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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования (да- 

лее - АООП ООО) является нормативно-управленческим документом Кировского областного 

государственного общеобразовательного бюджетного учреждения «Школа-интернат для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 1 г. Белая Холуница (далее - 

Школы-интерната), и определяет цель, задачи, планируемые результаты, специфику содержания 

и особенности организации образовательного процесса в школе-интернате, реализующей 

адаптированные основные общеобразовательные про- граммы для обучающихся с нарушениями 

зрения. АООП ООО слепых обучающихся разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

1. Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» N 

273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 №99-ФЗ, от 23.07.2013 №203-Ф3, от 

02.07.2021 №322-ФЗ) 

2. Федеральный Государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный, приказом Министерства просвещения РФ от 31.05.2021 № 287 (далее – 

ФГОС ООО) 

3. Примерная адаптированная основная образовательная программа основного общего обра- 

зования слепых обучающихся. Одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 18 марта 2022 г. № 1/22.) 

4. Приказ Министерства просвещения РФ от 11.02.2022 № 69 «О внесении изменений в По- 

рядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеоб- 

разовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвеще- 

ния Российской Федерации от 22 марта 2021 г. № 115». 

5. Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имею- 

щих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, ос- 

новного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образо- 

вательную деятельность, утвержденного приказом Минпросвещения России от 25.05.2020 

№ 245; 

6.  Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к орга- 

низациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержден- 

ного постановлением Главного государственного санитарного врача российской Федера- 

ции от 28.09.2020 №28 (далее СанПин 2.4.3648-20); 

7. Санитарные правила и нормы СП 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации АООП ООО слепых обучающихся. 

АООП ООО для слепых обучающихся, завершивших уровень начального общего образо- 

вания по варианту 3.2, разработана с целью обеспечения содержательных условий получения ка- 

чественного образования, гарантированного законодательством РФ. 

Целями реализации АООП ООО являются: 

 Достижение планируемых результатов освоения АООП ООО слепыми обучающимися, в со- 

ответствии с требованиями ФГОС ООО, через реализацию доступности представления учеб- 

ного материала, введение курсов коррекционно-развивающей области и учета специфики ор- 

ганизации обучения. 

 Гармоничное личностное и психофизическое развитие слепых обучающихся. 

 

Задачами реализации АООП ООО являются: 

 обеспечение удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся через ре- 

ализацию учебной и внеурочной деятельности, курсов коррекционно-развивающей области; 
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 соблюдение офтальмо-эргономических и тифлопедагогических требований в организации 

обучения, в выборе учебников и учебных пособий, использовании тифлотехнических 
средств; 

 создание образовательной и информационной среды, ориентированной на возможности сле- 
пых обучающихся; 

 создание условий для воспитания, развития и самореализации слепых обучающихся. 

 
1.1.2. Принципы формирования и механизмы реализации АООП ООО слепых обучаю- 

щихся 

В основе разработки АООП ООО лежат, принципы и подходы, учитывающие специфику 

разработки и реализации АООП ООО для слепых обучающихся, а также специальные принципы, 

отражающие тифлопедагогические требования к организации образовательного процесса для 

обучающихся данной группы, на уровне основного общего образования: 

Системно-деятельностный подход, как методологическая основа ФГОС ООО, ориенти- 

рован на развитие личности обучающихся, формирование их гражданской идентичности. 

Данный подход опирается на общедидактические принципы: научности; систематичности 

и последовательности; преемственности и перспективности; связи теории с практикой; созна- 

тельности в обучении; наглядности; учета индивидуальных особенностей обучающихся. 

Научность в обучении - один из важнейших дидактических принципов. Он позволяет 

обучающимся овладевать подлинно научными знаниями. Его реализация требует строгого от- 

бора содержания учебного материала, дает возможность сформировать у обучающихся навыки, 

необходимые для работы с учебной и справочной литературой. 

Принцип научности предусматривает обязательный учет особенностей познавательной 

деятельности слепых обучающихся, которые проявляются во фрагментарности, вербализме, сни- 

жении темпа и качества усвоения знаний. Между тем у большинства из них сохранны основные 

психические процессы: мышление, речь, произвольное внимание, память. Основу прочных зна- 

ний слепых обучающихся составляют систематичность и последовательность в изложении изу- 

чаемого материала. 

Принцип систематичности и последовательности в обучении - важный дидактический 

принцип, согласно которому изложение учебного материала должно соответствовать внутренней 

логике изучаемой науки и вместе с тем отвечать возрастным и индивидуально-психологическим 

особенностям обучающихся. 

Систематичность в обучении требует, чтобы обучающиеся овладевали научными знани- 

ями, умениями и навыками в строго определенном порядке. При этом должны соблюдаться важ- 

нейшие дидактические правила: обучать, переходя от известного к неизвестному, от простого к 

сложному, от близкого к далекому, от легкого к трудному. 

Принцип преемственности и перспективности обеспечивает продолжение работы нача- 

той на уровне НОО. В основной школе уточняются представления обучающихся и расширяется 

объем их понятийного ряда. Кроме того, углубляются, дополняются уже имеющиеся знания и 

формируются как общие, так и частные компетенции. Обучающиеся овладевают алгоритмом 

проведения простейших самостоятельных исследований, учатся проводить элементарные экспе- 

рименты, работать с информационными источниками. 

Принцип связи теории с практикой в обучении - дидактический принцип, требующий 

рационального сочетания теоретических знаний с практическими умениями и навыками, соеди- 

нения общего образования с трудовой подготовкой и с общественно полезной деятельностью. 

При обучении практика служит главным образом для углубления понимания обучающимися тео- 

рии, для закрепления, применения и проверки истинности усвоенных знаний. Характер связи 

теории с практикой в обучении обусловливается содержанием учебных предметов и применяется 

во всех тех случаях, когда возникает необходимость продемонстрировать обучающимся роль 

теории в жизни. В зависимости от содержания учебного материала используются различные 

формы связи теории с практикой: очные, заочные, виртуальные экскурсии, самостоятельные за- 

нятия, практикумы, творческие лаборатории, проектные работы и т.д. 



6  

Сознательность в обучении - важный дидактический принцип, подразумевающий такое 

построение учебной работы, которое обеспечивает осознанное усвоение и применение обучаю- 

щимися знаний и умений, понимание ими необходимости учения и значимости изучаемого ма- 

териала. Этот принцип неразрывно связан с активностью, инициативностью и самостоятельно- 

стью обучающихся. Главными показателями сознательного учения являются понимание обуча- 

ющимися значимости образования, ясное восприятие учебного материала, использование в уче- 

нии личного опыта и наблюдений. Перед тем как приступить к достижению учебной цели обу- 

чающиеся должны мысленно представить себе основные моменты предстоящих действий и воз- 

можный их итог. Сознательное усвоение знаний начинается с правильного понимания фактиче- 

ского материала. Это предполагает развитие у обучающихся способностей выполнять мысли- 

тельные операции, с помощью которых формируются научные понятия, познаются закономер- 

ности, вытекающие из анализа фактов. Сознательное и активное отношение к учению в значи- 

тельной мере обусловлено реализацией других дидактических принципов, в особенности доступ- 

ности в обучении и связи теории с практикой. 

Реализация принципа сознательности в обучении сопряжена с известными трудностями, 

которые определяются особенностями психического развития и состояния эмоционально-воле- 

вой сферы слепых обучающихся. Сознательному усвоению учебного материала значительно пре- 

пятствует недостаточное взаимодействие наглядно-образных и словесно-логических компонен- 

тов мышления. Оно обусловлено тем, что у обучающихся значительно ограничено или отсут- 

ствует зрительное восприятие внешнего мира, наблюдаются бедные, нерасчлененные и малодиф- 

ференцированные представления. Часто проявляется расхождение между восприятием предмета 

и словом, отражающим его сущность. 

Принцип наглядности - важнейший дидактический принцип, согласно которому обуче- 

ние должно строиться на конкретных образах, непосредственно воспринятых обучающимися. 

Применения разных видов наглядности в процессе развивающего обучения, их роль и эффектив- 

ность определяются возрастными и индивидуальными особенностями. Учебный материал пред- 

ставляется в доступных пониманию обучающихся формах. 

Принцип индивидуального подхода, реализуемый в условиях образовательного про- 

цесса, основывается на учете особенностей психофизического развития слепых обучающихся, 

уровня сформированности компенсаторных способов действий, имеющихся знаний об изучае- 

мом материале, а также ведущего способа восприятия. 

Принцип дифференцированного подхода, обусловлен наличием вариативных типоло- 

гических особенностей слепых обучающихся в образовательном процессе и предполагает целе- 

направленное педагогическое воздействие на группу обучающихся, с использованием специаль- 

ных методов обучения и воспитания не для каждого обучающегося в отдельности, а для опреде- 

ленной категории обучающихся. 

АООП ООО формируется с учетом психолого-педагогических особенностей развития 

детей 11—15 лет, а также особенностей психофизического развития и особых образовательных 

потребностей слепых обучающихся данной возрастной группы. 

Особенности психофизического развития слепых обучающихся основной школы опреде- 

ляются состоянием зрительных функций, а также качеством и результативностью коррекционно- 

развивающей работы на уровне начального общего образования. 

В соответствии с клинико-педагогической классификацией детей с нарушениями зрения 

по остроте зрения В.З. Денискиной, к слепым относятся следующие группы обучающихся: 

1. Тотально или абсолютно слепые. 

2. Слепые с остаточным зрением, которых целесообразно подразделять на следующие под- 

группы: 

 слепые со светоощущением; 

 слепые со светоощущением и цветоощущением; 

 слепые, различающие движение руки перед лицом; 

 слепые с форменным (предметным) остаточным зрением. 

Тотальная (абсолютная) слепота характеризуется отсутствием зрительных ощущений на 

оба глаза, что приводит к невозможности различать свет и тьму. В качестве ведущих в учебно- 
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познавательной и ориентировочной деятельности данной подгруппы обучающихся выступают 

осязательное и слуховое восприятие. Другие анализаторы выполняют вспомогательную роль. 

Зрительные возможности слепых с остаточным зрением неоднородны. Слепые со свето- 

ощущением отличают свет от тьмы. При светоощущении с правильной проекцией они могут по- 

казать правильное направление света. При неправильной проекции обучающиеся не могут пока- 

зать откуда падает свет. Слепые обучающиеся со светоощущением и цветоощущением не только 

отличают свет от тьмы, но и различают цвета. Слепые обучающиеся, у которых имеются тысяч- 

ные доли от нормальной остроты зрения (примерно от 0,005% до 0,009% на лучше видящем глазу 

в условиях оптической коррекции) в комфортных условиях видят движения руки перед лицом, 

на очень близком расстоянии могут различать цвета, контуры, силуэты предметов. Острота зре- 

ния слепых обучающихся с форменным (предметным) остаточным зрением варьируется в преде- 

лах от 0,01% до 0,04% (на лучше видящем глазу в условиях оптической коррекции). Зрительные 

возможности обучающихся данной группы характеризуются разнообразием проявлений наруше- 

ния зрительных функций, изменчивостью и неустойчивостью их параметров, повышенной утом- 

ляемостью зрения. Остаточное зрение не позволяет обучающимся полноценно опираться на него 

в различных видах деятельности. Такого зрения недостаточно, чтобы пользоваться им для вы- 

полнения работ, требующих систематического участия зрительного анализатора. Некоторые обу- 

чающиеся с остаточным зрением могут лишь на близком расстоянии и непродолжительное время 

рассматривать картинки, читать написанное крупным шрифтом, что не позволяет им обучаться с 

использованием плоского шрифта. В образовательном процессе у обучающихся данной группы, 

как и у тотально слепых ведущим является слуховое и осязательное восприятие, при этом зри- 

тельное восприятие является вспомогательным инструментом учебной деятельности, социально- 

бытовой и пространственной ориентировки, контроля своих действий и получения информации. 

Остаточное зрение не позволяет осуществлять образовательный процесс с опорой на зрительный 

анализатор. Все слепые с остаточным зрением относятся к лицам с глубокими нарушениями зре- 

ния. 

При слепоте глубокое снижение остроты зрения делает невозможным (для тотально сле- 

пых) или весьма ограниченным и специфичным (для слепых обучающихся с остаточным зре- 

нием) зрительное восприятие. Помимо остроты зрения у них резко выражена степень нарушения 

и других зрительных функций (поля зрения, световой чувствительности, цветоразличения, ха- 

рактера зрения, фиксации взора и т. д.). 

Неоднородность контингента слепых обучающихся при переходе на уровень основного 

общего образования определяется, как особенностями их психофизического развития, так и сте- 

пенью сформированности компенсаторных способов действий. К подростковому возрасту мно- 

гие слепые обучающиеся достигают достаточно высокого уровня общего развития и обладают 

сформированным комплексом необходимых компенсаторных навыков. Однако, практика пока- 

зывает, что у ряда слепых обучающихся основной школы, по-прежнему (как и в начальной 

школе), отсутствуют элементарные навыки самообслуживания, пространственной ориенти- 

ровки, общения и социально-адаптивного поведения. 

К числу особенностей психофизического развития слепых обучающихся подросткового 

возраста, обусловленных отсутствием или глубокими нарушениями зрения и их последствиями, 

относятся: бедность чувственного опыта, низкий уровень развития сохранных анализаторов, не- 

сформированность предметно-пространственных представлений, снижение темпа всех видов де- 

ятельности. В подростковом возрасте у слепых обучающихся часто наблюдается замедление тем- 

пов формирования двигательной сферы, обусловленное снижением общей и двигательной актив- 

ности. Недостатки физического развития проявляются в замедленном темпе овладения слепыми 

различными движениями и более низком уровне их развития (снижение объема движений, каче- 

ства их выполнения); в нарушении координации движений; в снижении уровня развития общей 

и мелкой моторики; в возникновении навязчивых движений; в нарушении осанки, походки, по- 

ложения тела; в трудностях передвижения в пространстве. 

Отсутствие или значительное ограничение возможностей для чувственного отражения 

окружающего мира в сочетании с недостаточностью коррекционно-развивающей работы на 

уровне дошкольного и начального общего образования обусловливает своеобразие в развитии и 
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функционировании познавательных процессов слепых обучающихся. Среди особенностей по- 

знавательной деятельности слепых обучающихся: 

 снижение скорости и точности всех типов восприятия; 

 снижение полноты и целостности представлений, узость спектра отражаемых предметов и 
явлений окружающего мира; 

 недостаточность сформированности основных свойств внимания и процессов памяти; 

 трудности в совершении ряда мыслительных операций и формировании новых понятий; 

 наличие дивергенции чувственного и логического, приводящее к возникновению формализма 
суждений и представлений; 

 вербализм знаний, наиболее отчетливо проявляющийся в речевой деятельности; 

 снижение продуктивности и оригинальности воображения, подмена воображаемых событий 
фантазиями псевдокомпенсаторной направленности. 

Недостаточность общей и познавательной активности слепых обучающихся приводит к 

замедлению темпов формирования всех видов деятельности (ориентировочно-поисковой, инфор- 

мационно-познавательной, учебной, трудовой, социально-бытовой, коммуникативной и т.д.). Со- 

ответственно, снижаются темпы видов деятельности, становление и функционирование которых 

приходится на подростковый возраст. 

Отметим, что вышеперечисленные особенности развития и функционирования познава- 

тельных процессов не свойственны всем слепым обучающимся основной школы. Часто у под- 

ростков наблюдаются лишь некоторые проявления своеобразия познавательной деятельности. 

Наличие комплекса специфических особенностей познавательной деятельности может свиде- 

тельствовать об отсутствии адекватной коррекционно-компенсаторной и коррекционно-развива- 

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

также о наличии ЗПР. 

У слепых обучающихся подросткового возраста отмечаются специфические трудности в 

коммуникативной деятельности, связанные с несформированность невербальных средств обще- 

ния (мимика, жесты, пантомимика), вербализмом речи (недостаточно четкая связь между словом 

и образом, утрата предметного содержания речи), подменой диалогической формы речи моноло- 

гом, снижением эмоциональности общения, отсутствием умений и навыков получения обратной 

связи от партнера по общению, отсутствием опыта общения со сверстниками, имеющими сохран- 

ные зрительные возможности, наличием внутренних психологических комплексов и коммуника- 

тивных барьеров. 

Снижение уровня развития мотивационной сферы слепых обучающихся проявляется в 

низкой мотивации учения и других видов деятельности. К причинам снижения уровня развития 

мотивационной сферы слепых подростков можно отнести их низкую самостоятельность, несфор- 

мированность активной жизненной позиции, наличие иждивенческих взглядов и неадекватных 

установок на инвалидность, семейное воспитание по типу потворствующей или доминирующей 

гиперопеки, ограниченность интересов, неуверенность в своих силах, боязнь быть неуспешными 

в глазах сверстников и педагогов, отсутствие необходимых компетенций и т.д.. К числу негатив- 

ных особенностей личности, которые могут сформироваться под негативным влиянием слепоты, 

относятся: низкая самостоятельность, безынициативность, иждивенчество, обидчивость, недо- 

верчивость, беспомощность, замкнутость, агрессивность, неуверенность в себе, комплекс непол- 

ноценности. 

В условиях слепоты страдают компоненты эмоционально-волевой сферы, активное фор- 

мирование которых осуществляется в подростковом возрасте: воля, самооценка, «Я»-концепция, 

самоотношение. Слабость волевой регуляции зачастую связана с высокой степенью зависимости 

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

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

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

менной психокоррекционной помощи у слепых подростков могут сформироваться неадекватные 

способы самоутверждения, основанные на проявлении негативизма, конфронтативном поведе- 

нии, подавлении сверстников и паталогическом фантазировании. Формирование «Я»-концепции 
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и самоотношения неразрывно связано со становлением специфического личностного новообра- 

зования, именуемого «Внутренняя картина нарушения». На основе этого новообразования фор- 

мируется тип отношения к нарушению, от адекватности которого зависит становление «Я»-кон- 

цепции и самоотношения слепых подростков. 

 

Особые образовательные потребности слепых обучающихся на уровне основного об- 

щего образования. 

Структура особых образовательных потребностей слепых обучающихся на уровне основ- 

ного общего образования представлена как потребностями, общими для всех обучающихся с 

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

группы. 

К специфическим особым образовательным потребностям слепых обучающихся на 

уровне основного общего образования, относятся: 

 учет при организации обучения тотально слепых обучающихся времени возникновения нару- 

шения зрения; при организации обучения слепых обучающихся с остаточным зрением зри- 

тельного диагноза (основного и дополнительного), офтальмо-гигиенических и офтальмо-эр- 

гономических требований (возможности коррекции зрения с помощью оптических средств и 

приборов, режим зрительных и физических нагрузок), времени возникновения нарушения 

зрения, а также характера течения заболевания органа зрения (прогрессирующий, не прогрес- 

сирующий); 

 выявление степени сформированности и совершенствование компенсаторных способов дей- 

ствий; 

 учет темпа работы слепых обучающихся в зависимости от степени сформированности ком- 
пенсаторных способов действий; 

 особая пространственная и временная организация образовательной среды; 

 обеспечение возможности пролонгации сроков обучения на уровне основного общего обра- 

зования; 

 применение для письма и чтения системы рельефно-точечного шрифта Л. Брайля; 

 использование специальных приспособлений, приборов и инструментов для письма, рельеф- 

ного рисования и черчения; 

 использование наглядных пособий, рассчитанных на бисенсорное восприятие (с помощью 

остаточного зрения и осязания), а также тифлотехнических и оптических средств обучения и 
коррекции; 

 обеспечение образовательного процесса индивидуальными специальными учебниками и 
учебными пособиями, доступными для осязательного и зрительно-осязательного восприятия; 

 преподавание общеобразовательных учебных предметов по специальным методикам, рассчи- 

танным на использование сохранных анализаторов, включая остаточное зрение; 

 постановка и реализация на общеобразовательных уроках и занятиях внеурочной деятельно- 

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

обусловленных отсутствием или глубокими нарушениями зрения и их последствиями; 

 введение коррекционных курсов, направленных на совершенствование у слепых обучаю- 

щихся компенсаторных навыков, расширение сенсорного опыта и формирование информа- 
ционной компетентности; 

 совершенствование навыков ориентировки в микро и макропространстве, навыков соци- 

ально-бытовой ориентировки; 

 включение в образовательную среду индивидуализированного коррекционно-развивающего 

тифлопедагогического сопровождения в зависимости от особенностей психофизического раз- 

вития и индивидуальных возможностей обучающихся; 

 максимальное расширение социально-образовательного пространства за пределы образова- 

тельной организации и семьи с целью формирования психологической готовности к интегра- 
ции в социум; 
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 формирование представлений о социальных ролях и моделях поведения. Обучение адекват- 

ным способам их реализации с учетом возрастных и гендерных аспектов; 

 обеспечение психологической коррекции неадекватной самооценки, иждивенческих взглядов 

и негативных установок на инвалидность; 

 оказание психокоррекционной помощи в преодолении тенденций и склонности к патологи- 

ческому фантазированию, обусловленному дефицитом реальных жизненных событий и впе- 

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

статуса среди сверстников; 

 развитие стрессоустойчивости, формирование психологической готовности к конструктив- 

ному преодолению специфических жизненных трудностей, обусловленных отсутствием или 
глубокими нарушениями зрения; 

 оснащение образовательного процесса тифлотехническими устройствами и тифлоинформа- 
ционными технологиями, необходимыми для успешного решения слепыми обучающимися 

учебно-познавательных задач без визуального контроля; 

 обеспечение прочного и сознательного овладения основами знаний о способах получении, 

обработке, хранении и использовании информации без визуального контроля; 

 развитие навыков сознательного и рационального использования компьютера, смартфона и 

других тифлотехнических устройств в учебной, бытовой и дальнейшей профессиональной 

деятельности; 

 совершенствование коммуникативных навыков, направленное на подготовку слепых обуча- 

ющихся к межличностному и профессиональному взаимодействию в коллективе, включению 

в социум, посредством обогащения социального опыта и расширения сферы социальных кон- 

тактов; 

 систематическое целенаправленное проведение специфической профориентационной ра- 

боты, ориентирующей слепых обучающихся на выбор доступных и востребованных профес- 
сий; 

 ознакомление с современными технологиями, отражающими основные тенденции научно- 

технического развития общества, и лежащими в основе профессий, доступных для слепых 

обучающихся, включая формирование межпрофессиональных и начальных профессиональ- 

ных навыков. 

 
1.1.3. Общая характеристика АООП ООО слепых обучающихся 

АООП ООО включает следующие документы: 

 примерные адаптированные рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том 
числе внеурочной деятельности, включая курсы коррекционно-развивающей области), учеб- 

ных модулей; 

 программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 

 рабочую программу воспитания; 

 программу коррекционной работы; 

 учебный план; 

 план внеурочной деятельности; 

 календарный учебный график; 

 календарный план воспитательной работы (содержащий перечень событий и мероприятий 
воспитательной направленности, которые организуются и проводятся Организацией или в ко- 

торых Организация принимает участие в учебном году или периоде обучения); 

 характеристику специальных условий реализации АООП ООО слепых обучающихся. 

Данный вариант АООП ООО предусматривает построение пролонгированного образова- 

тельного маршрута, реализуемого в течение 6 лет. 

Необходимость пролонгации на уровне основного общего образования обусловлена осо- 

бенностями психофизического развития слепых обучающихся, такими как сниженный темп всех 
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видов деятельности, бедность чувственного опыта, несформированность предметно-простран- 

ственных представлений. Наряду с достижением целей основного общего образования, возни- 

кает потребность в решении ряда коррекционных задач, связанных с развитием высших психи- 

ческих функций, совершенствованием компенсаторных способов действия, расширением чув- 

ственного опыта, уточнением и конкретизацией предметно-пространственных представлении и 

т.п. Подобная работа требует значительных временных затрат. Содержание образования равно- 

мерно распределяется по годам обучения. Распределение программного материала может варьи- 

роваться в зависимости от индивидуальных возможностей и потребностей обучающихся. 

Необходимость обучения по пролонгированному варианту определяется ПМПК. 

В предметную область «Математика и информатика» вводится отдельный учебный курс 
«Вероятность и статистика». Время для изучения данного курса заимствуется из часов, отводи- 

мых на освоение учебного курса «Алгебра». 

Внеурочная деятельность, представленная в АООП ООО, в соответствие с принципом 

преемственности предусматривает дальнейшее продолжение работы, начатой на уровне НОО. 

Курсы коррекционно-развивающей области обеспечивают совершенствование компенса- 

торных способов действий, сформированных у слепых обучающихся на уровне НОО. В частно- 

сти, происходит углубление представлений о реальной действительности, дальнейшее совершен- 

ствование жизненной компетенции, развития самостоятельности и мобильности. 

В образовательную программу вводится новый обязательный специальный (коррекцион- 

ный) курс «Тифлотехника». Учитывая высокие темпы развития цифровых технологий, расшире- 

ние спектра и функционала современных тифлотехнических устройств, обеспечивающих каче- 

ство и комфорт жизни слепых людей, сформировалась потребность включения данных средств в 

образовательный процесс. Специальный (коррекционный) курс «Тифлотехника» позволит обу- 

чающимся не только использовать ассистивные технологии в повседневной жизни, учебном про- 

цессе, но и даст возможность определиться с выбором дальнейшей профессии. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения слепыми обучающимися АООП ООО. 

Планируемые результаты освоения АООП ООО дополняют, содержащиеся в ФГОС ООО 

требования, предъявляемые к личностным, метапредметным и предметным результатам освое- 

ния обучающимися основной образовательной программы. Они формулируются с учетом специ- 

фики обучения слепых обучающихся, особенностей представления информации и выполнения 

отдельных видов учебной деятельности. 

 

1.2.1. Личностные результаты 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования должны от- 

ражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориента- 

ций и расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе реализации основных направ- 

лений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

1. Гражданского воспитания: 

 готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, 
свобод и законных интересов других людей; 

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

 неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

 понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

 представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нор- 

мах и правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном об- 
ществе; 

 представление о способах противодействия коррупции; 

 готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и вза- 
имопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; 

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

щимся в ней). 
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2. Патриотического воспитания: 

 осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональ- 

ном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры Россий- 
ской Федерации, своего края, народов России; 

 ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, искусству, спорту, 
технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 

 уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному 

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

3. Духовно-нравственного воспитания: 

 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

 готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки других людей с по- 
зиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; 

 активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства. 

4. Эстетического воспитания: 

 восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других наро- 

дов, понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности художествен- 
ной культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

 понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных тра- 
диций и народного творчества; 

 стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

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

гополучия: 

 осознание ценности жизни; 

 ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое 
питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, ре- 

гулярная физическая активность); 

 осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, 
курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 

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

среде; 

 способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информа- 
ционным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая даль- 

нейшие цели; 

 умение принимать себя и других, не осуждая; 

 умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять собственным 

эмоциональным состоянием; 

 сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права 
другого человека. 

6. Трудового воспитания: 

 установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, Организации, 
города, края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, 
планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

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

применения изучаемого предметного знания; 

 осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 
деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

 готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

 уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

 осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных пла- 

нов с учетом личных и общественных интересов и потребностей. 
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7. Экологического воспитания: 

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

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

 повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических 
проблем и путей их решения; 

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

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

нологической и социальной сред; 

 готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

8. Ценности научного познания: 

 ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных за- 

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

и социальной средой; 

 овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 

 овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление 

опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивиду- 
ального и коллективного благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяю- 

щимся условиям социальной и природной среды, включают: 

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

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

жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессио- 

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

культурной среды; 

 способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределенности, открытость 
опыту и знаниям других; 

 способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень своей компетент- 
ности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, осозна- 

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

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

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

числе ранее не известных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, пла- 

нировать свое развитие; 

 умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, выполнять 

операции в соответствии с определением и простейшими свойствами понятия, конкретизиро- 

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

оперировать понятиями), а также оперировать терминами и представлениями в области кон- 

цепции устойчивого развития; 

 умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 

 умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, достижений целей 
и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

 способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изме- 

нения и их последствия; 

 воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

 оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; 

 формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить пози- 

тивное в произошедшей ситуации; 

 быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

Специальные личностные результаты: 

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

организации; 
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 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятию соответ- 

ствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других лю- 

дей; 

 эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее сохранения и 

рационального использования; 

 умение формировать эстетические чувства, впечатления от восприятия предметов и явлений 

окружающего мира; 

 готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в соответствии 
с собственными интересами и возможностями. 

 

1.2.2. Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения программы основного общего образования 

должны отражать: 

УУД Содержание 

Овладение универсаль- 

ными учебными позна- 

вательными действи- 

ями: 

Формирование базовых логических действий 

 выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явле- 

ний); 

 устанавливать существенный признак классификации, основания 
для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

  с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и проти- 

воречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

  предлагать критерии для выявления закономерностей и противоре- 

чий; 

  выявлять дефициты информации, данных, необходимых для реше- 

ния поставленной задачи; 

  выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и 

процессов; 

  делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умо- 

заключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы 

о взаимосвязях; 

  самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравни- 

вать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий 
с учетом самостоятельно выделенных критериев); 

Формирование базовых исследовательских действий 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 
желательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно уста- 

навливать искомое и данное; 

 формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суж- 

дений других, аргументировать свою позицию, мнение; 

 проводить по самостоятельно составленному плану опыт, неслож- 

ный эксперимент, небольшое исследование по установлению осо- 

бенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и зави- 

симостей объектов между собой; 

 оценивать на применимость и достоверность информации, получен- 
ной в ходе исследования (эксперимента); 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результа- 

там проведенного наблюдения, опыта, исследования, владеть ин- 



15  

 струментами оценки достоверности полученных выводов и обобще- 

ний; 

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, собы- 

тий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдви- 
гать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах; 

Работа с информацией 

 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и 
отборе информации или данных из источников с учетом предложен- 

ной учебной задачи и заданных критериев; 

 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

информацию различных видов и форм представления; 

 находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергаю- 

щие одну и ту же идею, версию) в различных информационных ис- 

точниках; 

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления ин- 

формации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схе- 
мами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

 оценивать надежность информации по критериям, предложенным 

педагогическим работником или сформулированным самостоя- 
тельно; 

 эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

 овладение системой универсальных учебных познавательных дей- 

ствий обеспечивает сформированность когнитивных навыков у обу- 

чающихся. 

Овладение универсаль- 

ными учебными ком- 

муникативными дей- 

ствиями обеспечивает 

сформированность со- 

циальных навыков и 

эмоционального интел- 

лекта обучающихся: 

1) общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соот- 

ветствии с целями и условиями общения; 

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

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение 
социальных знаков, знать и распознавать предпосылки конфликт- 
ных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

 понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 
собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 

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

суждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи 

и поддержание благожелательности общения; 

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диа- 

лога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

 публично представлять результаты выполненного опыта (экспери- 

мента, исследования, проекта); 

 самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач пре- 

зентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним состав- 

лять устные и письменные тексты с использованием иллюстратив- 

ных материалов; 

2) совместная деятельность: 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуаль- 
ной работы при решении конкретной проблемы, обосновывать необ- 

ходимость применения групповых форм взаимодействия при реше- 

нии поставленной задачи; 
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  принимать цель совместной деятельности, коллективно строить дей- 

ствия по ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуж- 
дать процесс и результат совместной работы; 

 уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность 

руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 планировать организацию совместной работы, определять свою 

роль (с учетом предпочтений и возможностей всех участников взаи- 

модействия), распределять задачи между членами команды, участ- 

вовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, 

"мозговые штурмы" и иные); 

 выполнять свою часть работы, достигать качественного результата 

по своему направлению и координировать свои действия с другими 

членами команды; 

 оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; 

 сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена 

команды в достижение результатов, разделять сферу ответственно- 

сти и проявлять готовность к предоставлению отчета перед группой. 

Овладение универсаль- 

ными учебными регу- 

лятивными действиями 

обеспечивает форми- 

рование смысловых 

установок личности 

(внутренняя позиция 

личности) и жизнен- 

ных навыков личности 

(управления собой, са- 

модисциплины, устой- 

чивого поведения): 

1) самоорганизация: 

 выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

 ориентироваться в различных подходах принятия решений (индиви- 

дуальное, принятие решения в группе, принятие решений группой); 

 самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его 

часть), выбирать способ решения учебной задачи с учетом имею- 

щихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений; 

 составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма 

решения), корректировать предложенный алгоритм с учетом полу- 
чения новых знаний об изучаемом объекте; 

 делать выбор и брать ответственность за решение; 

2) самоконтроль: 

 владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

 давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 

 учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возник- 

нуть при решении учебной задачи, адаптировать решение к меняю- 
щимся обстоятельствам; 

 объяснять причины достижения (недостижения) результатов дея- 
тельности, давать оценку приобретенному опыту, уметь находить 
позитивное в произошедшей ситуации; 

 вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 
изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших труд- 

ностей; 

 оценивать соответствие результата цели и условиям; 

3) эмоциональный интеллект: 

 различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоци- 

ями других; 

 выявлять и анализировать причины эмоций; 

 ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намере- 
ния другого; 

 регулировать способ выражения эмоций; 
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 4) принятие себя и других: 

 осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

 признавать свое право на ошибку и такое же право другого; 

 принимать себя и других, не осуждая; 

 открытость себе и другим; 

 осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

Специальные мета- 

предметные резуль- 

таты: 

 использовать сохранные анализаторы в различных видах деятельно- 

сти (учебнопознавательной, ориентировочной, трудовой); 

 применять осязательный и слуховой способы восприятия материала; 

 читать и писать с использованием рельефноточечной системы Л. 
Брайля; 

  применять современные средства коммуникации и тифлотехниче- 

ские средства; 

 осуществлять пространственную и социальнобытовую ориенти- 

ровку, обладать мобильностью; 

 применять приемы отбора и систематизации материала на опреде- 

ленную тему; 

 вести самостоятельный поиск информации; 

 преобразовывать, сохранять и передавать информацию, полученную 

в результате чтения или аудирования; 

 принимать участие в речевом общении, соблюдая нормы речевого 

этикета; 

 адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого обще- 
ния; 

 осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельно- 

сти и в повседневной коммуникации; 

 оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового 
оформления; 

 находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять 
их; 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соот- 
ветствии с поставленной задачей и условиями ее реализации. 

 

1.2.3. Предметные результаты 

Предметные результаты АООП ООО полностью совпадают с предметными результатами, 

содержащимися в ФГОС ООО. Предметные результаты по годам обучения с учетом пролонгации 

представлены в адаптированных рабочих программах учебных предметов / учебных курсов). 

Итоговые планируемые результаты освоения учебных предметов включены в рабочие про- 

граммы учебных предметов содержательного раздела АООП ООО. 

Имеющиеся у слепых обучающихся, осваивающих АООП ООО, особенности в восприя- 

тии и переработке информации, а также присутствующая специфика в их обучении, обусловили 

появление дополнительных требований к предметным результатам освоения АООП ООО, по- 

этому планируемые предметные результаты освоения каждого учебного предмета дополнены 

специальными предметными результатами, отражающими сформированность специфических 

учебных навыков, необходимых для освоения содержания каждого учебного предмета, и специ- 

альных компетенций (использование рельефно-точечного шрифта Л. Брайля для записи различ- 

ных выражений и формул, работа с рельефными картами и другими рельефно-графическими по- 

собиями, информационные, коммуникативные и тифлотехнические компетенции и т.д.). 

 

1.3.Система оценки достижения слепыми обучающимися планируемых результатов 

освоения АООП ООО. 
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1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее — система оценки) является 

частью управления качеством образования и служит основой при разработке «Положения об 

оценке образовательных достижений обучающихся ГБОУ школы-интерната №1». Основными 

функциями системы оценки являются ориентация образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего об- 

разования и обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять управле- 

ние образовательным процессом. Основными направлениями и целями оценочной деятельности 

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, региональ- 

ного и федерального уровней; 

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных проце- 
дур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организации как основа аккредитацион- 
ных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой высту- 

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

чающимися АООП. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую диагностику, 

 текущую и тематическую оценку, 

 портфолио, 

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

 промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

 государственная итоговая аттестация, 

 независимая оценка качества образования 

 мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней. 
Особенности каждой из указанных процедур описаны в п.1.3.3. В соответствии с ФГОС 

ООО система оценки реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы 

к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в 

оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

а также в оценке уровня функциональной грамотности учащихся. Он обеспечивается содержа- 

нием и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты обучения, 

выраженные в деятельностной форме и в терминах, обозначающих компетенции функциональ- 

ной грамотности учащихся. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с 

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

интерпретации результатов измерений. Уровневый подход реализуется за счет фиксации различ- 

ных уровней достижения обучающимися планируемых результатов: 

- базового уровня и ниже базового для обучающихся с ТНР 

Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и усвоения 

последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется с помощью: 

 оценки предметных и метапредметных результатов; 

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, промежу- 
точной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений и 

для итоговой оценки; 
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 использования контекстной информации (особенности обучающихся, условия в процессе 

обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления качеством 
образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга 

(стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, команд- 

ных, исследовательских, творческих работ, самоанализа и самооценки, взаимооценки, наблю- 

дения, испытаний (тестов), динамических показателей усвоения знаний и развитие умений, в 

том числе формируемых с использованием цифровых технологий. 

Все виды письменных работ (в т.ч. математические преобразования, записи физических и 

химических формул и т.п.) слепыми обучающимися выполняются с использованием системы ре- 

льефно-точечного шрифта Л. Брайля. 

 

1.3.2. Особенности оценки метапредметных и предметных результатов 

Особенности оценки метапредметных результатов. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения АООП, которые представлены в программе формирования универсальных 

учебных действий обучающихся и отражают совокупность познавательных, коммуникативных 

и регулятивных универсальных учебных действий, а также систему междисциплинарных (меж- 

предметных) понятий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается совокупностью всех учебных 

предметов и внеурочной деятельности. Основным объектом и предметом оценки метапредмет- 

ных результатов является овладение: 

 универсальными учебными познавательными действиями (замещение, моделирование, коди- 
рование и декодирование информации, логические операции, включая общие приемы реше- 

ния задач); 

 универсальными учебными коммуникативными действиями (приобретение умения учиты- 

вать 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); 

 универсальными учебными регулятивными действиями (способность принимать и сохранять 

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

ствия, вносить соответствующие коррективы, проявлять познавательную инициативу в учеб- 

ном сотрудничестве, осуществлять контроль по результату и способу действия). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и периодич- 

ность внутришкольного мониторинга устанавливается решением педагогического совета. 

АООП ООО предполагает оценку достижения слепыми обучающимися специальных ме- 

тапредметных результатов. Специальные метапредметные результаты связаны с развитием, со- 

вершенствованием и универсализацией у слепых обучающихся компенсаторных умений и навы- 

ков чтения и письма по рельефно-точечной системе Л. Брайля, пространственного ориентирова- 

ния и мобильности, социально-бытовой ориентировки, а также с формированием информацион- 

ной, коммуникативной и тифлотехнической компетентности, обеспечением готовности к про- 

фессиональному самоопределению. Оценка достижения специальных метапредметных результа- 

тов осуществляется на основе промежуточной и итоговой диагностики планируемых результатов 

освоения курсов коррекционно-развивающей области и сформированности специфических уни- 

версальных учебных действий, основу формирования которых составляют преемственность кор- 

рекционно-развивающей работы на уровнях начального общего и основного общего образова- 

ния, а также межпредметные связи общеобразовательных предметов с коррекционными курсами. 

Специальные метапредметные результаты не выносятся на государственную итоговую аттеста- 

цию. 
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Инструментарий строится на межпредметные основе и может включать диагностические 

материалы по оценке читательской и цифровой грамотности, сформированности регулятивных, 

коммуникативных и познавательных учебных действий. Наиболее адекватными формами оценки 

являются: 

 для проверки читательской грамотности — письменная работа на межпредметной основе; 

 для проверки цифровой грамотности — практическая работа в сочетании с письменной (ком- 

пьютеризованной) частью; 

 для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учеб- 

ных действий — экспертная оценка процесса и результатов выполнения групповых и инди- 

видуальных учебных исследований и проектов. Каждый из перечисленных видов диагно- 

стики проводится с периодичностью не менее чем один раз в два года 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения АООП, которые представлены в междисциплинарной программе форми- 

рования универсальных учебных действий (разделы «Регулятивные УУД», «Коммуникативные 

УУД», «Познавательные УУД»). Формирование метапредметных результатов обеспечивается за 

счёт всех учебных предметов и внеурочной деятельности. Отличие состоит в необходимости тех- 

нической адаптации отдельных видов предлагаемых работ и обеспечении ассестивного, тифло- 

информационного и тифлотехнического сопровождения их выполнения (создание мультимедий- 

ных продуктов, макетов, конструкторов, проектов и т.д.), с учетом индивидуальных особенно- 

стей психофизического развития и осязательных и осязательно-зрительных возможностей сле- 

пых обучающихся с предоставлением дополнительного времени на все виды деятельности. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 

защита итогового индивидуального проекта. Ввиду особенностей развития слепых обучаю- 

щихся допускается защита группового проекта (не более 2-х учащихся). 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в рамках 

одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения в са- 

мостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или видов деятельности и 

способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность 

(учебно-познавательную, социальную, художественно-творческую, иную). 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих работ: 

 письменная работа (эссе, реферат, обзорные материалы, отчёты о проведённых исследова- 

ниях, стендовый доклад и др.); 

 художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного искус- 

ства), представленная в виде прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, 
художественной декламации, компьютерной анимации и др.; 

 материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

 отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и 
мультимедийные продукты. 

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

екта, а также критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач про- 

ектной деятельности на данном этапе образования и в соответствии с особенностями психофи- 

зического развития слепых обучающихся. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил 

цитирования, ссылок на различные источники. 

Защита проекта осуществляется в рамках школьной научно-практической конференции 

учащихся 9 доп. классов. 

 

Особенности оценки предметных результатов. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 
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Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является способность 

к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом 

учебном материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе — метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) 

действий. 

Для оценки предметных результатов предлагаются следующие критерии: знание и понима- 

ние, применение, функциональность. 

Обобщенный критерий «Знание и понимание» включает знание и понимание роли изучаемой 

области знания/вида деятельности в различных контекстах, знание и понимание терминологии, 

понятий и идей, а также процедурных знаний или алгоритмов. Обобщенный критерий «При- 

менение» включает: 

 использование изучаемого материала при решении учебных задач/проблем, различающихся 

сложностью предметного содержания, сочетанием когнитивных операций и универсальных 

познавательных действий, степенью проработанности в учебном процессе; 

 использование специфических для предмета способов действий и видов деятельности по по- 

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

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

ской и учебно-проектной деятельности. 

Обобщенный критерий «Функциональность» включает использование теоретического ма- 

териала, методологического и процедурного знания при решении внеучебных проблем, различа- 

ющихся сложностью предметного содержания, читательских умений, контекста, а также сочета- 

нием когнитивных операций. 

Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур текущей, тема- 

тической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией школы в ходе внутриш- 

кольного мониторинга. 

Отличие в оценке предметных результатов обучения слепых состоит в необходимости 

учета осязательных и осязательно-зрительных возможностей и индивидуальных особенностей 

психофизического развития слепых обучающихся, предоставления им дополнительного времени 

по изучаемым областям, а также тифлотехнической адаптации и тифлоинформационном сопро- 

вождении учебно-познавательных и учебно-практических задач в рамках урочной и внеурочной 

деятельности. 
 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению 

на данном уровне образования. Проводится администрацией школы в начале 5-го класса и вы- 

ступает как основа (точка отсчёта) для оценки динамики образовательных достижений. Объек- 

том оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной деятельности, владение 

универсальными и специфическими для основных учебных предметов познавательными сред- 

ствами, в том числе: средствами работы с информацией, знако-символическими средствами, ло- 

гическими операциями. Стартовая диагностика может проводиться также учителями с целью 

оценки готовности к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагно- 

стики являются основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного 

процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения 

в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. под- 

держивающей и направляющей усилия учащегося, и диагностической, способствующей выявле- 

нию и осознанию учителем и учащимся существующих проблем в обучении. Объектом текущей 

оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксиро- 

ваны в тематическом планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и мето- 

дов проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, индиви- 

дуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с 

учётом особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности 
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учителя. Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного про- 

цесса. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения тема- 

тических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных методических 

комплектах, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. Тематическая оценка 

может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце её изучения. Оценочные процедуры под- 

бираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности 

планируемых результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки являются основа- 

нием для коррекции учебного процесса и его индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой ак- 

тивности учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, выраженности 

проявлений творческой иницитивы. В портфолио включаются как работы учащегося (в том числе 

– фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, наградные листы, 

дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и отзывов для портфолио ведётся 

самим обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение ка- 

ких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не допускается. Портфолио в ча- 

сти подборки документов формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в основ- 

ной школе. Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке рекоменда- 

ций по выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне дальнейшего образова- 

ния и могут отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

 оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связаны с оценкой 

поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, готовности и способ- 
ности делать осознанный выбор профиля обучения; 

 оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе админи- 
стративных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества учебных зада- 

ний, предлагаемых учителем обучающимся. 

Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для рекомендаций как 

для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и для повышения квали- 

фикации учителя. Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений 

учащихся обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на 

уровне основного общего образования и проводится в конце каждой четверти и в конце учебного 

года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе резуль- 

татов накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и фикси- 

руется в документе об образовании (дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов 

и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для пере- 

вода в следующий класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации. В 

период введения ФГОС ООО в случае использования стандартизированных измерительных ма- 

териалов критерий достижения/освоения учебного материала задается как выполнение не менее 

50% заданий базового уровня или получения 50% от максимального балла за выполнение зада- 

ний базового уровня. В дальнейшем этот критерий должен составлять не менее 65%. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и иными нормативными актами. Во время 

промежуточной аттестации слепому обучающемуся предоставляется дополнительное время на 

подготовку и оформление ответа. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация слепых обучающихся осу- 

ществляются с использованием контрольно-измерительных материалов, разрабатываемых учи- 

телями по каждой предметной области. Содержание контрольно-измерительных материалов 

должно отвечать содержанию рабочих программ. Оценочные средства могут быть представлены 
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в виде: стандартизированных письменных и устных работ, проектов, практических и лаборатор- 

ных работ, творческих заданий и др. Все материалы должны быть доступны слепым обучаю- 

щимся. 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации для слепых обучающихся устанав- 

ливаются с учетом индивидуальных особенностей их психофизического развития (устно, пись- 

менно: с использованием стандартной системы рельефно-точечного шрифта Л. Брайля, брайлев- 

ской печатной машинки, компьютера с установленным специальным программным обеспече- 

нием для слепых и т.п.). 

Государственная итоговая аттестация 

Государственная итоговая аттестация регламентируется нормативно-правовыми актами, 

регулирующими содержательные и организационно-методические особенности государственно- 

итоговой аттестации с лицами с ограниченными возможностями здоровья (Федеральным Зако- 

ном «Об Образовании в Российской Федерации», Приказами Минпросвещения России и Рособр- 

надзора, инструктивными письмами и методическими материалами, направляемыми Рособрна- 

дзором, или иными нормативными актами 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников. 

ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и математике). 

Государственная (итоговая) аттестация слепых обучающихся предусматривает создание 

специальных условий: привлечение тифлопереводчика; увеличение времени, отводимого на вы- 

полнение заданий; приспособление имеющихся в заданиях рисунков и графических материалов 

для осязательного восприятия. 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов внутрен- 

ней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К результа- 

там внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в системе накоп- 

ленной оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету. По предметам, не выне- 

сенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе результатов только внутренней оценки. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования государственного 

образца – аттестате об основном общем образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе результатов 

внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося. 

Характеристика готовится на основании: 

 объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне основного 

образования, 

 портфолио выпускника; 

 экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного выпускника на 

уровне основного общего образования. 

В характеристике выпускника: 

 отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению личностных, метапред- 

метных и предметных результатов; 

 даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной траектории 

на уровне среднего общего и начального профессионального образования с учётом выявлен- 

ных проблем и отмеченных образовательных достижений. 

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной траекто- 

рии доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных представителей). 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

2.1. Рабочие программы учебных предметов, коррекционных курсов (в том числе программ 

внеурочной деятельности) 

При реализации настоящей АООП применяются примерные адаптированные рабочие 

программы учебных предметов, курсов, модулей, включённые в примерную адаптированную ос- 

новную образовательную программу основного общего образования для слабовидящих \ слепых 

обучающихся, одобренную решением федерального учебно-методического объединения по об- 

щему образованию (протокол от 18 марта 2022 г. № 1/22). 
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2.2. Программа формирования универсальных учебных действий у слепых обучающихся 

2.2.1 Целевой раздел 

Программа формирования УУД слепых обучающихся должна обеспечивать: 

 развитие способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 

 формирование внутренней позиции личности, включая активную жизненную позицию, пре- 

одоление иждивенческих взглядов и негативных установок на инвалидность, развитие общих 

и специфических регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных 

действий у обучающихся; 

 формирование опыта применения универсальных учебных действий в трудных жизненных 

ситуациях, обусловленных зрительными нарушениями, для решения познавательных, учеб- 

ных, бытовых, коммуникативных и трудовых задач, задач общекультурного и личностного 

развития обучающихся, готовности к решению специфических практических задач; 

 повышение эффективности усвоения знаний и учебных действий, формирования компетен- 

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

 формирование навыка участия в различных формах организации учебно-исследовательской 
и проектной деятельности, в том числе творческих конкурсах, олимпиадах, научных обще- 

ствах, научно-практических конференциях, олимпиадах; 

  овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со сверстни- 
ками, обучающимися младшего и старшего возраста и взрослыми (в т.ч. с сохранным зре- 

нием) в совместной учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

 формирование и развитие информационных и тифлотехнических компетенций обучающихся 

в области использования тифлоинформационных технологий и тифлотехнических устройств 

для слепых на уровне общего пользования, включая владение ИКТ, поиском, анализом и пе- 

редачей информации, презентацией выполненных работ (доступными способами, с исполь- 

зованием помощи ассистента), основами информационной безопасности, умением безопас- 

ного использования средств ИКТ и сети «Интернет», формирование культуры пользования 

ИКТ без визуального контроля; 

 формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и устойчивого развития 
общества. 

Программа формирования УУД слепых обучающихся: 

1. Дополняет ценностные ориентиры основного общего образования специфическими ценност- 

ными ориентирами слепых обучающихся. 

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

доступности для слепых обучающихся, а также специфических УУД на основе выявления их 

коррекционно-реабилитационного потенциала в основной школе. 

3. Устанавливает взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов, курсов коррекционно- 

развивающей области. 

4. Определяет условия, обеспечивающие преемственность программы формирования УУД у 

слепых обучающихся с уровнем начального общего образования. 

Целью программы формирования универсальных учебных действий является создание 

условий для реализации системно-деятельностного подхода, обеспечивающего формирование 

способности к самостоятельной учебной деятельности 

Задачи: 

 организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по формированию 

УУД в основной школе; 

 реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД слепыми обу- 

чающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной (включая коррекци- 

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

материале содержания учебных предметов и коррекционных курсов; 

 включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную (в том числе коррекционно- 

развивающую работу) деятельность обучающихся; 
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 обеспечение преемственности и особенностей программы формирования УУД при переходе 

от начального к основному общему образованию. 

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

у слепых обучающихся на уровне основного общего образования регламентируются ФГОС ООО. 

Программа формирования УУД служит основой для разработки примерных рабочих про- 

грамм учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей области. Формирование УУД у 

слепых обучающихся осуществляется с учетом возрастных и индивидуальных особенностей, 

особенностей психофизического развития обусловленных отсутствием или глубокими наруше- 

ниями зрения, а также специфических особых образовательных потребностей на уровне основ- 

ного общего образования. Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что 

они носят надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультур- 

ного, личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преем- 

ственность всех уровней образовательного процесса; лежат в основе организации и регуляции 

любой деятельности обучающегося независимо от ее предметного содержания. 

УУД обеспечивают этапы усвоения учебного содержания, развития их самостоятельности 

и определенной независимости от зрячих. 

Принципы формирования УУД в основной школе: 

 формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательного процесса (урочная, вне- 
урочная деятельность, включая коррекционно-развивающую работу); 

 формирование УУД обязательно требует работы с предметным или междисциплинарным со- 
держанием; 

 образовательная организация в рамках своей АООП может определять, на каком именно ма- 

териале (в том числе в рамках учебной и внеучебной деятельности) реализовывать программу 
формирования УУД; 

 преемственность по отношению к начальной школе, но с учетом особенностей психофизиче- 

ского развития слепых подростков и специфики подросткового возраста. Специфика подрост- 

кового возраста заключается в том, что возрастает значимость различных социальных прак- 

тик, исследовательской и проектной деятельности, использования ИКТ на основе овладения 

тифлоинформационными технологиями для слепых; 

 отход от понимания урока как ключевой единицы образовательного процесса (как правило, 
говорить о формировании УУД можно в рамках серии учебных занятий при том, что гибко 

сочетаются урочные, внеурочные формы, а также самостоятельная работа обучающегося); 

 при составлении учебного плана и расписания должен быть сделан акцент на нелинейность, 

наличие элективных компонентов, вариативность, индивидуализацию. 

Для успешной деятельности по развитию УУД можно проводить занятия в разнообразных 

формах с учетом их доступности для слепых обучающихся: уроки одновозрастные и разновоз- 

растные; занятия, тренинги, проекты, практики, конференции, выездные сессии (школы) и пр., с 

постепенным расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор уровня и характера 

самостоятельной работы. 

Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не только на занятиях 

по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, реализации курсов кор- 

рекционно-развивающей области, а также в рамках факультативов, кружков, элективов. 

Программа формирования УУД устанавливает ценностные ориентиры основного общего 

образования. К специфическим ценностным ориентирам слепых обучающихся в основной школе 

относятся: 

 формирование коммуникативной культуры, включающей владение средствами вербальной и 

невербальной коммуникации; 

 развитие коммуникативных навыков, обеспечивающих возможность безбарьерного общения 

с взрослыми и сверстниками с сохранным зрением; расширение круга социальных контактов; 

 формирование информационной компетентности, обеспечивающей возможности для получе- 

ния, обработки, хранения и использования информации без визуального контроля; 

 обучение применению компенсаторных способов действий для решения учебных, социально- 
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бытовых и профессиональных задач; 

 повышение активности, самостоятельности и независимости в различных доступных видах 

деятельности; поиск обходных путей для обеспечения и повышения доступности различных 

видов деятельности; преодоление иждивенческих взглядов и негативных установок на инва- 

лидность; 

 развитие способностей в различных доступных видах деятельности; 

 формирование психологической готовности к преодолению специфических жизненных труд- 
ностей; 

 формирование ценностей и культуры безопасного для слепого поведения; 

 реализация профессионального самоопределения; ориентация на выбор доступной и востре- 
бованной профессии, отвечающей интересам, способностям и склонностям обучающегося. 

 

Функции УУД: 

 обеспечение возможностей для самостоятельного осуществления слепыми обучающимися 

учебной, трудовой, коммуникативной, ориентировочно-поисковой, информационно-познава- 

тельной, социально-бытовой, досуговой и других видах деятельности, контроля и оценки про- 

цессов деятельности и полученных результатов; 

 создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации; обеспечение 

успешного усвоения знаний, умений, навыков в предметных образовательных областях 

уровня основного общего образования и коррекционно-развивающей области, успешного 

профессионального самоопределения; 

 обеспечение возможности социальной адаптации и интеграции слепых обучающихся в среду 
сверстников, не имеющих ограничений по возможностям здоровья; 

 создание условий для формирования у слепых обучающихся информационной и технологи- 
ческой компетентности, коммуникативной культуры; 

 обеспечение преемственности коррекционно-образовательного процесса. 

 

Структура УУД представлена следующими тремя группами: 

1. Познавательные УУД, к которым относятся: базовые логические действия, базовые исследо- 

вательские действия, работа с информацией. 

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

деятельность». 

3. Регулятивные УУД, которые включают следующие блоки: «Самоорганизация», «Самокон- 

троль», «Эмоциональный интеллект», «Принятие себя и других». 

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

мировании которых обусловлена отсутствием или глубокими нарушениями зрения. 

2.2.2. Содержание программы. 

Согласно ФГОС ООО Программа формирования универсальных учебных действий у обуча- 

ющихся должна содержать: описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержа- 

нием учебных предметов; описание особенностей реализации основных направлений и форм 

учебно-исследовательской деятельности в рамках урочной и внеурочной работы. 

 

2.2.2.1. Описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов 

Содержание основного общего образования определяется программой основного общего об- 

разования. Предметное учебное содержание фиксируется в рабочих программах. Разработанные 

по всем учебным предметам рабочие программы (РП) отражают определенные во ФГОС ООО 

универсальные учебные действия в трех своих компонентах: 

 как часть метапредметных результатов обучения в разделе «Планируемые результаты освое- 

ния учебного предмета на уровне основного общего образования»; 

 в соотнесении с предметными результатами по основным разделам и темам учебного содер- 
жания; 

 в разделе «Основные виды деятельности» тематического планирования. 
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Задачи на применение УУД могут строиться как на материале учебных предметов и кор- 

рекционных курсов, так и на практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и 

имеющих для него значение (бытовые практико-ориентированные ситуации, связанные с само- 

обслуживанием, самостоятельным передвижением в закрытом и открытом пространстве, исполь- 

зованием социальных объектов, коммуникативные ситуации, ситуации, связанные с поиском и 

обработкой информации и др.). 

Принято различать два типа заданий, связанных с УУД: 

1. задания, позволяющие в рамках коррекционно-образовательного процесса сформировать 

УУД. Такие задания могут быть направлены на формирование целой группы связанных друг 

с другом УУД. Действия могут относиться как к одной категории (например, регулятивные), 

так и к разным; 

2. задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. Эти задания могут 

быть сконструированы таким образом, чтобы проявлять способность обучающегося приме- 

нять какое-то конкретное УУД. 

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

ющие типы задач: 

Задачи, формирующие коммуникативные УУД: 

● на учет позиции партнера; 

● на организацию и осуществление сотрудничества; 

● на передачу информации и отображение предметного содержания; 

● тренинги коммуникативных навыков; 

● ролевые игры. 

Задачи, формирующие познавательные УУД: 

● проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

● задачи на сериацию, сравнение, оценивание; 

● проведение эмпирического исследования; 

● проведение теоретического исследования; 

● смысловое чтение. 

Задачи, формирующие регулятивные УУД: 

● на планирование; 

● на ориентировку в ситуации, микро и макропространстве; 

● на прогнозирование; 

● на целеполагание; 

● на принятие решения; 

● на самоконтроль. 

Развитию регулятивных УУД способствует также использование в коррекционно-образо- 

вательном процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые 

наделяют обучающихся функциями организации их выполнения: планирования этапов выполне- 

ния работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки 

и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и 

контроля качества выполнения работы, – при минимизации пошагового контроля со стороны 

учителя. Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жест- 

ким, начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может происходить в 

ходе уроков и занятий по разным предметам, коррекционных занятий. Распределение типовых 

задач внутри предмета / коррекционного курса должно быть направлено на достижение баланса 

между временем освоения и временем использования соответствующих действий. 

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

работе с задачами на применение УУД для оценивания результативности возможно практиковать 

технологии «формирующего оценивания», в том числе бинарную и критериальную оценки. 

 

Русский язык. Литература. Развитие речи. 

УУД Содержание 
 Формирование базовых логических действий 
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Познавательные 

УУД 

 анализировать, классифицировать, сравнивать языковые единицы, а 

также тексты различных функциональных разновидностей языка, 
функционально-смысловых типов речи и жанров; 

 выявлять и характеризовать существенные признаки классификации, 

основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого ана- 

лиза языковых единиц, текстов различных функциональных разно- 

видностей языка, функционально-смысловых типов речи и жанров; 

 устанавливать существенный признак классификации и классифици- 

ровать литературные объекты, устанавливать основания для их обоб- 
щения и сравнения, определять критерии проводимого анализа. 

 выявлять и комментировать закономерности при изучении языковых 

процессов; формулировать выводы с использованием дедуктивных и 

индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии; 

 самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе 

с разными единицами языка, разными типами текстов, сравнивая ва- 

рианты решения и выбирая оптимальный вариант с учётом самостоя- 

тельно выделенных критериев; 

 выявлять (в рамках предложенной задачи) критерии определения за- 

кономерностей и противоречий в рассматриваемых литературных 

фактах и наблюдениях над текстом; 

 выявлять дефицит литературной и другой информации, данных, необ- 

ходимых для решения поставленной учебной задачи; 

 устанавливать причинно-следственные связи при изучении литера- 

турных явлений и процессов, формулировать гипотезы об их взаимо- 

связях. 

 Формирование базовых исследовательских действий 

  самостоятельно определять и формулировать цели лингвистических 
мини-исследований, формулировать и использовать вопросы как ис- 

следовательский инструмент; 

 формулировать в устной и письменной форме гипотезу предстоящего 

исследования (исследовательского проекта) языкового материала; 

осуществлять проверку гипотезы; аргументировать свою позицию, 

мнение; 

 проводить по самостоятельно составленному плану небольшое иссле- 

дование по установлению особенностей языковых единиц, языковых 

процессов, особенностей причинно-следственных связей и зависимо- 

стей объектов между собой; 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения за языковым материалом и языковыми яв- 

лениями, лингвистического мини-исследования, представлять резуль- 

таты исследования в устной и письменной форме, в виде электронной 

презентации, схемы, таблицы, диаграммы и т. п; 

 формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суж- 

дений других, аргументировать свою позицию в выборе и интерпре- 

тации литературного объекта исследования; 

 самостоятельно составлять план исследования особенностей литера- 

турного объекта изучения, причинно-следственных связей и зависи- 
мостей объектов между собой; 

 овладеть инструментами оценки достоверности полученных выводов 

и обобщений; 
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  прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их по- 

следствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах, в том 

числе в литературных произведениях; 

 публично представлять результаты учебного исследования проектной 

деятельности на уроке или во внеурочной деятельности (устный жур- 

нал, виртуальная экскурсия, научная конференция, стендовый доклад 

и др.) 

Работа с информацией 

  выбирать, анализировать, обобщать, систематизировать интерпрети- 

ровать и комментировать информацию, представленную в текстах, 

таблицах, схемах; представлять текст в виде таблицы, графики; извле- 

кать информацию из различных источников (энциклопедий, словарей, 

справочников; средств массовой информации, государственных элек- 

тронных ресурсов учебного назначения), передавать информацию в 

сжатом и развёрнутом виде в соответствии с учебной задачей; 

 использовать различные виды аудирования (выборочное, ознакоми- 

тельное, детальное) и чтения (изучающее, ознакомительное, просмот- 

ровое, поисковое) в зависимости от поставленной учебной задачи 

(цели); извлекать необходимую информацию из прослушанных и про- 

читанных текстов различных функциональных разновидностей языка 

и жанров; оценивать прочитанный или прослушанный текст с точки 

зрения использованных в нем языковых средств; оценивать достовер- 

ность содержащейся в тексте информации; 

 выделять главную и дополнительную информацию текстов; выявлять 

дефицит информации текста, необходимой для решения поставлен- 

ной задачи, и восполнять его путем использования других источников 

информации; 

 в процессе чтения текста прогнозировать его содержание (по назва- 

нию, ключевым словам, по первому и последнему абзацу и т. п.), вы- 

двигать предположения о дальнейшем развитии мысли автора и про- 

верять их в процессе чтения текста, вести диалог с текстом; 

 находить и формулировать аргументы, подтверждающую или опро- 

вергающую позицию автора текста и собственную точку зрения на 

проблему текста, в анализируемом тексте и других источниках; 

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литера- 

турной и другой информации (текст, презентация, таблица, схема) в 

зависимости от коммуникативной установки; 

 оценивать надежность литературной и другой информации по крите- 

риям, предложенным учителем или сформулированным самостоя- 

тельно; эффективно запоминать и систематизировать эту информа- 

цию; 

Коммуникативные 

УУД 
 владеть различными видами монолога и диалога, формулировать в 

устной и письменной форме суждения на социально-культурные, 

нравственно-этические, бытовые, учебные темы в соответствии с те- 

мой, целью, сферой и ситуацией общения; правильно, логично, аргу- 

ментированно излагать свою точку зрения по поставленной проблеме; 

 выражать свою точку зрения и аргументировать ее в диалогах и дис- 
куссиях; сопоставлять свои суждения с суждениями других участни- 

ков диалога и полилога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

корректно выражать свое отношение к суждениям собеседников; 
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  формулировать цель учебной деятельности, планировать ее,осуществ- 

лять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; объяснять причины 
достижения (недостижения) результата деятельности; 

 осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные не- 

удачи и их причины, уметь предупреждать их), давать оценку приоб- 

ретенному речевому опыту и корректировать собственную речь с уче- 

том целей и условий общения; оценивать соответствие результата по- 

ставленной цели и условиям общения; 

 управлять собственными эмоциями, корректно выражать их в про- 

цессе речевого общения. 

Регулятивные УУД  владеть социокультурными нормами и нормами речевого поведения в 

актуальных сферах речевого общения, соблюдать нормы современ- 

ного русского литературного языка и нормы речевого этикета; 

уместно пользоваться внеязыковыми средствами общения (жестами, 

мимикой). 

 публично представлять результаты проведенного языкового анализа, 

выполненного лингвистического эксперимента, исследования, про- 

екта; самостоятельно выбирать формат выступления с учетом цели 

презентации и особенностей аудитории и в соответствии с этим со- 

ставлять устные и письменные тексты с использованием иллюстра- 

тивного материала. 
 

Английский язык 

УУД Содержание 

Познавательные 

УУД 

Формирование базовых логических действий 

 выявлять признаки и свойства языковых единиц и языковых явлений 

иностранного языка; применять изученные правила, алгоритмы; 

 анализировать, устанавливать аналогии, между способами выраже- 

ния мысли средствами родного и иностранного языков; 

 сравнивать, упорядочивать, классифицировать языковые единицы и 
языковые явления иностранного языка, разные типы высказывания; 

 моделировать отношения между объектами (членами предложения, 
структурными единицами диалога и др.). 

 использовать информацию, извлеченную из несплошных текстов 

(таблицы, диаграммы), в собственных устных и письменных выска- 
зываниях; 

 выдвигать гипотезы (например, об употреблении глагола-связки в 

иностранном языке); обосновывать, аргументировать свои суждения, 

выводы; 

 распознавать свойства и признаки языковых единиц и языковых яв- 

лений (например, с помощью словообразовательных элементов); 

 сравнивать языковые единицы разного уровня (звуки, буквы, слова, 
речевые клише, грамматические явления, тексты и т. п.); 

 пользоваться классификациями (по типу чтения, по типу высказыва- 

ния и т. п.); 

 выбирать, анализировать, интерпретировать, систематизировать ин- 
формацию, представленную в разных формах: сплошных текстах, ил- 
люстрациях, графически (в таблицах, диаграммах). 

Работа с информацией 
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  использовать в соответствии с коммуникативной задачей различные 

стратегии чтения и аудирования для получения информации (с пони- 

манием основного содержания, с пониманием запрашиваемой инфор- 

мации, с полным пониманием); 

 прогнозировать содержание текста по заголовку; прогнозировать воз- 

можное дальнейшее развитие событий по началу текста; устанавли- 

вать логическую последовательность основных фактов; восстанавли- 

вать текст из разрозненных абзацев; 

 полно и точно понимать прочитанный текст на основе его информа- 

ционной переработки (смыслового и структурного анализа отдель- 

ных частей текста, выборочного перевода); 

 использовать внешние формальные элементы текста (подзаголовки, 

иллюстрации, сноски) для понимания его содержания; 

 фиксировать информацию доступными средствами (в виде ключевых 

слов, плана); 

 оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных 

источников; 

 находить аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и ту 

же идею, в различных информационных источниках; 

 выдвигать предположения (например, о значении слова в контексте) 

и аргументировать его. 

Коммуникативные 

УУД 
 воспринимать и создавать собственные диалогические и монологиче- 

ские высказывания, участвуя в обсуждениях, выступлениях; выра- 

жать эмоции в соответствии с условиями и целями общения; 

 осуществлять смысловое чтение текста с учетом коммуникативной 

задачи и вида текста, используя разные стратегии чтения (с понима- 

нием основного содержания, с полным пониманием, с нахождением 

интересующей информации); 

 анализировать и восстанавливать текст с опущенными в учебных це- 

лях фрагментами; 

 выстраивать и представлять в письменной форме логику решения 
коммуникативной задачи (например, в виде плана высказывания, со- 

стоящего из вопросов или утверждений); 

 публично представлять на иностранном языке результаты выполнен- 

ной проектной работы, самостоятельно выбирая формат выступления 

с учетом особенностей аудитории. 

Регулятивные УУД  удерживать цель деятельности; планировать выполнение учебной за- 

дачи, выбирать и аргументировать способ деятельности; 

 планировать организацию совместной работы, определять свою роль, 
распределять задачи между членами команды, участвовать в группо- 

вых формах работы; 

 оказывать влияние на речевое поведение партнера (например, поощ- 

ряя его продолжать поиск совместного решения поставленной за- 

дачи); 

 корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, оши- 

бок, новых данных или информации; 

 оценивать процесс и общий результат деятельности; анализировать и 
оценивать собственную работу: меру собственной самостоятельно- 

сти, затруднения, дефициты, ошибки и пр. 
 

Математика и информатика 

УУД Содержание 
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Познавательные 

УУД 

Формирование базовых логических действий 

 выявлять качества, свойства, характеристики математических объек- 

тов; 

 различать свойства и признаки объектов; 

 сравнивать, упорядочивать, классифицировать числа, величины, вы- 

ражения, формулы, графики, геометрические фигуры и т. п; 

 устанавливать связи и отношения, проводить аналогии, распознавать 

зависимости между объектами; 

 анализировать изменения и находить закономерности. 

 формулировать и использовать определения понятий, теоремы; вы- 

водить следствия, строить отрицания, формулировать обратные тео- 
ремы. 

 использовать логические связки «и», «или», «если ..., то ...»; 

 обобщать и конкретизировать; строить заключения от общего к част- 

ному и от частного к общему; 

 использовать кванторы «все», «всякий», «любой», «некоторый», «су- 
ществует»; приводить пример и контрпример; 

 различать, распознавать верные и неверные утверждения; 

 выражать отношения, зависимости, правила, закономерности с помо- 

щью формул; 

 моделировать отношения между объектами, использовать символь- 

ные и графические модели; 

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

 устанавливать противоречия в рассуждениях; 

 создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и 

отборе информации или данных из источников с учетом предложен- 

ной учебной задачи и заданных критериев. 

Формирование базовых исследовательских действий 

 формулировать вопросы исследовательского характера о свойствах 

математических объектов, влиянии на свойства отдельных элементов 

и параметров; выдвигать гипотезы, разбирать различные варианты; 

использовать пример, аналогию и обобщение; 

 доказывать, обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы, 

закономерности и результаты. 

 дописывать выводы, результаты опытов, экспериментов, исследова- 

ний, используя математический язык и символику; 

 оценивать надежность информации по критериям, предложенным 

учителем или сформулированным самостоятельно. 

 Работа с информацией 

 использовать таблицы и схемы для структурированного представле- 

ния информации, графические способы представления данных; 

 переводить вербальную информацию в графическую форму и наобо- 

рот; 

 выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, не- 

обходимых для решения учебной или практической задачи; 

 распознавать неверную информацию, данные, утверждения; устанав- 

ливать противоречия в фактах, данных; 

 находить ошибки в неверных утверждениях и исправлять их; 
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  оценивать надежность информации по критериям, предложенным 

учителем или сформулированным самостоятельно. 

Коммуникативные 

УУД 
 выстраивать и представлять в письменной форме логику решения за- 

дачи, доказательства, исследования, подкрепляя пояснениями, обос- 
нованиями в текстовом и графическом виде; 

 владеть базовыми нормами информационной этики и права, осно- 

вами информационной безопасности, определяющими правила об- 

щественного поведения, формы социальной жизни в группах и сооб- 

ществах, существующих в виртуальном пространстве; 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуаль- 

ной работы при решении конкретной проблемы, в том числе при со- 

здании информационного продукта; 

 принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, 

обработке, передаче, формализации информации; 

 коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

 выполнять свою часть работы с информацией или информационным 
продуктом, достигая качественного результата по своему направле- 

нию и координируя свои действия с другими членами команды; 

 оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт 

по критериям, самостоятельно сформулированным участниками вза- 

имодействия. 

Регулятивные УУД  удерживать цель деятельности; 

 планировать выполнение учебной задачи, выбирать и аргументиро- 

вать способ деятельности; 

 корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, оши- 

бок, новых данных или информации; 

 анализировать и оценивать собственную работу: меру собственной 

самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки и пр. 
 

Естественно-научные предметы 

УУД Содержание 

Познавательные 

УУД 

Формирование базовых логических действий 

 выдвигать гипотезы, объясняющие простые явления, например: 

 почему останавливается движущееся по горизонтальной поверхно- 
сти тело; 

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

 строить простейшие модели физических явлений (в виде рисунков 

или схем), например: падение предмета; отражение света от зеркаль- 
ной поверхности. 

 прогнозировать свойства веществ на основе общих химических 

свойств изученных классов/групп веществ, к которым они относятся. 

 объяснять общности происхождения и эволюции систематических 

групп растений на примере сопоставления биологических раститель- 

ных объектов. 

Формирование базовых исследовательских действий 

 исследование явления теплообмена при смешивании холодной и го- 
рячей воды. 

 исследование процесса испарения различных жидкостей. 
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  планирование и осуществление на практике химических эксперимен- 

тов, проведение наблюдений, получение выводов по результатам экс- 
перимента: обнаружение сульфат-ионов, взаимодействие разбавлен- 

ной серной кислоты с цинком 

 Работа с информацией 

 анализировать оригинальный текст, посвященный использованию 
звука (или ультразвука) в технике (эхолокация, ультразвук в меди- 

цине и др.). 

 выполнять задания по тексту (смысловое чтение). 

 использование при выполнении учебных заданий и в процессе иссле- 
довательской деятельности научно-популярную литературу химиче- 

ского содержания, справочные материалы, ресурсы интернета. 

 анализировать современные источники о вакцинах и вакцинирова- 
нии. обсуждать роли вакцин и лечебных сывороток для сохранения 

здоровья человека. 

Коммуникативные 

УУД 
 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников дис- 

куссии, при выявлении различий и сходства позиций по отношению 

к обсуждаемой естественно-научной проблеме. 

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

 публично представлять результаты выполненного естественно-науч- 
ного исследования или проекта, физического или химического опыта, 
биологического наблюдения. 

 определять и принимать цель совместной деятельности по решению 

естественно-научной проблемы, организация действий по ее дости- 

жению: обсуждение процесса и результатов совместной работы; 

обобщение мнений нескольких людей. 

 координировать свои действия с другими членами команды при ре- 

шении задачи, выполнении естественно-научного исследования или 
проекта. 

 оценивать свой вклад в решение естественно-научной проблемы по 
критериям, самостоятельно сформулированным участниками ко- 

манды 

Регулятивные УУД  выявление проблем в жизненных и учебных ситуациях, требующих 
для решения проявлений естественно-научной грамотности. 

 анализ и выбор различных подходов к принятию решений в ситуа- 

циях, требующих естественно-научной грамотности и знакомства с 

современными технологиями (индивидуальное, принятие решения в 

группе, принятие решений группой). 

 самостоятельное составление алгоритмов решения естественно-науч- 

ной задачи или плана естественно-научного исследования с учетом 

собственных возможностей. 

 выработка адекватной оценки ситуации, возникшей при решении 

естественно-научной задачи, и при выдвижении плана изменения си- 

туации в случае необходимости. 

 объяснение причин достижения (недостижения) результатов деятель- 

ности по решению естественно-научной задачи, выполнении есте- 

ственно-научного исследования. 

 оценка соответствия результата решения естественно-научной про- 

блемы поставленным целям и условиям. 
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  готовность ставить себя на место другого человека в ходе спора или 

дискуссии по естественно-научной проблеме, интерпретации резуль- 
татов естественно-научного исследования; готовность понимать мо- 

тивы, намерения и логику другого 
 

Общественно-научные предметы 

УУД Содержание 

Познавательные 

УУД 

Формирование базовых логических действий 

 систематизировать, классифицировать и обобщать исторические 

факты. 

 составлять синхронистические и систематические таблицы. 

 выявлять и характеризовать существенные признаки исторических 

явлений, процессов. 

 сравнивать исторические явления, процессы (политическое устрой- 

ство государств, социально-экономические отношения, пути модер- 

низации и др.) по горизонтали (существовавшие синхронно в разных 

сообществах) и в динамике («было — стало») по заданным или само- 

стоятельно определенным основаниям. 

 использовать понятия и категории современного исторического зна- 

ния (эпоха, цивилизация, исторический источник, исторический 

факт, историзм и др.). 

 выявлять причины и следствия исторических событий и процессов. 

 осуществлять по самостоятельно составленному плану учебный ис- 

следовательский проект по истории (например, по истории своего 

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

массовой информации. 

 соотносить результаты своего исследования с уже имеющимися дан- 

ными, оценивать их значимость. 

 классифицировать (выделять основания, заполнять составлять схему, 

таблицу) виды деятельности человека: виды юридической ответ- 

ственности по отраслям права, механизмы государственного регули- 

рования экономики: современные государства по форме правления, 

государственно-территориальному устройству, типы политических 

партий, общественно-политических организаций. 

 сравнивать формы политического участия (выборы и референдум), 

проступок и преступление, дееспособность малолетних в возрасте от 

6 до 14 лет и несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, мораль 

и право. 

 определять конструктивные модели поведения в конфликтной ситуа- 
ции, находить конструктивное разрешение конфликта. 

 преобразовывать статистическую и визуальную информацию о до- 

стижениях россии в текст. 

 вносить коррективы в моделируемую экономическую деятельность 
на основе изменившихся ситуаций. 

  использовать полученные знания для публичного представления ре- 

зультатов своей деятельности в сфере духовной культуры. 

 выступать с сообщениями в соответствии с особенностями аудито- 
рии и регламентом. 

 устанавливать и объяснять взаимосвязи между правами человека и 

гражданина и обязанностями граждан. 

 объяснять причины смены дня и ночи и времен года. 
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   устанавливать эмпирические зависимости между продолжительно- 

стью дня и географической широтой местности, между высотой 

солнца над горизонтом и географической широтой местности на ос- 

нове анализа данных наблюдений. 

 классифицировать формы рельефа суши по высоте и по внешнему об- 

лику. 

 классифицировать острова по происхождению. 

 формулировать оценочные суждения о последствиях изменений ком- 
понентов природы в результате деятельности человека с использова- 

нием разных источников географической информации. 

 самостоятельно составлять план решения учебной географической 

задачи 

Формирование базовых исследовательских действий 

 проводить измерения температуры воздуха, атмосферного давления, 

скорости и направления ветра с использованием аналоговых и (или) 

цифровых приборов (термометр, барометр, анемометр, флюгер) и 

представлять результаты наблюдений в табличной и (или) графиче- 

ской форме. 

  формулировать вопросы, поиск ответов на которые необходим для 

прогнозирования изменения численности населения Российской Фе- 
дерации в будущем. 

 представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений 

за погодой в различной форме (табличной, графической, географиче- 
ского описания). 

 проводить по самостоятельно составленному плану небольшое ис- 

следование роли традиций в обществе. 

 исследовать несложные практические ситуации, связанные с исполь- 

зованием различных способов повышения эффективности производ- 

ства. 

Работа с информацией 

  проводить поиск необходимой исторической информации в учебной 

и научной литературе, аутентичных источниках (материальных, 

письменных, визуальных), публицистике и др. в соответствии с 

предложенной познавательной задачей. 

 анализировать и интерпретировать историческую информацию, при- 

меняя приемы критики источника, высказывать суждение о его ин- 

формационных особенностях и ценности (по заданным или самосто- 

ятельно определяемым критериям). 

  сравнивать данные разных источников исторической информации, 

выявлять их сходство и различия, в том числе, связанные со степенью 
информированности и позицией авторов. 

 выбирать оптимальную форму представления результатов самостоя- 

тельной работы с исторической информацией (сообщение, эссе, пре- 
зентация, учебный проект и др.). 

 проводить поиск необходимой исторической информации в учебной 

и научной литературе, аутентичных источниках (материальных, 

письменных, визуальных), публицистике и др. в соответствии с пред- 

ложенной познавательной задачей. 

 анализировать и интерпретировать историческую информацию, при- 
меняя приемы критики источника, высказывать суждение о его ин- 

формационных особенностях и ценности (по заданным или самосто- 

ятельно определяемым критериям). 
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  выбирать источники географической информации (картографиче- 

ские, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компь- 

ютерные базы данных), необходимые для изучения особенностей хо- 

зяйства России. 

 находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую 

отраслевую, функциональную и территориальную структуру хозяй- 

ства России, выделять географическую информацию, которая явля- 

ется противоречивой или может быть недостоверной. 

 определять информацию, недостающую для решения той или иной 

задачи. 

 извлекать информацию о правах и обязанностях учащегося из разных 
адаптированных источников (в том числе учебных материалов): за- 

полнять таблицу и составлять план. 

 анализировать и обобщать текстовую и статистическую информацию 

об отклоняющемся поведении, его причинах и негативных послед- 

ствиях из адаптированных источников (в том числе учебных матери- 

алов) и публикаций СМИ. 

 представлять информацию в виде кратких выводов и обобщений. 

 осуществлять поиск информации о роли непрерывного образования 

в современном обществе в разных источниках информации: сопо- 
ставлять и обобщать информацию, представленную в разных формах 

(описательную, графическую, аудиовизуальную). 

Коммуникативные 

УУД 
 определять характер отношений между людьми в различных истори- 

ческих и современных ситуациях, событиях. 

 раскрывать значение совместной деятельности, сотрудничества лю- 
дей в разных сферах в различные исторические эпохи. 

  принимать участие в обсуждении открытых (в том числе дискусси- 

онных) вопросов истории, высказывая и аргументируя свои сужде- 
ния. 

  осуществлять презентацию выполненной самостоятельной работы 

по истории, проявляя способность к диалогу с аудиторией. 

 оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки 

зрения их соответствия правовым и нравственным нормам. 

 анализировать причины социальных и межличностных конфликтов, 

моделировать варианты выхода из конфликтной ситуации. 

 выражать свою точку зрения, участвовать в дискуссии. 

 осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлеж- 

ности на основе гуманистических ценностей, взаимопонимания 

между людьми разных культур с точки зрения их соответствия духов- 

ным традициям общества. 

 сравнивать результаты выполнения учебного географического про- 
екта с исходной задачей и оценивать вклад каждого члена команды в 
достижение результатов, разделять сферу ответственности. 

 планировать организацию совместной работы при выполнении учеб- 
ного проекта о повышении уровня Мирового океана в связи с гло- 

бальными изменениями климата. 

 при выполнении практической работы «Определение, сравнение тем- 

пов изменения численности населения отдельных регионов мира по 

статистическим материалам» обмениваться с партнером важной ин- 

формацией, участвовать в обсуждении. 
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  сравнивать результаты выполнения учебного географического про- 

екта с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достиже- 
ние результатов. 

 разделять сферу ответственности 

Регулятивные УУД  раскрывать смысл и значение целенаправленной деятельности людей 

в истории — на уровне отдельно взятых личностей (правителей, об- 

щественных деятелей, ученых, деятелей культуры и др.) и общества 

в целом (при характеристике целей и задач социальных движений, 

реформ и революций и  т.  д.). 

 определять способ решения поисковых, исследовательских, творче- 

ских задач по истории (включая использование на разных этапах обу- 

чения сначала предложенных, а затем самостоятельно определяемых 

плана и источников информации). 

 осуществлять самоконтроль и рефлексию применительно к результа- 

там своей учебной деятельности, соотнося их с исторической инфор- 

мацией, содержащейся в учебной и исторической литературе. 

 самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач 
и выбирать способ их решения с учетом имеющихся ресурсов и соб- 

ственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты 

решений 
 

2.2.2.2. Особенности реализации основных направлений и форм учебно-исследовательской 

и проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности 

Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение обучающихся 

в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая может осуществляться в рамках 

реализации программы учебно-исследовательской и проектной деятельности. Программа ориен- 

тирована на использование в рамках урочной и внеурочной (включая коррекционно-развиваю- 

щую работу) деятельности при получении основного общего образования. 

Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени связана с ори- 

ентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение прикладной задачи и 

имеющего конкретное выражение. Проектная деятельность обучающегося рассматривается с не- 

скольких сторон: продукт как материализованный результат, процесс как работа по выполнению 

проекта, защита проекта как иллюстрация образовательного достижения обучающегося и ориен- 

тирована на формирование и развитие метапредметных и личностных результатов обучающихся. 

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является приобретение в компе- 

тенциях обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы определяется возможно- 

стью обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, занимающихся науч- 

ным исследованием. 

Основные направления организации учебно-исследовательской работы: 

 урочная учебно-исследовательская деятельность обучающихся: проблемные уроки; семи- 
нары; практические и лабораторные занятия, др.; 

 внеурочная учебно-исследовательская деятельность обучающихся (в том числе посредством 

реализации коррекционно-развивающей области), которая является логическим продолже- 

нием урочной деятельности: научно-исследовательская и реферативная работа, интеллекту- 

альные марафоны, конференции и др. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся может проводиться по 

следующим направлениям, с учетом доступности их содержания для слепых обучающихся: 

 исследовательское; 

 инженерное; 

 прикладное; 

 информационное (базируется на освоении и использовании тифлоинформационных техноло- 

гий для слепых); 
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 социальное (включая социальные технологии профориентационной направленности); 

 игровое (включая ролевые игры и тренинги, направленные на развитие социально-коммуни- 
кативных навыков, навыков виртуального общения); 

 творческое (включая поиск нестандартных решений учебных, бытовых и профессиональных 

задач и выхода из трудных ситуаций). 

В рамках каждого из направлений могут быть определены общие принципы, виды и 

формы реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности, которые могут быть 

дополнены и расширены с учетом особенностей психофизического развития слепых подростков, 

конкретных особенностей и условий образовательной организации, а также характеристики ра- 

бочей предметной программы. 

В ходе реализации настоящей программы могут применяться такие виды проектов (по 

преобладающему виду деятельности), как: информационный, исследовательский, творческий, 

социальный, прикладной, игровой, инновационный. 

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

скольких. Количество участников в проекте может варьироваться, так, может быть индивидуаль- 

ный или групповой проект. Проект может быть реализован как в короткие сроки, к примеру, за 

один урок, так и в течение более длительного промежутка времени. В состав участников проект- 

ной работы могут войти не только сами обучающиеся (одного или разных возрастов), но и роди- 

тели, учителя и специалисты сопровождения. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект, 

представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на протяжении 

длительного периода, возможно, в течение всего учебного года. В ходе такой работы обучаю- 

щийся (автор проекта) самостоятельно или с небольшой помощью педагога получает возмож- 

ность научиться планировать и работать по плану – это один из важнейших не только учебных, 

но и социальных навыков, которым должен овладеть слепой обучающийся. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях могут 

быть следующими: 

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

«Удивительное рядом», урок – рассказ об ученых, урок – защита исследовательских проектов, 

урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей; 

 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов исследо- 

вательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ 
его результатов; 

 домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные виды, 
причем позволяет провести учебное исследование, достаточно протяженное во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных (включая 

коррекционные) занятиях могут быть следующими: 

 исследовательская практика обучающихся; 

 образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко обозначенными образова- 

тельными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. Образова- 

тельные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность обучаю- 

щихся, в том числе и исследовательского характера. При реализации данной формы для сле- 

пых обучающихся должны быть созданы специальные условия, предполагающие тщательный 

отбор маршрутов и мест для походов и поездок, отбор объектов для исследования в процессе 

экскурсий и экспедиций, адаптацию содержания экскурсий, обеспечение возможности для 

осязательного обследования объектов, обеспечение сопровождения слепых обучающихся, ис- 

пользование технологий тифлокомментирования); 

 факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, дают большие 
возможности для реализации учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

 ученическое научно-исследовательское общество – форма внеурочной деятельности, которая 

сочетает работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение промежуточных и 
итоговых результатов, организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных 
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игр, публичных защит, конференций и др., а также включает встречи с представителями 

науки и образования, экскурсии в учреждения науки и образования, сотрудничество с УНИО 

других школ; 

 участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе дистанционных, 

предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение ими учебных 
исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности можно выде- 

лить следующие: 

 макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты (могут быть представлены слепыми 
обучающимися в специально адаптированном формате, при создании слепым обучающимся 

может потребоваться техническая помощь ассистента); 

 постеры, презентации (с использованием тифлоинформационных технологий для слепых и 
технической помощью ассистента); 

 альбомы, буклеты, брошюры, книги (могут быть представлены в специально адаптированных 
форматах, при создании может быть необходима техническая помощь ассистента); 

 реконструкции событий; 

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

 результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров (с технической по- 

мощью ассистента); 

 документальные фильмы, мультфильмы (с технической помощью ассистента); 

 выставки, игры, тематические вечера, концерты (принятие участия в доступных формах); 

 сценарии мероприятий; 

 веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые носители) и др. 

(при условии доступности с использованием программ невизуального экранного доступа, мо- 

гут быть подготовлены только с использованием тифлоинформационных технологий для сле- 

пых). 

Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конференций, семинаров 

и круглых столов. 

Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть в том числе представлены в 

виде статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, проводимых в рамках ис- 

следовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров, исследований по различным пред- 

метным областям, а также в виде прототипов, моделей, образцов. 

Общие рекомендации по оцениванию учебно-исследовательской и проектной дея- 

тельности. 

Программа формирования УУД у слепых обучающихся на уровне основного общего об- 

разования, помимо направлений, обеспечивающих формирование общих УУД, должна преду- 

сматривать следующие направления работы по формированию специфических УУД: 

 создание условий для достижения слепыми обучающимися планируемых специальных обра- 
зовательных метапредметных результатов (см. п. 1.2. настоящей ПАООП); 

 формирование у обучающихся целостных, системных представлений о предметах и явлениях 

окружающего мира, их предметно-пространственных отношений; 

 совершенствование навыков письма и чтения по системе Л. Брайля; 

 совершенствование навыков применять на практике персональные современные тифлотехни- 
ческие средства; 

 развитие способностей адекватно оценивать свои возможности в разных видах деятельности, 

умений использовать остаточное зрение (при его наличии) в пространственном ориентирова- 
нии. 

 

2.3. Организационный раздел 

2.3.1. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся, в том числе организационно-методического и ресурсного обеспечения 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 
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Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы УУД, 

должны обеспечить участникам овладение ключевыми компетенциями, включая формирование 

опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций. 

Поскольку в школе-интернате созданы все необходимые материально-технические условия 

обучения слепых детей, актуальными остаются следующие задачи: 

 разработка мониторингового и прочего инструментария оценки эффективности деятельности 

образовательной организации по формированию у слепых обучающихся общих и специфи- 
ческих УУД; 

 совершенствование мониторингового и прочего диагностического инструментария оценки 
сформированности и успешности применения слепыми обучающимися общих и специфиче- 

ских УУД; 

 определение механизмов включения в адаптированные рабочие программы учебных предме- 
тов и курсов коррекционно-развивающей области способов развития и применения общих и 

специфических УУД; 

 создание вариативных алгоритмов конструирования уроков, коррекционных и прочих учеб- 
ных занятий с учетом развития, и применения общих и специфических УУД; 

 разработка и реализация системы мероприятий по формированию у учителей-предметников 

и специалистов, участвующих в реализации программы коррекционной работы, профессио- 

нальных компетенций, необходимых для развития у слепых обучающихся специфических 

УУД (владение рельефно-точечной системой Л. Брайля, владение тифлоинформационными 

технологиями для слепых, умение работать с рельефно-графическими пособиями и персо- 

нальными тифлотехническими устройствами и т.д.). 

 

2.3.2. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения обуча- 

ющимися универсальных учебных действий. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД учитыва- 

ются следующие этапы освоения УУД: 

№ Этап Критерии 

1. УУД (0) УУД не сформировано (школьник может выполнить лишь отдельные опе- 

рации, может только копировать действия учителя, не планирует и не кон- 

тролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального 
заучивания и воспроизведения); 

2. УД (1) учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, 

тьютором (требуются разъяснения для установления связи отдельных опе- 

раций и условий задачи, ученик может выполнять действия по уже усвоен- 
ному алгоритму); 

3. УД (1/0) неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изме- 

нении условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в дей- 

ствия); 

4. УД (1/1) адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение уче- 

ником несоответствия между условиями задачами и имеющимися спосо- 

бами ее решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с учи- 
телем); 

5. УД(2) самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение 

новых учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа 
условий задачи и ранее усвоенных способов действия); 

 

Система оценки УУД может быть: 

 уровневой (определяются уровни владения УУД); 

 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на основе ре- 
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флексивных отчетов разных участников образовательного процесса: родителей, представите- 

лей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде социальной прак- 

тики, сверстников, самого обучающегося – в результате появляется некоторая карта самооце- 

нивания и позиционного внешнего оценивания. 

Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльную шкалу. Реко- 

мендуется применение технологий формирующего (развивающего оценивания), в том числе би- 

нарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки.        Представленные формы 

и методы мониторинга носят рекомендательный характер и могут быть скорректированы и до- 

полнены. 

В целях соотнесения формирования метапредметных результатов с рабочими програм- 

мами по учебным предметам необходимо на регулярной основе проводить методические советы 

для определения, как с учетом используемой базы образовательных технологий, так и методик, 

возможности обеспечения формирования универсальных учебных действий (УУД), аккумулируя 

потенциал разных специалистов-предметников 

 
2.3. Программа воспитания и социализации слепых обучающихся при получении основ- 

ного общего образования. 

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего образо- 

вания (далее – Программа) строится на основе базовых национальных ценностей российского 

общества, таких как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, 

труд и творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, человечество, и 

направлена на развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа России. 

Программа направлена на: 

 на решение проблем гармоничного вхождения обучающихся в социальный мир и налажива- 
ния ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. 

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 
ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного поведения; 

 формирование готовности обучающихся к выбору направления своей профессиональной де- 

ятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и спо- 
собностями, с учетом потребностей рынка труда; 

 формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового и без- 

опасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся как одной из ценностных составляющих личности обу- 

чающегося и ориентированной на достижение планируемых результатов освоения АООП 

ООО; 

 формирование экологической культуры, 

 формирование антикоррупционного сознания. 

 

Документом, сопряжённым с настоящим разделом АООП ООО, является «Программа вос- 

питания». 

 

2.4. Программа коррекционной работы. 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным компонен- 

том адаптированной основной образовательной программы школы, поскольку слепые обучаю- 

щиеся относятся к категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Программа коррекционной работы непрерывна и преемственна с уровнем начального обра- 

зования, учитывает особые образовательные потребности слепых обучающихся, индивидуаль- 

ные возможности и обеспечивает коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию ука- 

занных лиц. 
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Программа ориентирована на развитие их потенциальных возможностей и потребностей более 

высокого уровня, необходимых для дальнейшего обучения и успешной социализации. 

Документом, сопряжённым с настоящим разделом АООП ООО, является «Программа 

коррекционной работы». 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

3.1. Учебный план  6 класса слепых обучающихся 

Срок обучения - 6 лет (с пролонгацией) 

 
Предметные области Учебные 

предметы 

 

Классы 

Количество 

часов в 

неделю 

VI 

 Обязательная часть  

Русский язык и литература Русский язык 6 

Литература 
3 

Иностранные языки Иностранный язык 
3 

Математика и 

информатика 

Математика 5 

Алгебра  

Геометрия   

Вероятность и статистика  

Информатика 1 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 

Обществознание 1 

География 1 

Естественно-научные 

предметы 

Физика  

Химия  

Биология 1 

Искусство Музыка 1 

Изобразительное 

искусство 
1 

Технология Технология 2 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
 

Адаптивная физическая 

культура 
2 

Итого 29 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
1 

Основы духовно-нравственной культуры народов 

России (ОДНКНР) 
1 

  

Учебные недели 34 

Всего часов 1020 

Максимально допустимая недельная нагрузка 30 

Внеурочная деятельность*  
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Обязательные занятия по программе коррекционной 

работы 
5 

Пространственное ориентирование и мобильность 1 
Социально-бытовая ориентировка 1 
Тифлотехника 1 
Развитие зрительного восприятия 1 
Адаптивная физическая культура 1 
Всего к финансированию 35 

 

3.1.1. Годовой календарный учебный график. 

Календарный учебный график является локальным нормативным актом Школы-интер- 

ната, регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в теку- 

щем учебном году. Он предназначен для четкой организации образовательного процесса в 

Школе-интернате, организации деятельности педагогического коллектива. содержит информа- 

цию о распределении учебного времени, каникул и праздничных дней в течении учебного года, 

определяет сроки окончания учебного года для различных ступеней обучения. 

Документом, сопряжённым с настоящим разделом АООП ООО, является «Календарный 

учебный график». 

 
3.1.2. План внеурочной деятельности 

 

Внеурочная деятельность* 
Количество 

часов 

Обязательные занятия по программе коррекционной 

работы 
5 

Пространственное ориентирование и мобильность 1 
Социально-бытовая ориентировка 1 
Тифлотехника 1 
Развитие зрительного восприятия 1 
Адаптивная физическая культура 1 

 

3.2. Система условий реализации адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования слепых обучающихся 

Исходя из материально-технических и информационно-методических условий образова- 

тельного учреждения для успешной реализации основной образовательной программы возможно 

осуществление образовательной деятельности по образовательной программе основного общего 

образования и по программам внеурочной деятельности и дополнительного образования с при- 

менением электронного обучения и с использованием дистанционных образовательных техноло- 

гий. Образовательное учреждение вправе организовывать проведение учебных занятий, консуль- 

таций с помощью средств электронного дневника или иных платформ с использованием различ- 

ных электронных образовательных ресурсов. При необходимости допускается интеграция форм 

обучения, например, очно-заочного и электронного обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

 
3.2.1. Кадровые условия реализации АООП ООО слепых обучающихся 

Образовательное учреждение укомплектовано медицинскими работниками, работниками 

пищеблока, вспомогательным персоналом, а также педагогическими кадрами: 

 

Категория 

работника 

Выполняемые функции 

Руководитель 
Школы-интерната 

Обеспечивает системную образовательную и административно-хозяй- 

ственную работу образовательного учреждения. 
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Заместители 

руководителя, ру- 

ководители струк- 

турных подразде- 

лений 

Координируют работу учителей, воспитателей, специалистов, педагогов 

дополнительного образования разработку учебно-методической и иной 

документации. 

Обеспечивают совершенствование методов организации образователь- 

ного процесса. Осуществляют контроль за качеством образовательного 

процесса. 

Учителя, учителя- 

дефектологи, учи- 

теля надомного 

обучения 

Осуществляют обучение и воспитание обучающихся, воспитанников, 

способствуют формированию общей культуры личности, социализации, 

осознанного выбора и освоению образовательных программ. 

Педагоги-органи- 

заторы 

Содействуют развитию личности, талантов и способностей, формирова- 

нию общей культуры обучающихся, воспитанников, расширению соци- 

альной сферы в их воспитании. Проводят воспитательные и иные меро- 

приятия. Организует работу детских клубов, кружков, секций и других 

объединений, разнообразную деятельность обучающихся и взрослых 

Социальные педа- 

гоги 

Осуществляют комплекс мероприятий по воспитанию, образованию, раз- 

витию и социальной защите личности в учреждениях, организациях и по 

месту жительства обучающихся. 

Логопеды Осуществляют работу, направленную на максимальную коррекцию 
нарушений развития обучающихся, воспитанников. 

Педагоги-психо- 

логи 

Осуществляют профессиональную деятельность, направленную на со- 

хранение психического, соматического и социального благополучия обу- 

чающихся, воспитанников. 

Воспитатели Осуществляют деятельность по воспитанию детей. Осуществляют изу- 

чение личности воспитанников, содействуют росту их познавательной 

мотивации, формированию компетентностей. 

Педагоги допол- 

нительного  обра- 

зования 

Осуществляют дополнительное образование обучающихся, воспитанни- 

ков в соответствии с образовательной программой, развивают их разно- 

образную творческую деятельность. 

Заведующая биб- 

лиотекой 

Обеспечивает доступ обучающихся, воспитанников к информационным 

ресурсам, участвует в их духовно-нравственном воспитании, профориен- 

тации и социализации, содействует формированию информационной 

компетентности. 

Методисты Организуют методическую работу. Анализируют состояние учебно-ме- 

тодической(учебно-тренировочной) и воспитательной работы и разраба- 

тывает предложения по повышению ее эффективности. Принимают уча- 

стие в разработке методических и информационных материалов, диагно- 

стике, прогнозировании и планировании подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации руководителей и работников, осуществляю- 

щих педагогическую деятельность. 

Бухгалтеры и эко- 
номист 

Выполняют работу по ведению бухгалтерского учёта имущества, обяза- 
тельств и хозяйственных операций. 

 

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации АООП ООО 

Требованиями к психолого-педагогическим условиям реализации основной образователь- 

ной программы основного общего образования являются (п. 25 ФГОС): 

 обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса 

по отношению к начальной ступени общего образования с учётом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего 

школьного возраста в подростковый; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников образова- 
тельного процесса; 
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 обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней психо- 

лого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса; 

 сопровождение творческо-преобразующей деятельности обучающихся, воспитанников. До- 

кументом, сопряженным с настоящим разделом АООП ООО, является «Положение о психо- 
лого-педагогическом медико-социальном сопровождении» 

 
3.2.3. Финансовое обеспечение реализации АООП ООО 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации АООП ООО осуществляется 

на основе нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого фи- 

нансирования определяет механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС. Региональный расчётный подушевой нор- 

матив — это минимально допустимый объём финансовых средств, необходимых для реализации 

основной образовательной программы в учреждении, в соответствии с ФГОС в расчёте на одного 

обучающегося в год. В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого 

норматива учитываются затраты рабочего времени педагогических работников образовательного 

учреждения на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, воспита- 

тельная методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных педагогических ра- 

ботников. 

Региональный расчётный подушевой норматив покрывает следующие расходы на год: 

 оплату труда работников образовательного учреждения с учётом районных коэффициентов к 

заработной плате, а также отчисления; 

 расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса (приобрете- 

ние учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных материалов, кан- 

целярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с подключением к инфор- 

мационной сети «Интернет» и платой за пользование этой сетью); 

 иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образовательного 

процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и административно-управ- 

ленческого персонала образовательного учреждения, командировочные расходы и др.), за ис- 

ключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из 

муниципального бюджета. 

Формирование фонда оплаты труда Школы-интерната осуществляется в пределах объёма 

средств на текущий финансовый год, определённого в соответствии с региональным расчётным 

подушевым нормативом, количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэф- 

фициентами и отражается в смете Школы-интерната. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в «По- 

ложении о распределении стимулирующей составляющей фонда оплаты труда между осуществ- 

ляющими педагогическую деятельность работниками» Школы-интерната. В этом положении 

определены критерии и показатели результативности и качества, разработанные в соответствии 

с требованиями ФГОС к результатам освоения АООП ООО. В них включена: 

 динамика учебных достижений обучающихся, воспитанников, активность их участия во вне- 

урочной деятельности; 

 использование педагогами современных технологий, в том числе здоровьесберегающих; уча- 

стие в методической и экспериментальной работе, распространение передового педагогиче- 
ского опыта; 

 повышение уровня профессионального мастерства и др. Для обеспечения требований ФГОС 
на основе проведённого анализа материально-технических условий реализации АООП ООО 

Школа-интернат 

1. проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований ФГОС по каждой пози- 

ции; 

2. устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а также 

работ для обеспечения требований к условиям реализации АООП ООО; 
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3. определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации АООП ООО; 

4. соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения 

ФГОСООО и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требова- 

ний к условиям реализации АООП ООО в соответствии с ФГОС; 

5. определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной деятельности 

обучающихся, включённой в АООП ООО; 

6. разрабатывает финансовый механизм интеграции между Школой-интернатом и другими 

учреждениями образования и социальными партнёрами и отражает его в своих локальных 

актах. 

При этом учитывается, что проведение внеурочной деятельности партнерами может осу- 

ществляться: 

 на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по раз- 

личным направлениям внеурочной деятельности; 

 за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают ре- 

ализацию для обучающихся в школы широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

 

3.2.4. Материально-технические условия реализации АООП ООО. 

Материально-техническая база Школы-интерната приведена в соответствие с задачами по 

обеспечению реализации АООП ООО, имеет необходимое учебно-материальное оснащение об- 

разовательного процесса, создаёт соответствующую образовательную и социальную среду. В 

соответствии с требованиями ФГОС в Школе-интернате оборудованы: 

 учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и педагогиче- 

ских работников; 

 необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и мастерские; 

 помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой, технологией; 

 информационно-библиотечный центр с рабочими зонами, читальным залом и книгохранили- 

щем, обеспечивающими сохранность книжного фонда медиатекой; 

 актовый  зал; 

 сенсорная комната; 

 спортивный зал; 

 помещение для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, обеспе- 

чивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе горячих 
завтраков; 

 помещения для медицинского персонала; 

 административные и иные помещения, оснащённые необходимым оборудованием, в том 
числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами с сочетанными нарушениями 

развития; 

 санузлы, места личной гигиены. 

Все учебные помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации всех пред- 

метных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские 

принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и необходимым инвентарём.  
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