требованиям ФГОС ООО и ФОП ООО, в том числе требованиям о 

включении во внеурочную деятельность коррекционно-развивающих курсов по Программе 

коррекционной работы. 

Для слабовидящего обучающегося может быть разработан индивидуальный учебный план 

как на весь период обучения по программе, так и на один год или иной срок. Данный 

индивидуальный план предусматривает решение одной или нескольких из ниже указанных задач: 

усиление внимания к обязательным учебным дисциплинам, освоение которых может 

вызывать у данной группы обучающихся специфически обусловленные или индивидуально 

ориентированные трудности, например, увеличено время на предметы “Русский язык”, 

“Математика” (за счёт часов части учебного плана, определяемой участниками образовательных 

отношений); 

введение в содержание образовательной программы учебных дисциплин, отвечающих 

особым образовательным потребностям, в том числе потребностям в сохранении и укреплении 

здоровья (предмет “Адаптивная физическая культура”); 

проведение коррекционно-развивающих курсов по программе коррекционной работы и, 

при необходимости, дополнительных коррекционно-развивающих занятий в соответствии с 

“Индивидуальным планом коррекционно-развивающей работы” за счет часов внеурочной 

деятельности в объеме не менее 5 часов в неделю; 

организация и проведение индивидуальных консультаций педагогов по обязательным 

учебным дисциплинам, по темам и разделам, требующим особого внимания для пропедевтики 

возникновения специфически обусловленных или индивидуально ориентированных трудностей 

в обучении; 

реализация индивидуальной образовательной траектории с учетом интересов, склонностей, 

способностей (в том числе выдающихся), выбранного обучающимся профиля в обучении. 
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Вариант АООП 4.1. (слабовидящие обучающиеся) 
Примерный недельный учебный план основного общего образования (максимальный в 

расчете на 6020 часов за весь уровень образования) 

Срок обучения - 5 лет (без пролонгации) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 5 4 3 4 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика 
5 5 

   
10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика 1 1 1 1 1 5 

 Общественн

о- научные 

предметы 

История России. Всеобщая 

история 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
3 

 
11 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно- 

научные предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

    
1 

 
1 

 
2 

Адаптивная физическая 

культура 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
10 

Итого 27 28 29 31 32 147 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 
1 

 
1 

 
2 

 
2 

 
4 

 
10 

Основы духовно-нравственной культуры народов 
России (ОДНКНР) 

      

Предметы по выбору       

Максимально допустимая недельная нагрузка 28 29 31 33 36 157 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую область) 

10 
10 10 10 10 50 

Коррекционно-развивающие занятия учителя- 

дефектолога (тифлопедагога) по программе 

коррекционной работы (коррекционно- 

развивающий курс «Тифлотехника») 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
5 

Коррекционно-развивающие занятия учителя- 

дефектолога (тифлопедагога) по программе 

коррекционной работы (коррекционно- 

развивающий курс «Пространственная 
ориентировка») 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

5 
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Коррекционно-развивающие занятия учителя- 

дефектолога (тифлопедагога) по программе 

коррекционной работы (коррекционно- 

развивающий курс «Социально-бытовая 
ориентировка») 

 
 

2 

 
 

2 

 
 

2 

 
 

2 

 
 

2 

 
 

10 

Коррекционно-развивающие занятия учителя- 

дефектолога (тифлопедагога), реализация 

индивидуальной программы коррекционной 
работы 

 
2 

 
2 

 
2 

 
1 

 
1 

 
8 

Коррекционно-развивающие занятия учителя- 

дефектолога (тифлопедагога) по программе 

коррекционной работы (коррекционно- 

развивающий курс «Изучение рельефно-точечной 

системы Брайля») 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

5 

Спортивно-оздоровительное направление (ОФП) 1 1 1 1 1 5 

Коррекционно-развивающие занятия по 

программе коррекционной работы 
педагога/психолога, тьютора и др. специалистов 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

5 

Другие направления внеурочной деятельности 1 1 1 2 2 7 

  
3.2. План внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно- 

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) 

в таких формах как индивидуальные и групповые занятия, экскурсии, кружки, секции, проекты, 

общественно полезные практики и другие. 

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся путем 

организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная деятельность 

разных обучающихся. Виды совместной внеурочной деятельности подбираются с учетом 

возможностей и интересов как слабовидящих обучающихся, так и их обычно развивающихся 

сверстников. Программа внеурочной деятельности содержит цели, задачи, планируемые 

результаты, основные направления и перечень организационных форм, представленных в ООП 

ООО, ООП СОО. 

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов освоения 

АООП ООО (личностных, метапредметных и предметных), осуществляемую в формах, 

отличных от урочной. 

План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы 

функционирования образовательной организации в сфере внеурочной деятельности и может 

включать в себя: 

1) внеурочную деятельность по учебным предметам образовательной программы (учебные 

курсы, учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие углубленное изучение 

учебных предметов, с целью удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей 

в физическом развитии и совершенствовании, а также учитывающие этнокультурные интересы, 

особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

2) внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности 

(читательской, математической, естественнонаучной, финансовой) обучающихся 

(интегрированные курсы, метапредметные кружки, факультативы, научные сообщества, в том 

числе направленные на реализацию проектной и исследовательской деятельности); 

3) внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, удовлетворения 

образовательных потребностей и интересов, самореализации обучающихся, в том числе 

одаренных, через организацию социальных практик (в том числе волонтерство), включая 
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общественно полезную деятельность, профессиональные пробы, развитие глобальных 

компетенций, формирование предпринимательских навыков, практическую подготовку, 

использование возможностей организаций дополнительного образования, профессиональных 

образовательных организаций и социальных партнеров в профессионально производственном 

окружении; 

4) внеурочную деятельность, направленную на реализацию комплекса воспитательных 

мероприятий на уровне образовательной организации, класса, занятия, в том числе в творческих 

объединениях по интересам, культурные и социальные практики с учетом историко-культурной 

и этнической специфики региона, потребностей обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

5) внеурочную деятельность по организации деятельности ученических сообществ 

(подростковых коллективов), в том числе ученических классов, разновозрастных объединений 

по интересам, клубов; детских, подростковых и юношеских общественных объединений, 

организаций и других; 

6) внеурочную деятельность, направленную на организационное обеспечение учебной 

деятельности (организационные собрания, взаимодействие с родителями (законными 

представителями) по обеспечению успешной реализации образовательной программы и другие); 

7) внеурочную деятельность, направленную на организацию педагогической поддержки 

обучающихся (проектирование индивидуальных образовательных маршрутов, работа тьюторов, 

педагогов-психологов); 

8) внеурочную деятельность, направленную на обеспечение благополучия обучающихся в 

пространстве общеобразовательной школы (безопасности жизни и здоровья обучающихся, 

безопасных межличностных отношений в учебных группах, профилактики неуспеваемости, 

профилактики различных рисков, возникающих в процессе взаимодействия обучающегося с 

окружающей средой, социальной защиты обучающихся). 

Для достижения целей и задач внеурочной деятельности используется все многообразие 

доступных объектов отечественной культуры, в том числе наследие отечественного 

кинематографа. 

Наследие отечественного кинематографа может использоваться как в качестве 

дидактического материала при реализации курсов внеурочной деятельности, так и быть основной 

для разработки курсов внеурочной деятельности, посвященной этому виду отечественного 

искусства. 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 5 лет обучения 

на уровне основного общего образования не более 1 750 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 

обучающимися учебного плана, но не более 10 часов, из которых не менее 5 часов выделяются 

на обязательные и, при необходимости, дополнительные занятия по коррекционно-развивающим 

курсам, в соответствии с программой коррекционной работы. 

Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной 

нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не более 1 или 2 

количества часов. Внеурочная деятельность в каникулярное время может реализовываться в 

рамках тематических программ (лагерь с дневным пребыванием на базе общеобразовательной 

организации или на базе загородных детских центров, в походах, поездках и другие). 

Один час в неделю рекомендуется отводить на внеурочное занятие “Разговоры о важном”. 

Внеурочные занятия “Разговоры о важном” направлены на развитие ценностного 

отношения обучающихся к своей родине - России, населяющим ее людям, ее уникальной 

истории, богатой природе и великой культуре. Внеурочные занятия “Разговоры о важном” 
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должны быть направлены на формирование соответствующей внутренней позиции личности 

обучающегося, необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в обществе. 

Основной формат внеурочных занятий “Разговоры о важном” - разговор и (или) беседа с 

обучающимися. Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни человека в 

современной России: знанием родной истории и пониманием сложностей современного мира, 

техническим прогрессом и сохранением природы, ориентацией в мировой художественной 

культуре и повседневной культуре поведения, доброжелательным отношением к окружающим и 

ответственным отношением ж собственным поступкам. 

При реализации плана внеурочной деятельности должна быть предусмотрена 

вариативность содержания внеурочной деятельности с учетом образовательных потребностей и 

интересов обучающихся. 

В зависимости от решения педагогического коллектива, родительской общественности, 

интересов и запросов обучающихся и родителей (законных представителей) в образовательной 

организации могут реализовываться различные модели плана внеурочной деятельности: 

модель плана с преобладанием учебно-познавательной деятельности, когда наибольшее 

внимание уделяется внеурочной деятельности по учебным предметам и организационному 

обеспечению учебной деятельности; 

модель плана с преобладанием педагогической поддержки обучающихся и работы по 

обеспечению их благополучия в пространстве общеобразовательной школы; 

модель плана с преобладанием деятельности ученических сообществ и воспитательных 

мероприятий. 

Формы реализации внеурочной деятельности образовательная организация определяет 

самостоятельно. 

Формы внеурочной деятельности должны предусматривать активность и 

самостоятельность обучающихся, сочетать индивидуальную и групповую работу; обеспечивать 

гибкий режим занятий (продолжительность, последовательность), переменный состав 

обучающихся, проектную и исследовательскую деятельность (в том числе экспедиции, 

практики), экскурсии (в музеи, парки, на предприятия и другие), походы, деловые игры и другое. 

В зависимости от конкретных условий реализации основной общеобразовательной 

программы, числа обучающихся и их возрастных особенностей допускается формирование 

учебных групп из обучающихся разных классов в пределах одного уровня образования. 

В целях реализации плана внеурочной деятельности образовательной организацией может 

предусматриваться использование ресурсов других организаций (в том числе в сетевой форме), 

включая организации дополнительного образования соответствующей направленности, 

осуществляющих лицензированную образовательную деятельность, профессиональные 

образовательные организации, образовательные организации высшего образования, научные 

организации и иные организации, обладающие необходимыми ресурсами. 

 

3.3 Календарный учебный график 

Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы 

составляется в соответствии с Федеральным законом №273 «Об образовании в Российской 

Федерации» (п. 10, ст. 2). 

Календарный учебный график разрабатывается специалистами образовательной 

организации с учетом мнений участников образовательных отношений, существующей системы 

организации учебного года: четвертная, полугодовая, с учетом требований СанПиН. Является 

приложением. 
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3.4. Календарный план воспитательной работы 
Федеральный календарный план воспитательной работы является единым для образовательных организаций. 

113.2. Федеральный календарный план воспитательной работы может быть реализован в рамках урочной и 

внеурочной деятельности. 

113.3. Образовательные организации вправе наряду с федеральным календарным планом воспитательной работы 

проводить иные мероприятия согласно федеральной рабочей программе воспитания, по ключевым направлениям 

воспитания и дополнительного образования детей. 

Сентябрь: 

1 сентября: День знаний; 

3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с терроризмом; 

8 сентября: Международный день распространения грамотности. 

Октябрь: 

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки; 

4 октября: День защиты животных; 

5 октября: День учителя; 

25 октября: Международный день школьных библиотек; 

Третье воскресенье октября: День отца. 

Ноябрь: 

4 ноября: День народного единства; 

8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел 

России; 

Последнее воскресенье ноября: День Матери; 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 

Декабрь: 

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов; 

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 

9 декабря: День Героев Отечества; 

12 декабря: День Конституции Российской Федерации. 

Январь: 

25 января: День российского студенчества; 

27 января: День снятия блокады Ленинграда, День освобождения Красной армией крупнейшего “лагеря смерти” 

Аушвиц-Биркенау (Освенцима) - День памяти жертв Холокоста. 

Февраль: 

2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве; 

8 февраля: День российской науки; 

15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества; 

21 февраля: Международный день родного языка; 

23 февраля: День защитника Отечества. 

Март: 

8 марта: Международный женский день; 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией 

27 марта: Всемирный день театра. 

Апрель: 

12 апреля: День космонавтики. 

Май: 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 

9 мая: День Победы; 

19 мая: День детских общественных организаций России; 

24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь: 

1 июня: День защиты детей; 

6 июня: День русского языка; 

12 июня: День России; 

22 июня: День памяти и скорби; 

27 июня: День молодежи. 

Июль: 

8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август: 

12 августа: День физкультурника; 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 
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27 августа: День российского кино. 
 

 

 

4. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

основного общего образования для обучающихся с нарушением зрения 

(слабовидящих) 

 

4.1.Кадровые условия 

Кадровое обеспечение реализации адаптированной основной образовательной программы 

должны обеспечивать специалисты, имеющие необходимый уровень подготовки: 

Педагоги образовательной организации: 

1. Преподаватели предметных областей, обучающие слабовидящих детей, должны иметь 

высшее педагогическое профильное образование с обязательным прохождением 

профессиональной переподготовки (повышения квалификации) в области тифлопедагогики или 

тифлопсихологии, подтвержденной сертификатом установленного образца: 

По направлениям («Педагогическое образование», «Психолого-педагогическое 

образование») с обязательным прохождением профессиональной переподготовки по 

направлению «Тифлопедагогика» и/или «тифлопсихология» (степень/ квалификация бакалавр); 

по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» (степень бакалавра или 

магистра); 

по направлению «Педагогика» (один из профилей подготовки в области специальной 

(коррекционной) педагогики или специальной (коррекционной) психологии); 

по специальности: «Тифлопедагогика». 
Условием эффективной реализации коррекционной направленности образовательного 

процесса для данной категории обучающихся является, компетентность специалистов и учителей 

в вопросах: 

• организации обучения слабовидящего с целью поддержания и сохранения имеющегося 

зрения (соблюдение офтальмо-эргономических условий); 

• подготовки учебного материала для качественного восприятия на слух (умение грамотно 

диктовать, с соблюдением достаточного темпа, четкости произносимых слов), адаптации и 

подбора наглядных материалов, сопровождающих изучаемые темы различных предметных 

областей, знать принципы и основы тифло комментирования; 

• применения в обучении слабовидящих тифлотехнических устройств, рельефно- 

графических пособий, специального наглядного материала и др.; 

• основными положениями в области тифлопсихологии и тифлопедагогики. 
2. Специалисты, реализующие АООП основного общего образования и программу 

коррекционной работы: учитель-дефектолог (тифлопедагог) и педагог-психолог должны иметь 

высшее педагогическое профильное образование с обязательным прохождением 

профессиональной переподготовки (повышения квалификации) в области тифлопедагогики или 

тифлопсихологии, подтвержденной сертификатом установленного образца. 

Учитель-дефектолог (тифлопедагог), обучает ориентированию и безопасному 

передвижению, способствует развитию компенсаторных возможностей слабовидящего 

обучающегося, обучает использованию зрения и оказывает помощь в овладении специальными 

тифлотехническими средствами. Владеет рельефно-точечной системой обозначений Л. Брайля. 

Тьютор обеспечивает полное или частичное сопровождение образовательного процесса 

слабовидящего обучающегося (подбирает или изготавливает необходимые на уроках наглядные 

пособия, оказывает помощь при проведении промежуточной аттестации). По мере 

необходимости, выполняет роль ассистента учителя: во время демонстрации учебных фильмов, 

презентаций проектов, подготовленных учащимися, демонстрации опытов в химической и 

физической лабораториях. Обеспечивает индивидуальное сопровождение (комментирует, 

осуществляет контроль за правильным выполнением действий обучающимся и т.п.). 

Уровень квалификации сотрудников образовательной организации для каждой занимаемой 

должности должен соответствовать квалификационным характеристикам, требованиям 

профессионального стандарта. 
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В системе образования должны быть созданы условия для комплексного взаимодействия 

образовательной организации и других организаций в форме сетевой реализации взаимодействия 

с использованием ресурсов (научных, информационных, методических и т.п.), с целью 

обеспечения освоения слабовидящими обучающимися адаптированной основной 

образовательной программы. 
 

4.2.Психолого-педагогические условия 

К психолого-педагогическим условиям реализации основной образовательной программы 

основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС относятся: 

обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса 

по отношению к уровню начального общего образования с учетом специфики возрастного 

психофизического развития слабовидящих обучающихся, в том числе особенностей перехода из 

младшего школьного возраста в подростковый; 
обеспечение вариативности направлений и форм, уровней психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательного процесса; 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 

создание образовательной среды, обеспечивающей достижение целей основного общего 

образования, его высокое качество, доступность и открытость для слабовидящих обучающихся, 

их родителей (законных представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся; 

обеспечение мероприятий, направленных на укрепление психофизического и социального 

здоровья слабовидящих обучающихся. 

Определяющим условием эффективного обучения слабовидящих обучающихся является: 

сформированное объективное представление учащегося о своем зрении и его применении в 

различных условиях; владение компьютером с установленным специальным программным 

обеспечением; применение специальных средств наглядности, рельефно-графических наглядных 

пособий, использование (при необходимости) рельефно-точечной системы обозначений Л. 

Брайля. В формировании личностных и метапредметных результатов, необходимой 

составляющей жизненных компетенцией является умение ориентироваться и безопасно 

передвигаться в пространстве, владение навыками самообслуживания (в т.ч., сформированность 

элементарных бытовых навыков ведения домашнего хозяйства), умение применять в учебной 

деятельности и в быту персональные тифлотехнических средств (лупа, электронный 

увеличитель, специальные приборы и др.). 

 

 

4.3.Материально-технические условия 

Материально-технические условия обеспечения образовательного процесса основного 

общего образования включают перечень обязательных тифлотехнических, рельефно- 

графических, наглядных и других средств: 

программное обеспечение, установленное на ноутбук или ПК: программа увеличения 

изображения на экране (например, Magic) и несколько синтезаторов речи; 

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

с компьютером учителя; 

ручной и стационарный видео увеличитель (например, Topaz, Ruby); 
учебники по общеобразовательным учебным предметам, отпечатанные увеличенным 

шрифтом, дополненные рельефно-графическим материалом; 

аудио учебники, записанные на цифровые носители в формате аудиозаписи DAISY 

(DAISY-книга может быть представлена как текст в электронном виде, как аудиокнига и как 

синхронизованная презентация текста и аудиодорожки); 

тифлофлеш плеер с функцией диктофона и для воспроизведения аудиокниг в формате 

DAISY; 

портативное устройство для чтения (электронная книга); 

тематические рельефно-графические пособия изд-ва «Логос»; 

рельефные координатные плоскости; 
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цветные рельефные географические и исторические карты; 
принадлежности для черчения, в т.ч. рельефного (линейка, циркуль, транспортир); 

приспособления для рельефного черчения: «Draftsman», «Школьник»; 

трость для слабовидящих; 

приборы: «Графика», «Ориентир». 

индивидуальное освещение рабочей поверхности («Сигма», светодиодные аккумуляторные 

настольные лампы); 

тренажеры и спортивный инвентарь для слабовидящих 
подключаемая к компьютеру фотокамера для сканирования плоскопечатных текстов; 

специальные приспособления для шитья, вязания; 

озвученные бытовые приборы и инструменты; 
«говорящий» мультиметр для измерения параметров электрической цепи; 

«говорящий» лабораторный термометр; 
адаптированный для использования без визуального контроля электромеханический 

конструктор (например, «Знаток»); 

аппаратно-программные средства для построения простых схем, сборки систем автоматики 

и робототехники (например, «Ардуино»); 

комплект рельефно-графических пособий по всем предметам; 

комплект рельефных географических и исторических карт 

модели, макеты, муляжи и т.п. обеспечивающие наглядность изучаемых тем различных 

предметных областей. 
 

4.4.Информационно-методические условия 

Информационно-образовательная среда образовательной организации должна включать 

комплекс информационных образовательных ресурсов, обеспечивающих возможность не 

визуального доступа к образовательному контенту, а также совокупность тифлотехнических 

устройств. 

Эффективное использование информационно-образовательной среды в обучении 

слабовидящего обучающегося предполагает компетентность сотрудников образовательной 

организации в использовании тифлотехнических устройств и специального программного 

обеспечения. Обеспечение доступности электронных ресурсов школы, включая 

дистанционныеформы работы, в безопасном, адаптированном и регламентированном формате, 

с учетом необходимых ограничений, связанных с повышенным утомлением зрительной системы 

ребенка. Образовательная организация должна иметь интерактивный электронный контент по 

всем учебным предметам, в том числе, содержание предметных областей, представленное 

учебными 

объектами, которыми можно манипулировать, и процессами, в которые можно вмешиваться. 
Обеспечение поддержки применения ИКТ является функцией учредителя образовательной 

организации. 

Решение   коррекционных   задач   на уроке осуществляется на основе специальных 

методических приёмов: 

изучение учебного предмета с опорой на сохранные анализаторы обучающихся; 

увеличение времени на выполнение некоторых, вызывающих особую сложность, заданий; 

выбор общего темпа учебной работы в соответствии с достигнутым уровнем компенсации 

нарушенного зрения слабовидящего; 
сокращение объема заданий, при необходимости; 

смена различных видов деятельности на уроке; 

учет индивидуальных особенностей, обучающихся при проведении урока (состояние 

зрительных функций, ОДА, психологические, возрастные и др.); 

оперативное устранение факторов, негативно влияющих на состояние зрительных функций 

(снижение уровня освещенности рабочей зоны, появление бликов и т.п.); 

использование дидактического материала, изготовленного с соблюдением 

тифлопедагогических требований: 

предельно минимальные размеры объектов различения, в том числе букв в индивидуальных 

карточках, зависят от остроты центрального зрения и составляют (В.П. Жохов и др.): при остроте 
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зрения 0,01 — 0,03— 15 мм; - при остроте зрения 0,04 — 0,08 — 5 мм; - при остроте зрения 0,09 

— 0,2 — 3 мм, в других случаях использовать шрифт Arial (или другой, не имеющий засечек) не 

менее 16 кегль, печать через 1,5 или 1,15 интервала; 

для некоторых обучающихся изготовление дидактического материала и наглядных пособий 

должно осуществляться в соответствии с индивидуальными рекомендациями офтальмолога к 

шрифту, фону, цвету; 

плоское изображение должно быть крупным, четким, иметь чёткий контур (до 5 мм), 

высокий контраст (до 60 – 100%) при цветонасыщенности от 0,7 до 1,0; 

на слайде презентации не должно располагаться более 1-2 изображений, предельно 

минимальный размер шрифта Arial (или другого, не имеющего засечек) – 20 кегль; 

объект наблюдения, демонстрации, иллюстрации должен иметь характерные признаки, 

которые могут быть восприняты обучающимся с помощью сохранных анализаторов; 

объект наблюдения, демонстрации, иллюстрации не должен иметь большого количества 

мелких деталей; 

хроматические объекты наблюдения, демонстрации, иллюстрации должны быть окрашены 

в реальные насыщенные цвета и размещаться на контрастном фоне; 

деталировка   сигнальных   признаков предметов должна производиться с помощью 

контрастных цветов; 

в объекте наблюдения, демонстрации, иллюстрации должны соблюдаться пропорции и 

пропорциональные отношения; 

рельефные предметные изображения должны быть не крупнее ладони; 

рельефно-точечные и барельефные предметные и сюжетные изображения должны отражать 

основные признаки, характеризующие предмет, особенно точно должна быть отображена форма 

предмета, строение, соотношение частей и правильных пропорций; 

графические наглядные пособия: таблицы, схемы, планы - должны быть выполнены 

четкими линиями, с минимальным количеством деталей; 

символические наглядные пособия, например, карты, должны быть с укрупненными, четко 

выделенными обозначениями; 

предъявление объекта наблюдения, демонстрации, иллюстрации для рассматривания и 

изучения с соблюдением тифлопедагогических требований: 

- достаточная освещенность; 

- контрастный фон; 

- статичное положение; 

- наличие у обучающегося возможности подойти на расстояние, удобное для восприятия; 
- просмотр видеофрагментов при дополнительном освещении; 

сопровождение учителем зрительного восприятия обучающихся: 

- перед демонстрацией даются предварительные разъяснения по содержанию того, что 

будет показано, формулируется точная установка на восприятие; 

- процесс демонстрации начинается с самостоятельного рассматривания объекта 

наблюдения, демонстрации, иллюстрации обучающимися; 

- после самостоятельного рассматривания обучающимися объекта наблюдения, 

демонстрации, иллюстрации требуется задать обучающимся серию вопросов, призванных 

уточнить цвет, размер, положение в пространстве, форму объекта, взаиморасположение объектов 

и т.п.; 

- в процессе демонстрации картины следует во фронтальной беседе сначала раскрыть ее 

общее содержание, а затем перейти к детальному изучению, восприятие должно направляться от 

главного в сюжете к второстепенному. 

Соблюдение требований к организации пространства, обеспечивающих безопасность и 

постоянство предметно-пространственной среды: 

создание эргономически правильных условий учебно-познавательной деятельности 

каждого обучающегося; 

обеспечение свободных проходов к партам, входным дверям, отсутствие выступающих 

углов и других травмоопасных предметов. 

соблюдение необходимого для слабовидящего обучающегося светового режима: 

освещенность помещения не менее 300 ЛК; 



33 
 

обеспечение беспрепятственного прохождения в помещение естественного света; 

одновременное использование естественного и искусственного освещения; 

использование жалюзи в солнечную погоду. 

расстановка парт в классе в соответствии с рекомендациями врача-офтальмолога; 
наличие оптических, тифлотехнических, технических средств для обеспечения 

комфортного доступа к образованию каждого обучающегося с нарушением зрения 

(«озвученные» материалы, лупы, принадлежности для рельефного черчения, брайлевские 

приборы, брайлевские печатные машинки, брайлевский дисплей, приборы «Графика», 

«Ориентир» и др.). 

Соблюдение медицинских рекомендаций: 

• соответствие размера и высоты парт росту и комплекции обучающихся; 

• рассадка обучающихся в классе в соответствии с рекомендациями офтальмолога; 

• учет необходимости использования средств индивидуальной коррекции зрения; 

• учет необходимости использования подставок для книг; 

• включение в структуру урока физических упражнений и зрительной гимнастики; 

• соблюдение режима зрительных нагрузок в зависимости от глубины, характера 

нарушенного зрения и клинических форм заболеваний, своевременное снятие зрительного и 

осязательного утомления; 

• ограничение непрерывной зрительной нагрузки 15 минутами, отдых между периодами 

зрительной работы должен составлять не менее 5 минут, если учебная работа связана с 

констатацией мелких деталей, с подробным прослеживанием процессов, с различением 

разноудаленных объектов, то следует сокращение времени для зрительной работы; 

• использование ТСО непрерывно не более 15-20 минут (при этом изображение на экране 

должно быть качественными, ярким и контрастным); 

• осуществление контроля за правильной позой обучающегося во время занятий; 

• соблюдение других медицинских рекомендаций. 
Требования к учебно-методическому и информационному обеспечению реализации 

основной образовательной программы основного общего образования. 

В процессе обучения слабовидящие обучающиеся должны иметь возможность 

использовать все необходимые учебные пособия. Вследствие того, что плоскопечатные издания 

не всегда подготовлены в доступной форме или у слабовидящего есть временные 

индивидуальные ограничения по нагрузке, необходимо выбирать альтернативные формы 

представления учебных материалов: 

цифровая аудиозапись LKF, daisy, MP3; 
электронные форматы хранения текстов DOC, DOCX, HTML, TXT, RTF, PDF (с текстовым 

слоем); 

рельефные изображения и наглядные пособия. 
Выбор способа представления учебного материала зависит от того, насколько данный 

формат представления информации удобен для конкретного обучающегося, а также от того, 

насколько адекватно можно представить материал учебного пособия в данном формате. 

Так, например, географические карты и геометрические рисунки должны быть 

представлены в виде рельефных изображений; материалы по истории и литературе могут быть 

представлены в форме «говорящей книги» формата DAISY или в виде цифрового текста. 

Задача освоения компьютерных технологий слабовидящими обучающимися является 

весьма сложной. Интерфейсы всех прикладных программ и электронных устройств 

ориентированы на визуальное восприятие и, следовательно, использовать их можно только с 

ограничениями или, при помощи ассистивного программного обеспечения. 
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