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1. Целевой раздел адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования (вариант 3.2) 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели реализации адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования слепых обучающихся 

Адаптированная основная образовательная программа основного 

общего образования (АООП ООО) для слепых обучающихся, завершивших 

уровень начального общего образования по варианту 3.2, разработана с 

целью обеспечения содержательных условий получения качественного 

образования, гарантированного законодательством РФ. 

Целями реализации АООП ООО являются: 

1. Достижение планируемых результатов освоения АООП ООО 

слепыми обучающимися, в соответствии с требованиями ФГОС ООО, через 

реализацию доступности представления учебного материала, введение 

курсов коррекционно-развивающей области и учета специфики организации 

обучения. 

2. Гармоничное личностное и психофизическое развитие слепых 

обучающихся.  

Задачами реализации АООП ООО являются: 

1. Обеспечение удовлетворения особых образовательных потребностей 

обучающихся через реализацию учебной и внеурочной деятельности, курсов 

коррекционно-развивающей области. 

2. Соблюдение офтальмо-эргономических и тифлопедагогических 

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

использовании тифлотехнических средств. 

3. Создание образовательной и информационной среды, 

ориентированной на возможности слепых обучающихся. 

4. Создание условий для воспитания, развития и самореализации 

слепых обучающихся. 

1.1.2. Принципы формирования и механизмы реализации 

адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования слепых обучающихся 

В основе разработки АООП ООО лежат, принципы и подходы к 

формированию ООП ООО, 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, ориентирован 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; сознательности 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 отбора 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, снижении темпа и качества усвоения знаний. 

Между тем у большинства из них сохранны основные психические процессы: 

мышление, речь, произвольное внимание, память. Основу прочных знаний 

слепых обучающихся составляют систематичность и последовательность в 

изложении изучаемого 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 знаниями, умениями и навыками в строго определенном порядке. 

При этом должны соблюдаться важнейшие 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 начатой 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 эксперименты, работать с 

информационными источниками.  



Принцип связи теории с практикой в обучении - дидактический 

принцип, требующий рационального сочетания теоретических знаний с 

практическими умениями и навыками, соединения общего образования с 

трудовой подготовкой и с общественно полезной деятельностью. При 

обучении практика служит главным образом для углубления понимания 

обучающимися теории, для закрепления, применения и проверки истинности 

усвоенных знаний. Характер связи теории с практикой в обучении 

обусловливается содержанием учебных предметов и применяется во всех тех 

случаях, когда возникает необходимость продемонстрировать обучающимся 

роль теории в жизни. В зависимости от содержания учебного материала 

используются различные формы связи теории с практикой: очные, заочные, 

виртуальные экскурсии, самостоятельные занятия, практикумы, творческие 

лаборатории, проектные работы и т.д. 

Сознательность в обучении - важный дидактический принцип, 

подразумевающий такое построение учебной работы, которое обеспечивает 

осознанное усвоение и применение обучающимися знаний и умений, 

понимание ими необходимости учения и значимости изучаемого материала. 

Этот принцип неразрывно связан с активностью, инициативностью и 

самостоятельностью обучающихся. Главными показателями сознательного 

учения являются понимание обучающимися значимости образования, ясное 

восприятие учебного материала, использование в учении личного опыта и 

наблюдений. Перед тем как приступить к достижению учебной цели 

обучающиеся должны мысленно представить себе основные моменты 

предстоящих действий и возможный их итог. Сознательное усвоение знаний 

начинается с правильного понимания фактического материала. Это 

предполагает развитие у обучающихся способностей выполнять 

мыслительные операции, с помощью которых формируются научные 

понятия, познаются закономерности, вытекающие из анализа фактов. 

Сознательное и активное отношение к учению в значительной мере 

обусловлено реализацией других дидактических принципов, в особенности 

доступности в обучении и связи теории с практикой. 

Реализация принципа сознательности в обучении сопряжена с 

известными трудностями, которые определяются особенностями 

психического развития и состояния эмоционально-волевой сферы слепых 

обучающихся. Сознательному усвоению учебного материала значительно 

препятствует недостаточное взаимодействие наглядно-образных и словесно-

логических компонентов мышления. Оно обусловлено тем, что у 

обучающихся значительно ограничено или отсутствует зрительное 

восприятие внешнего мира, наблюдаются бедные, нерасчлененные и 

малодифференцированные представления. Часто проявляется расхождение 

между восприятием предмета и словом, отражающим его сущность. 



Принцип наглядности - важнейший дидактический принцип, согласно 

которому обучение должно строиться на конкретных образах, 

непосредственно воспринятых обучающимися. Применения разных видов 

наглядности в процессе развивающего обучения, их роль и эффективность 

определяются возрастными и индивидуальными особенностями. Учебный 

материал представляется в доступных пониманию обучающихся формах. 

Принцип индивидуального подхода, реализуемый в условиях 

образовательного процесса, основывается на учете особенностей 

психофизического развития слепых обучающихся, уровня сформированности 

компенсаторных способов действий, имеющихся знаний об изучаемом 

материале, а также ведущего способа восприятия. 

Принцип дифференцированного подхода, обусловлен наличием 

вариативных типологических особенностей слепых обучающихся в 

образовательном процессе и предполагает целенаправленное педагогическое 

воздействие на группу обучающихся, с использованием специальных 

методов обучения и воспитания не для каждого обучающегося в отдельности, 

а для определенной категории обучающихся. 

АООП ООО формируется с учетом психолого-педагогических 

особенностей развития детей 11—15 лет, а также особенностей 

психофизического развития и особых образовательных потребностей слепых 

обучающихся данной возрастной группы. 

Психолого-педагогическая характеристика слепых обучающихся на 

уровне основного общего образования 

Особенности психофизического развития слепых обучающихся 

основной школы определяются состоянием зрительных функций, а также 

качеством и результативностью коррекционно-развивающей работы на 

уровне начального общего образования.  

Тотальная (абсолютная) слепота характеризуется отсутствием 

зрительных ощущений на оба глаза, что приводит к невозможности 

различать свет и тьму. В качестве ведущих в учебно-познавательной и 

ориентировочной деятельности данной подгруппы обучающихся выступают 

осязательное и слуховое восприятие. Другие анализаторы выполняют 

вспомогательную роль. 

При слепоте глубокое снижение остроты зрения делает невозможным 

(для тотально слепых) зрительное восприятие. Помимо остроты зрения у них 

резко выражена степень нарушения и других зрительных функций (поля 

зрения, световой чувствительности, цветоразличения, характера зрения, 

фиксации взора и т. д.). 

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, 

несформированность предметно-пространственных представлений, снижение 

темпа всех видов деятельности. В подростковом возрасте у слепых 

обучающихся часто наблюдается замедление темпов формирования 

двигательной сферы, обусловленное снижением общей и двигательной 

активности. Недостатки физического развития проявляются в замедленном 

темпе овладения слепыми различными движениями и более низком уровне 

их развития (снижение объема движений, качества их выполнения); в 

нарушении координации движений; в снижении уровня развития общей и 

мелкой моторики; в возникновении навязчивых движений; в нарушении 

осанки, походки, положения 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 

функционировании познавательных процессов слепых обучающихся. Среди 

особенностей познавательной 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, информационно-познавательной, 

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

Соответственно, снижаются темпы видов деятельности, становление и 

функционирование которых приходится на подростковый возраст. 

Отметим, что вышеперечисленные особенности развития и 

функционирования познавательных процессов не свойственны всем слепым 

обучающимся основной школы. Часто у подростков наблюдаются лишь 

некоторые проявления своеобразия познавательной деятельности. Наличие 

комплекса специфических особенностей познавательной деятельности может 



свидетельствовать об отсутствии адекватной коррекционно-компенсаторной 

и коррекционно-развивающей работы на предыдущих уровнях образования, 

негативном типе семейного воспитания, а также о наличии ЗПР. 

У слепых обучающихся подросткового возраста отмечаются 

специфические трудности в коммуникативной деятельности, связанные с 

несформированностью невербальных средств общения (мимика, жесты, 

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

образом, утрата предметного содержания речи), подменой диалогической 

формы речи монологом, снижением эмоциональности общения, отсутствием 

умений и навыков получения обратной связи от партнера по общению, 

отсутствием опыта общения со сверстниками, имеющими сохранные 

зрительные возможности, наличием внутренних психологических 

комплексов и коммуникативных 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, 

несформированность активной жизненной позиции, наличие иждивенческих 

взглядов и неадекватных установок на инвалидность, семейное воспитание 

по типу потворствующей или доминирующей гиперопеки, ограниченность 

интересов, неуверенность в своих силах, боязнь быть неуспешными в глазах 

сверстников и педагогов, отсутствие необходимых компетенций и т.д.. К 

числу негативных особенностей личности, которые могут сформироваться 

под негативным влиянием слепоты, относятся: низкая самостоятельность, 

безынициативность, иждивенчество, обидчивость, недоверчивость, 

беспомощность, замкнутость, агрессивность, неуверенность в себе, комплекс 

неполноценности. 

В условиях слепоты страдают компоненты эмоционально-волевой 

сферы, активное формирование 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 возникновению «Болезненного» 

самолюбия и стремления к самоутверждению. При отсутствии 

своевременной психокоррекционной помощи у слепых подростков могут 

сформироваться неадекватные способы самоутверждения, основанные на 

проявлении негативизма, конфронтативном поведении, подавлении 

сверстников и паталогическом фантазировании. Формирование «Я»-

концепции и самоотношения неразрывно связано со становлением 

специфического личностного новообразования, именуемого «Внутренняя 

картина нарушения». На основе этого новообразования формируется тип 

отношения к нарушению, от адекватности которого зависит становление 

«Я»-концепции и самоотношения слепых подростков. 



Особые образовательные потребности слепых обучающихся на уровне 

основного общего образования 

Структура особых образовательных потребностей слепых 

обучающихся на уровне основного общего образования представлена как 

потребностями, общими для всех обучающихся с ОВЗ, так и 

специфическими потребностями, характерными только для обучающихся 

данной группы. 

К специфическим особым образовательным потребностям слепых 

обучающихся на уровне основного общего образования, относятся: 

учет при организации обучения тотально слепых обучающихся 

времени возникновения нарушения зрения; при организации обучения 

слепых обучающихся с остаточным зрением зрительного диагноза 

(основного и дополнительного), офтальмо-гигиенических и офтальмо-

эргономических 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 прогрессирующий); 

выявление степени сформированности и совершенствование 

компенсаторных способов действий; 

учет темпа работы слепых обучающихся в зависимости от степени 

сформированности компенсаторных способов действий; 

особая пространственная и временная организация образовательной 

среды;  

обеспечение возможности пролонгации сроков обучения на уровне 

основного общего образования; 

применение для письма и чтения системы рельефно-точечного шрифта 

Л. Брайля; 

использование специальных приспособлений, приборов и 

инструментов для письма, рельефного 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, рассчитанным на использование сохранных 

анализаторов, включая остаточное зрение; 

постановка и реализация на общеобразовательных уроках и занятиях 

внеурочной деятельности 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 обучающихся компенсаторных навыков, расширение сенсорного 

опыта и формирование информационной компетентности;  



совершенствование навыков ориентировки в микро и 

макропространстве, навыков социально-бытовой ориентировки; 

включение в образовательную среду индивидуализированного 

коррекционно-развивающего тифлопедагогического сопровождения в 

зависимости от особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей обучающихся; 

максимальное расширение социально-образовательного пространства 

за пределы образовательной организации и семьи с целью формирования 

психологической готовности к интеграции в социум; 

формирование представлений о социальных ролях и моделях 

поведения. Обучение адекватным способам их реализации с учетом 

возрастных и гендерных аспектов; 

обеспечение психологической коррекции неадекватной самооценки, 

иждивенческих взглядов и негативных установок на инвалидность; 

оказание психокоррекционной помощи в преодолении тенденций и 

склонности к патологическому фантазированию, обусловленному дефицитом 

реальных жизненных событий и впечатлений, узостью сферы социальных 

контактов, а также стремлением повышения личного статуса среди 

сверстников; 

развитие стрессоустойчивости, формирование психологической 

готовности к конструктивному преодолению специфических жизненных 

трудностей, обусловленных отсутствием или глубокими нарушениями 

зрения; 

оснащение образовательного процесса тифлотехническими 

устройствами и тифлоинформационными 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 обучающихся к межличностному и профессиональному 

взаимодействию в коллективе, включению в социум, посредством 

обогащения социального опыта и расширения сферы социальных контактов; 

систематическое целенаправленное проведение специфической 

профориентационной работы, ориентирующей слепых обучающихся на 

выбор доступных и востребованных профессий;  

ознакомление с современными технологиями, отражающими основные 

тенденции научно-технического развития общества, и лежащими в основе 

профессий, доступных для слепых обучающихся, включая формирование 

межпрофессиональных и начальных профессиональных навыков. 



1.1.3. Общая характеристика адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования слепых 

обучающихся 

АООП ООО включает следующие документы: 

адаптированные рабочие программы учебных предметов, учебных 

курсов (в том числе внеурочной деятельности, включая курсы коррекционно-

развивающей области), учебных модулей; 

программу формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся; 

рабочую программу воспитания; 

 программу коррекционной работы; 

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 которых Организация 

принимает участие в учебном году или периоде обучения); 

характеристику специальных условий реализации АООП ООО слепых 

обучающихся. 

АООП ООО предусматривает освоение слепыми обучающимися 

образовательного маршрута, реализуемого на уровне основного общего 

образования, за 5 лет. 

В эти сроки слепые обучающиеся способны освоить в полном объеме 

содержание основной образовательной программы основного общего 

образования, а также дополнительные программы (курсы), части, включая 

внеурочную деятельность, формируемые участниками образовательных 

отношений. 

АООП ООО (без пролонгации) может быть рекомендован слепым 

обучающимся, успешно освоившим образовательную программу начального 

общего образования (НОО), программы курсов коррекционно-развивающей 

области: развитие осязания и мелкой моторики, социально-бытовая 

ориентировка (СБО), пространственная ориентировка и развитие 

коммуникативной деятельности в полном объеме. Это подтверждается 

развернутой психолого-педагогической характеристикой тифлопедагога 

образовательной организации, включающей описание личностных 

результатов и описание сформированных навыков, которые обучающиеся 

демонстрируют при прохождении комиссии ПМПК; заключением психолога 

образовательной организации; заключением врача-офтальмолога, 

отражающем зрительные возможности (при наличии остаточного зрения), 

допустимую нагрузку и ограничения.   

Внеурочная деятельность, представленная в АООП ООО, в 

соответствие с принципом преемственности предусматривает дальнейшее 

продолжение работы, начатой на уровне НОО. 



Курсы коррекционно-развивающей области обеспечивают 

совершенствование компенсаторных способов действий, сформированных у 

слепых обучающихся на уровне НОО. В частности, происходит углубление 

представлений о реальной действительности, дальнейшее совершенствование 

жизненной компетенции, развития самостоятельности и мобильности. 

1.2. Планируемые результаты освоения адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования: общая 

характеристика 

Общие положения 

Планируемые результаты освоения АООП ООО дополняют, 

содержащиеся в ФГОС ООО требования, предъявляемые к личностным, 

метапредметным и предметным результатам освоения обучающимися 

основной образовательной программы. Они формулируются с учетом 

специфики обучения слепых обучающихся, особенностей представления 

информации и выполнения отдельных видов учебной деятельности. 

Личностные результаты: 

Личностные результаты освоения программы основного общего 

образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться 

системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта 

деятельности на ее основе и в процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности, в том числе в части: 

1. Гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации 

его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 

активное участие в жизни семьи, Организации, местного 

сообщества, родного края, страны; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

понимание роли различных социальных институтов в жизни 

человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях 

гражданина, социальных нормах и правилах межличностных 

отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; 

представление о способах противодействия коррупции; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном 

самоуправлении; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, 

помощь людям, нуждающимся в ней). 

2. Патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление 

интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской 

Федерации, своего края, народов России; 

ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к 

науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым 



достижениям народа; 

уважение к символам России, государственным праздникам, 

историческому и природному наследию и памятникам, традициям 

разных народов, проживающих в родной стране. 

3. Духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях 

нравственного выбора; 

готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и 

поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с 

учетом осознания последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и 

ответственность личности в условиях индивидуального и 

общественного пространства. 

4. Эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и 

творчеству своего и других народов, понимание эмоционального 

воздействия искусства; осознание важности художественной культуры 

как средства коммуникации и самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли 

этнических культурных традиций и народного творчества; 

стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

5. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни; 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на 

здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических 

правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная 

физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек 

(употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для 

физического и психического здоровья; 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного 

поведения в интернет-среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и 

меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в 

том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение 

управлять собственным эмоциональным состоянием; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на 

ошибку и такого же права другого человека. 

6. Трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в 

рамках семьи, Организации, города, края) технологической и 

социальной направленности, способность инициировать, планировать и 



самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного 

рода, в том числе на основе применения изучаемого предметного 

знания; 

осознание важности обучения на протяжении всей жизни для 

успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых 

умений для этого; 

готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учетом личных и общественных 

интересов и потребностей. 

7. Экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из социальных и естественных 

наук для решения задач в области окружающей среды, планирования 

поступков и оценки их возможных последствий для окружающей 

среды; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального 

характера экологических проблем и путей их решения; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей 

среде; 

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; 

готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности. 

8. Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных 

представлений об основных закономерностях развития человека, 

природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной 

средой; 

овладение языковой и читательской культурой как средством 

познания мира; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности, 

установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды, включают: 

освоение обучающимися социального опыта, основных 

социальных ролей, соответствующих ведущей деятельности возраста, 

норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по 

профессиональной деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

способность обучающихся во взаимодействии в условиях 



неопределенности, открытость опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределенности, повышать 

уровень своей компетентности через практическую деятельность, в том 

числе умение учиться у других людей, осознавать в совместной 

деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

навык выявления и связывания образов, способность 

формирования новых знаний, в том числе способность формулировать 

идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не 

известных, осознавать дефициты собственных знаний и 

компетентностей, планировать свое развитие; 

умение распознавать конкретные примеры понятия по 

характерным признакам, выполнять операции в соответствии с 

определением и простейшими свойствами понятия, конкретизировать 

понятие примерами, использовать понятие и его свойства при решении 

задач (далее - оперировать понятиями), а также оперировать терминами 

и представлениями в области концепции устойчивого развития; 

умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества 

и экономики; 

умение оценивать свои действия с учетом влияния на 

окружающую среду, достижений целей и преодоления вызовов, 

возможных глобальных последствий; 

способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, 

оценивать происходящие изменения и их последствия; 

воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий 

контрмер; 

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые 

решения и действия; 

формулировать и оценивать риски и последствия, формировать 

опыт, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

Специальные личностные результаты: 

способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

временно-пространственной организации; 

способность к осмыслению социального окружения, своего места в 

нем, принятию соответствующих возрасту ценностей и социальных 

ролей; 

умение оценивать с позиций социальных норм собственные 

поступки и поступки других людей; 

эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, 

необходимости ее сохранения и рационального использования; 

умение формировать эстетические чувства, впечатления от 

восприятия предметов и явлений окружающего мира; 

готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной 

траектории в соответствии с собственными интересами и 

возможностями. 



Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения программы основного общего 

образования должны отражать: 

1. Овладение универсальными учебными познавательными 

действиями: 

1) базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов 

(явлений); 

устанавливать существенный признак классификации, основания 

для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и 

противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

предлагать критерии для выявления закономерностей и 

противоречий; 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для 

решения поставленной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и 

процессов; 

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы 

о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи 

(сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее 

подходящий с учетом самостоятельно выделенных критериев); 

2) базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно 

устанавливать искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и 

суждений других, аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану опыт, 

несложный эксперимент, небольшое исследование по установлению 

особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и 

зависимостей объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информации, 

полученной в ходе исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по 

результатам проведенного наблюдения, опыта, исследования, владеть 

инструментами оценки достоверности полученных выводов и 

обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, 

событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, 

выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и 

контекстах; 



3) работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и 

отборе информации или данных из источников с учетом предложенной 

учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

информацию различных видов и форм представления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или 

опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных 

информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными 

схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

оценивать надежность информации по критериям, предложенным 

педагогическим работником или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

овладение системой универсальных учебных познавательных 

действий обеспечивает сформированность когнитивных навыков у 

обучающихся. 

2. Овладение универсальными учебными коммуникативными 

действиями: 

1) общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения; 

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

распознавать невербальные средства общения, понимать значение 

социальных знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных 

ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 

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

обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи 

и поддержание благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников 

диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного опыта 

(эксперимента, исследования, проекта); 

самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач 

презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним 

составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративных материалов; 

2) совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и 

индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, 

обосновывать необходимость применения групповых форм 

взаимодействия при решении поставленной задачи; 



принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 

действия по ее достижению: распределять роли, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы; 

уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность 

руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою 

роль (с учетом предпочтений и возможностей всех участников 

взаимодействия), распределять задачи между членами команды, 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен 

мнениями, "мозговые штурмы" и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата 

по своему направлению и координировать свои действия с другими 

членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена 

команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и 

проявлять готовность к предоставлению отчета перед группой. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных 

действий обеспечивает сформированность социальных навыков и 

эмоционального интеллекта обучающихся. 

3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных 

ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений 

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений 

группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его 

часть), выбирать способ решения учебной задачи с учетом имеющихся 

ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые 

варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма 

решения), корректировать предложенный алгоритм с учетом получения 

новых знаний об изучаемом объекте; 

делать выбор и брать ответственность за решение; 

2) самоконтроль: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее 

изменения; 

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут 

возникнуть при решении учебной задачи, адаптировать решение к 

меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов 

деятельности, давать оценку приобретенному опыту, уметь находить 



позитивное в произошедшей ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших 

трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям; 

3) эмоциональный интеллект: 

различать, называть и управлять собственными эмоциями и 

эмоциями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и 

намерения другого; 

регулировать способ выражения эмоций; 

4) принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

признавать свое право на ошибку и такое же право другого; 

принимать себя и других, не осуждая; 

открытость себе и другим; 

осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий 

обеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняя 

позиция личности) и жизненных навыков личности (управления собой, 

самодисциплины, устойчивого поведения). 

Специальные метапредметные результаты: 

использовать сохранные анализаторы в различных видах 

деятельности (учебно-познавательной, ориентировочной, трудовой); 

применять осязательный и слуховой способы восприятия 

материала; 

читать и писать с использованием рельефно-точечной системы Л. 

Брайля; 

применять современные средства коммуникации и 

тифлотехнические средства; 

осуществлять пространственную и социально-бытовую 

ориентировку, обладать мобильностью; 

применять приемы отбора и систематизации материала на 

определенную тему; 

вести самостоятельный поиск информации; 

преобразовывать, сохранять и передавать информацию, 

полученную в результате чтения или аудирования; 

принимать участие в речевом общении, соблюдая нормы речевого 

этикета; 

адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого 

общения; 

осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной 

деятельности и в повседневной коммуникации; 



оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового 

оформления; 

находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять 

их; 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации. 

Предметные результаты. 

Предметные результаты АООП ООО полностью совпадают с 

предметными результатами, содержащимися в ФГОС ООО. Итоговые 

планируемые результаты освоения учебных предметов включены в рабочие 

программы учебных предметов содержательного раздела АООП ООО. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования 

1.3.1. Общие положения 

В целом, общие положения системы оценки достижения планируемых 

результатов освоения слепыми обучающимися АООП ООО соответствуют 

общим положениям системы оценки достижения планируемых результатов 

освоения ООП, представленным в проекте ПООП ООО. Система оценки 

достижения планируемых результатов освоения АООП ООО включает 

описание порядка организации и содержания государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся, промежуточной аттестации обучающихся, 

процедуру оценки учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

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

оценки проектной деятельности. Также, итоговая оценка включает 

результативность по метапредметным показателям, обеспечивающим 

эффективность изучения слепыми обучающимися содержания предметных 

областей АООП. 

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

записи физических и химических формул и т.п.) слепыми обучающимися 

выполняются с использованием системы рельефно-точечного шрифта Л. 

Брайля. 

1.3.2. Особенности оценки метапредметных и предметных результатов 

Особенности оценки метапредметных результатов. 

Оценка достижения метапредметных результатов освоения АООП 

ООО соответствует ООП. Оценка достижения метапредметных результатов 

слепыми обучающимися соответствует п. 1.3.2 целевого раздела проекта 

ООП ООО. Отличие состоит в необходимости технической адаптации 

отдельных видов предлагаемых работ и обеспечении ассестивного, 

тифлоинформационного и тифлотехнического сопровождения их 

выполнения (создание мультимедийных продуктов, макетов, конструкторов, 

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

развития и осязательных и осязательно-зрительных возможностей слепых 



обучающихся с предоставлением дополнительного времени на все виды 

деятельности. 

Особенности оценки предметных результатов. 

Оценка достижения предметных результатов освоения АООП ООО 

соответствует ООП.  Оценка предметных результатов соответствует п 1.3.2. 

целевого раздела проекта ООП ООО. Отличие 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 

сопровождении учебно-познавательных и учебно-практических задач в 

рамках урочной и внеурочной деятельности. 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация слепых 

обучающихся осуществляются с использованием контрольно-измерительных 

материалов, разрабатываемых учителями по каждой предметной области. 

Содержание контрольно-измерительных материалов должно отвечать 

содержанию рабочих программ. Оценочные средства могут быть 

представлены в виде: стандартизированных письменных и устных работ, 

проектов, практических и лабораторных работ, творческих заданий и др. Все 

материалы должны быть доступны слепым обучающимся. 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации для слепых 

обучающихся устанавливаются с учетом индивидуальных особенностей их 

психофизического развития (устно, письменно: с использованием 

стандартной системы рельефно-точечного шрифта Л. Брайля, брайлевской 

печатной машинки, компьютера с установленным специальным 

программным обеспечением для слепых и т.п.). 

Во время промежуточной аттестации слепому обучающемуся 

предоставляется дополнительное время на подготовку и оформление ответа. 

Государственная (итоговая) аттестация слепых обучающихся 

предусматривает создание специальных условий: привлечение 

тифлопереводчика; увеличение времени, отводимого на выполнение заданий; 

приспособление имеющихся в заданиях рисунков и графических материалов 

для осязательного восприятия. 

2. Содержательный раздел примерной адаптированной основной 

образовательной программы (вариант 3.2) 

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

внеурочной деятельности 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе 

внеурочной деятельности вынесены в Приложение к ООП ООО.  

2.2. Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся 

Целевой раздел 



Программа формирования УУД слепых обучающихся должна 

обеспечивать: 

развитие способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 

формирование внутренней позиции личности, включая активную 

жизненную позицию, преодоление иждивенческих взглядов и негативных 

установок на инвалидность, развитие общих и специфических 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных 

действий у обучающихся; 

формирование опыта применения универсальных учебных действий в 

трудных жизненных ситуациях,обусловленных зрительными нарушениями, 

для решения познавательных, учебных, бытовых, коммуникативных и 

трудовых задач, задач общекультурного и личностного развития 

обучающихся, готовности к решению специфических практических задач; 

повышение эффективности усвоения знаний и учебных действий, 

формирования компетенций в предметных областях, учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

формирование навыка участия в различных формах организации 

учебно-исследовательской и проектной деятельности, в том числе 

творческих конкурсах, олимпиадах, научных обществах, научно-

практических конференциях, олимпиадах; 

овладение приемами учебного сотрудничества и социального 

взаимодействия со сверстниками, обучающимися младшего и старшего 

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

исследовательской и проектной деятельности; 

формирование и развитие информационных и тифлотехнических 

компетенций обучающихся в области использования 

тифлоинформационных технологий и тифлотехнических устройствдля 

слепых на уровне общего пользования, включая владение ИКТ, поиском, 

анализом и передачей информации, презентацией выполненных работ 

(доступными способами, с использованием помощи ассистента), основами 

информационной безопасности, умением безопасного 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 ценностными 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 обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и 

внеурочной (включая коррекционно-развивающую работу) деятельности 

обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале содержания 

учебных предметов и коррекционных курсов; 

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

числе коррекционно-развивающую работу) деятельность обучающихся; 

обеспечение преемственности и особенностей программы формирования 

УУД при переходе от начального к основному общему образованию. 

Требования к программе формирования универсальных учебных 

действий (далее – УУД) у слепых обучающихся на уровне основного общего 

образования регламентируются ФГОС ООО. Программа формирования УУД 

служит основой для разработки примерных рабочих программ 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 нарушениями зрения, а также 

специфических особых образовательных потребностей на уровне основного 

общего образования. Универсальный характер учебных действий 

проявляется в том, что они носят надпредметный, метапредметный характер; 

обеспечивают целостность общекультурного, личностного и познавательного 

развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех 

уровней образовательного процесса; лежат в основе организации и регуляции 

любой деятельности обучающегося независимо от ее предметного 

содержания.  

УУД обеспечивают этапы усвоения учебного содержания, развития их 

самостоятельности и определенной независимости от зрячих. 

Принципы формирования УУД в основной школе: 

формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательного 

процесса (урочная, внеурочная деятельность, включая коррекционно-

развивающую работу); 

формирование УУД обязательно требует работы с предметным или 

междисциплинарным содержанием; 



образовательная организация в рамках своей АООП может определять, 

на каком именно материале (в том числе в рамках учебной и внеучебной 

деятельности) реализовывать программу формирования УУД; 

преемственность по отношению к начальной школе, но с учетом 

особенностей психофизического развития слепых подростков и специфики 

подросткового возраста. Специфика подросткового возраста заключается в 

том, что возрастает значимость различных социальных практик, 

исследовательской и проектной деятельности, использования ИКТ на основе 

овладения тифлоинформационными технологиями для 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 разновозрастные; занятия, тренинги, 

проекты, практики, конференции, выездные сессии (школы) и пр., с 

постепенным расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор 

уровня и характера самостоятельной работы.  

Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не 

только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе 

внеурочной деятельности, реализации курсов коррекционно-развивающей 

области, а также в рамках факультативов, кружков, элективов. 

Программа формирования УУД устанавливает ценностные ориентиры 

основного общего образования. К специфическим ценностным ориентирам 

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 получения, обработки, хранения и использования 

информации без визуального контроля; 

обучение применению компенсаторных способов действий для решения 

учебных, социально-бытовых и профессиональных задач; 

повышение активности, самостоятельности и независимости в 

различных доступных видах деятельности; поиск обходных путей для 

обеспечения и повышения доступности различных видов деятельности; 

преодоление иждивенческих взглядов и негативных установок на 

инвалидность; 

развитие способностей в различных доступных видах деятельности; 



формирование психологической готовности к преодолению 

специфических жизненных трудностей; 

формирование ценностей и культуры безопасного для слепого 

поведения; 

реализация профессионального самоопределения; ориентация на выбор 

доступной и востребованной профессии, отвечающей интересам, 

способностям и склонностям обучающегося. 

Функции УУД: 

обеспечение возможностей для самостоятельного осуществления 

слепыми обучающимися учебной, трудовой, коммуникативной, 

ориентировочно-поисковой, информационно-познавательной, социально-

бытовой, досуговой и других видах деятельности, контроля и оценки 

процессов деятельности и полученных результатов; 

создание условий для гармоничного развития личности и ее 

самореализации; обеспечение успешного усвоения знаний, умений, навыков 

в предметных образовательных областях уровня основного общего 

образования и коррекционно-развивающей области, успешного 

профессионального самоопределения; 

обеспечение возможности социальной адаптации и интеграции слепых 

обучающихся в среду сверстников, не имеющих ограничений по 

возможностям здоровья; 

создание условий для формирования у слепых обучающихся 

информационной и технологической компетентности, коммуникативной 

культуры; 

обеспечение преемственности коррекционно-образовательного 

процесса. 

Структура УУД представлена следующими тремя группами:  

1) Познавательные УУД, к которым относятся: базовые логические 

действия, базовые исследовательские действия, работа с информацией.  

2) Коммуникативные УУД, которые подразделяются на два блока – 

«Общение» и «Совместная деятельность».  

3) Регулятивные УУД, которые включают следующие блоки: 

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

«Принятие себя и других».  

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

потребность в формировании которых обусловлена отсутствием зрения.  

2.2.2. Содержательный раздел 

Программа формирования УУД слепых обучающихся должна 

содержать: 

1) Описание взаимосвязи универсальных учебных действий с 

содержанием учебных предметов / коррекционных курсов; 

2) Описание особенностей реализации основных направлений и 

форм учебно-исследовательской деятельности в рамках урочной и 

внеурочной работы. 



Описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов 

Взаимосвязь УУД, предусмотренных ООП ООО, с содержанием 

учебных предметов соответствует требованиям к формированию УУД в 

предметных результатах и тематическом планировании по отдельным 

предметным областям, представленным в п. 2.2.2 содержательного раздела 

проекта ПООП ООО. Взаимосвязь специфических УУД с содержанием 

учебных предметов, а также связь формируемых УУД с содержанием 

коррекционных курсов для слепых обучающихся на уровне основного 

общего образования может быть представлена в отдельных примерных 

рабочих программах учебных предметов / коррекционных курсов. 

Задачи на применение УУД могут строиться как на материале учебных 

предметов и коррекционных курсов, так и на практических ситуациях, 

встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для него значение 

(бытовые практико-ориентированные ситуации, связанные с 

самообслуживанием, самостоятельным передвижением в закрытом и 

открытом пространстве, использованием социальных объектов, 

коммуникативные ситуации, ситуации, связанные с поиском и обработкой 

информации и др.). 

Принято различать два типа заданий, связанных с УУД: 

1) задания, позволяющие в рамках коррекционно-образовательного 

процесса сформировать УУД. Такие задания могут быть направлены на 

формирование целой группы связанных друг с другом УУД. Действия могут 

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

2) задания, позволяющие диагностировать уровень 

сформированности УУД. Эти задания могут быть сконструированы таким 

образом, чтобы проявлять способность обучающегося применять какое-то 

конкретное УУД. 

В основной школе для слепых обучающихся могут быть использованы 

в том числе следующие типы задач: 

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-образовательном процессе системы таких индивидуальных 

или групповых учебных заданий, которые наделяют обучающихся 

функциями организации их выполнения: планирования этапов выполнения 

работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения 

графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых 

ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения 

работы, – при минимизации пошагового контроля со стороны учителя. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не 

является жестким, начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление 

освоенного может происходить в ходе уроков и занятий по разным 

предметам, коррекционных занятий. Распределение типовых задач внутри 

предмета / коррекционного курса должно быть направлено на достижение 

баланса между временем освоения и временем использования 

соответствующих действий.  

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. 

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 

ориентирована на использование в рамках урочной и внеурочной (включая 

коррекционно-развивающую работу) деятельности при получении основного 

общего образования. 

Специфика проектной деятельности обучающихсяв значительной 

степени связана с ориентацией на получение проектного результата, 

обеспечивающего решение прикладной задачи и имеющего конкретное 

выражение. Проектная деятельность обучающегося рассматривается с 

нескольких сторон: продукт как материализованный результат, процесс как 

работа по выполнению проекта, защита проекта как иллюстрация 

образовательного достижения обучающегося и ориентирована на 

формирование и развитие метапредметных и личностных результатов 

обучающихся. 

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является 

приобретение в компетенциях обучающегося. Ценность учебно-

исследовательской работы определяется возможностью обучающихся 



посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, занимающихся 

научным исследованием. 

Основные направления организации учебно-исследовательской работы: 

урочная учебно-исследовательская деятельность обучающихся: 

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

внеурочная учебно-исследовательская деятельность обучающихся (в том 

числе посредством реализации коррекционно-развивающей области), которая 

является логическим продолжением урочной деятельности: научно-

исследовательская и реферативная работа, интеллектуальные 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 технологий для слепых); 

социальное (включая социальные технологии профориентационной 

направленности); 

игровое (включая ролевые игры и тренинги, направленные на развитие 

социально-коммуникативных навыков, навыков виртуального 

общения); 

творческое (включая поиск нестандартных решений учебных, бытовых 

и профессиональных задач и выхода из трудных ситуаций). 

В 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 рабочей 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 нескольких. Количество участников в проекте может 

варьироваться, так, может быть индивидуальный или групповой проект. 

Проект может быть реализован как в короткие сроки, к примеру, за один 

урок, так и в течение более длительного промежутка времени. В состав 

участников проектной работы могут войти не только сами обучающиеся 

(одного или разных возрастов), но и родители, учителя и специалисты 

сопровождения. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет 

индивидуальный проект, представляющий собой самостоятельную работу, 



осуществляемую обучающимся на протяжении длительного периода, 

возможно, в течение всего учебного года. В ходе такой работы обучающийся 

(автор проекта) самостоятельно или с небольшой помощью педагога 

получает возможность научиться планировать и работать по плану – это один 

из важнейших не только учебных, но и социальных навыков, которым 

должен овладеть слепой обучающийся. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на 

урочных занятиях могут быть следующими: 

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

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

урок – защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент 

на открытие», урок открытых мыслей; 

учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких 

элементов исследовательской деятельности, как планирование и проведение 

эксперимента, обработка и анализ его результатов; 

домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 

разнообразные виды, причем позволяет провести учебное исследование, 

достаточно протяженное во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на 

внеурочных (включая коррекционные) занятиях могут быть следующими: 

исследовательская практика обучающихся; 

образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко 

обозначенными образовательными целями, программой деятельности, 

продуманными формами контроля. Образовательные экспедиции 

предусматривают активную образовательную деятельность обучающихся, в 

том числе и исследовательского характера. При реализации данной формы 

для слепых 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, использование 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 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 выделить следующие: 

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

представлены слепыми обучающимися в специально адаптированном 

формате, при создании слепым обучающимся может потребоваться 

техническая помощь ассистента); 

постеры, презентации (с использованием тифлоинформационных 

технологий для слепых и технической помощью ассистента); 

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

специально адаптированных форматах, при создании может быть 

необходима техническая помощь ассистента); 

реконструкции событий; 

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

результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и 

мемуаров (с технической помощью ассистента); 

документальные фильмы, мультфильмы (с технической помощью 

ассистента); 

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

доступных формах); 

сценарии мероприятий; 

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

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

программ невизуального экранного доступа, могут быть подготовлены 

только с использованием тифлоинформационных технологий для слепых). 

Результаты также могут быть представлены в ходе проведения 

конференций, семинаров и круглых столов. 

Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть в том числе 

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

исследований, проводимых в рамках исследовательских экспедиций, 

обработки архивов и мемуаров, исследований по различным предметным 

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

Общие рекомендации по оцениванию учебно-исследовательской и 

проектной деятельности. 

Соответствуют рекомендациям к оцениванию проектной и учебно-

исследовательской деятельности, представленным п.2.2.2. содержательного 

раздела проекта ПООП ООО. 

Программа формирования УУД у слепых обучающихся на уровне 

основного общего образования, помимо направлений, обеспечивающих 

формирование общих УУД, должна предусматривать следующие 

направления работы по формированию специфических УУД: 

создание условий для достижения слепыми обучающимися 

планируемых специальных образовательных метапредметных результатов 

(см. п. 1.2. настоящей АООП); 



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 тифлотехнические средства; 

развитие способностей адекватно оценивать свои возможности в разных 

видах деятельности, умений использовать остаточное зрение (при его 

наличии) в пространственном ориентировании. 

2.2.3. Организационный раздел 

Формы взаимодействия участников образовательного процесса при 

создании и реализации программы развития универсальных учебных 

действий 

Разработка и реализация программы формирования УУД у слепых 

обучающихся предусматривает создание в образовательной организации 

рабочей группы, реализующей свою деятельность в следующих 

направлениях: 

разработка планируемых образовательных метапредметных и 

специальных образовательных метапредметных результатов с учетом 

сформированного учебного плана, включая коррекционно-развивающую 

область, и используемых в образовательной организации ассестивных 

образовательных технологий, специальных методов обучения; 

определение основных механизмов обеспечения связи общих и 

специфических универсальных учебных действий с содержанием отдельных 

учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области, внеурочной 

и внешкольной деятельностью, а также места отдельных компонентов УУД в 

структуре коррекционно-образовательного процесса; 

конструирование задач на применение общих и специфических УУД; 

создание специальных условий для организации учебно-

исследовательской, проектной и коррекционно-реабилитационной 

деятельности слепых обучающихся в рамках урочной и внеурочной (включая 

коррекционную работу) деятельности по следующим направлениям: 

исследовательское, инженерное, прикладное, информационное, социальное, 

игровое, творческое направление проектов; 

определение способов организации и содержания учебной деятельности 

по формированию и развитию у слепых обучающихся 

тифлоинформационных компетенций; 

разработка системы мероприятий по организации межсетевого 

взаимодействия и социального партнерства образовательной организации по 

вопросам формирования у слепых обучающихся УУД средствами 

внешкольной деятельности (дополнительное образование); 

разработка системы мер по развитию ресурсного потенциала 

образовательной организации, обеспечивающего формирование у слепых 

обучающихся УУД (кадровые ресурсы, информационно-методические 



ресурсы; 

разработка мониторингового и прочего инструментария оценки 

эффективности деятельности образовательной организации по 

формированию у слепых обучающихся общих и специфических УУД; 

разработка мониторингового и прочего диагностического 

инструментария оценки сформированности и успешности применения 

слепыми обучающимися общих и специфических УУД; 

определение механизмов включения в адаптированные рабочие 

программы учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей 

области способов развития и применения общих и специфических УУД; 

создание вариативных алгоритмов конструирования уроков, 

коррекционных и прочих учебных 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, профессиональных 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 персональными тифлотехническими 

устройствами и т.д.). 
2.3. Рабочая программа воспитания 
Целевой раздел 

Содержание воспитания обучающихся в образовательной организации 

определяется содержанием российских базовых (гражданских, 

национальных) норм и ценностей, которые закреплены в Конституции 

Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное 

содержание воспитания обучающихся. Вариативный компонент содержания 

воспитания обучающихся включает духовно-нравственные ценности 

культуры, традиционных религий народов России. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации 

планируется и осуществляется в соответствии с приоритетами 

государственной политики в сфере воспитания. Приоритетной задачей 

Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие 

высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные 

духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, 

способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, 

готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

Цель и задачи воспитания обучающихся. 

Цель воспитания обучающихся в образовательной организации: 

развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации 

на основе традиционных российских ценностей (жизни, достоинства, прав и 

свобод человека, патриотизма, гражданственности, служения Отечеству и 

ответственности за его судьбу, высоких нравственных идеалов, крепкой 

семьи, созидательного труда, приоритета духовного над материальным, 
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гуманизма, милосердия, справедливости, коллективизма, взаимопомощи и 

взаимоуважения, исторической памяти и преемственности поколений, 

единства народов России, а также принятых в российском обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства. 

Задачи воспитания обучающихся в образовательной организации: 

усвоение обучающимися знаний норм, духовно-нравственных 

ценностей, традиций, которые выработало российское общество (социально 

значимых знаний); 

формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, 

ценностям, традициям (их освоение, принятие); 

приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных социальных 

отношений, применения полученных знаний; 

достижение личностных результатов освоения общеобразовательных 

программ в соответствии с ФГОС ООО. 

Личностные результаты освоения обучающимися образовательных 

программ включают: 

осознание российской гражданской идентичности; 

сформированность ценностей самостоятельности и инициативы; 

готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и 

личностному самоопределению; 

наличие мотивации к целенаправленной социально значимой 

деятельности; 

сформированность внутренней позиции личности как особого 

ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в образовательной организации 

планируется и осуществляется на основе аксиологического, 

антропологического, культурно-исторического, системно-деятельностного, 

личностно-ориентированного подходов и с учетом принципов воспитания: 

гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности 

детей и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной 

жизнедеятельности, инклюзивное, возрастосообразности. 

Направления воспитания. 

Программа воспитания реализуется в единстве учебной и 

воспитательной деятельности образовательной организации по основным 

направлениям воспитания в соответствии с ФГОС ООО и отражает 

готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретать 

первоначальный опыт деятельности на их основе, в том числе в части: 

Гражданского воспитания, способствующего формированию 

российской гражданской идентичности, принадлежности к общности 

граждан Российской Федерации, к народу России как источнику власти в 

Российском государстве и субъекту тысячелетней российской 

государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина 

России, правовой и политической культуры. 

Патриотического воспитания, основанного на воспитании любви к 
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родному краю, Родине, своему народу, уважения к другим народам России; 

историческое просвещение, формирование российского национального 

исторического сознания, российской культурной идентичности. 

Духовно-нравственного воспитания на основе духовно-нравственной 

культуры народов России, традиционных религий народов России, 

формирование традиционных российских семейных ценностей; воспитание 

честности, доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и 

взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков. 

Эстетического воспитания, способствующего формированию 

эстетической культуры на основе российских традиционных духовных 

ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового 

искусства. 

Физического воспитания, ориентированного на формирование 

культуры здорового образа жизни и эмоционального благополучия - развитие 

физических способностей с учетом возможностей и состояния здоровья, 

навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, 

чрезвычайных ситуациях. 

Трудового воспитания, основанного на воспитании уважения к труду, 

трудящимся, результатам труда (своего и других людей), ориентации на 

трудовую деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в 

продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, 

достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности. 

Экологического воспитания, способствующего формированию 

экологической культуры, ответственного, бережного отношения к природе, 

окружающей среде на основе российских традиционных духовных 

ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей 

среды. 

Ценности научного познания, ориентированного на воспитание 

стремления к познанию себя и других людей, природы и общества, к 

получению знаний, качественного образования с учетом личностных 

интересов и общественных потребностей. 

 Целевые ориентиры результатов воспитания. 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП 

СОО установлены ФГОС ООО. 

На основании этих требований в данном разделе представлены 

целевые ориентиры результатов в воспитании, развитии личности 

обучающихся, на достижение которых должна быть направлена деятельность 

педагогического коллектива для выполнения требований ФГОС ООО. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным 

содержанием воспитания обучающихся на основе российских базовых 

(гражданских, конституциональных) ценностей, обеспечивают единство 

воспитания, воспитательного пространства. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного 

общего образования. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 
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знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий 

представление о Родине - России, ее территории, расположении; 

сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан 

России, проявляющий уважение к своему и другим народам; 

понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и 

будущему родного края, своей Родины - России, Российского государства; 

понимающий значение гражданских символов (государственная 

символика России, своего региона), праздников, мест почитания героев и 

защитников Отечества, проявляющий к ним уважение; 

имеющий первоначальные представления о правах и ответственности 

человека в обществе, гражданских правах и обязанностях; 

принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной 

организации, в доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание: 

уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего 

народа, семейные ценности с учетом национальной, религиозной 

принадлежности; 

сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий 

индивидуальность и достоинство каждого человека; 

доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать 

помощь, выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и 

моральный вред другим людям, уважающий старших; 

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным 

нормам, осознающий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного 

пространства России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми 

разных народов, вероисповеданий. 

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, 

родного языка, русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание: 

способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, 

искусстве, творчестве людей; 

проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой 

художественной культуре; 

проявляющий стремление к самовыражению в разных видах 

художественной деятельности, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий 

основные правила здорового и безопасного для себя и других людей образа 

жизни, в том числе в информационной среде; 

владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, 

безопасного поведения в быту, природе, обществе; 

ориентированный на физическое развитие с учетом возможностей 

здоровья, занятия физкультурой и спортом; 



сознающий и принимающий свою половую принадлежность, 

соответствующие ей психофизические и поведенческие особенности с 

учетом возраста. 

Трудовое воспитание: 

сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества; 

проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к 

результатам труда, ответственное потребление; 

проявляющий интерес к разным профессиям; 

участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, 

трудовой деятельности. 

Экологическое воспитание: 

понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, 

влияние людей на природу, окружающую среду; 

проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие 

действий, приносящих вред природе, особенно живым существам; 

выражающий готовность в своей деятельности придерживаться 

экологических норм. 

Ценности научного познания: 

выражающий познавательные интересы, активность, любознательность 

и самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, 

науке; 

обладающий первоначальными представлениями о природных и 

социальных объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи 

живой и неживой природы, о науке, научном знании; 

имеющий. первоначальные навыки наблюдений, систематизации и 

осмысления опыта в естественно-научной и гуманитарной областях знания. 

Содержательный раздел 

Уклад общеобразовательной организации  

В 1930 году открыта Гуковская семилетняя школа № 42, которая в 1955 году 

была переименована в семилетнюю школу № 6. В 1970 году школа получила 

право на предоставление полного среднего образования. В 2015 году школе 

присвоено имя Героя Советского Союза И.А. Омельченко. Сейчас МБОУ 

СШ №6 являетсясредней общеобразовательной школой 

В процессе воспитания сотрудничаемс МБУ ДК «Антрацит», МБУ ДО 

ДДТ,МБУ ДО ЦЮД «Русич», КДН и ЗПадминистрации г. Гуково, ПДН 

ОМВД РФ по г. Гуково, Совет ветеранов г. Гуково, ГБУК РО«Гуковский 

музей шахтерского труда имени Л. И. Микулина», КПП «Гуково-

автодорожный», ОГИБДД ОМВД РФ по г. Гуково. 

Процесс воспитания основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и школьников: 

неукоснительное соблюдениезаконности и прав семьи и ребенка, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 

безопасности ребенка при нахождении в школе; 



ориентир на созданиепсихологически комфортной среды для каждого 

ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие школьников и педагогов;  

реализацияпроцесса воспитания главным образом через создание в 

школе детско-взрослых общностей, которыеобъединяютдетей и педагогов 

содержательными событиями, позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

организацияосновных совместных дел школьников и педагогов как 

предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

системность, целесообразностьи нешаблонностьвоспитания как 

условияего эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации 

являютсяследующие:  

ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется 

интеграция воспитательных усилий педагогов; 

коллективная разработка,коллективное планирование, коллективное 

проведение и коллективный анализ результатовкаждого ключевого дела и 

большинства используемых для воспитания других совместных дел 

педагогов и школьников; 

создание таких условий, при которыхпо мере взросления ребенка 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора); 

ориентированиепедагогов школы на формирование коллективов в 

рамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских 

объединений, на установление в нихдоброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений; 

явление ключевой фигурой воспитания в школе 

классногоруководителя, реализующегопо отношению к детям защитную, 

личностно развивающую, организационную, посредническую функции. 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующихнаправлений воспитательной работы школы. Каждое из 

них представлено в соответствующеммодуле. 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела это главные традиционные общешкольные дела, в 

которых принимаетучастие большая часть школьников и которые 

обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно 

педагогами и детьми. Это комплекс коллективных творческих 

дел,интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с 

педагогами в единый коллектив. Для этого в Школе используются 

следующие формы работы. 

На внешкольном уровне: 

социальные проекты ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, 



экологической, патриотической,трудовой направленности), ориентированные 

на преобразование окружающего школу социума: 

патриотическая акция «Бессмертный полк»» (шествие с портретами 

ветеранов Великой Отечественной войны проходит ежегодно, в т.ч. в 

дистанционном формате); 

экологическая акция «Бумажный бум» (в сборе макулатурыактивно 

участвуют не толькородители детей, но и дедушки, бабушки; макулатура 

сдается в приемные пункты); 

акция «акция «Посылка солдату-земляку» (накануне Дня защитника 

Отечества школьники отправляют по почте посылки выпускникам школы, 

проходящим на данный момент срочную службу в Армии) и др.; 

акция «Подари цветочек школе» (для благоустройства школьного 

двора и прилегающей территории). 

открытые дискуссионные площадки - комплекс открытых 

дискуссионных площадок.  

общешкольные родительские и ученические собрания, которые 

проводятся регулярно, в их рамках обсуждаются насущные проблемы; 

Единый День профилактики правонарушений в школе (помимо 

профилактических мероприятий с обучающимися, проводится встреча 

родителей и обучающихся с представителями КДН и ЗП, ПДНКДН и ЗП, 

ПДН ОМВДОМВД); 

проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с 

семьями учащихся спортивные состязания, праздники, представления, 

которые открывают возможности для творческой самореализации 

школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих: 

спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья» с участием 

родителей в командах; 

досугово-развлекательная деятельность: праздники, концерты, 

конкурсные программы ко Дню пожилого человека, Дню матери, 8 Марта, 

выпускные вечера и т.п. с участием родителей, бабушек и дедушек. 

На школьном уровне: 

общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со 

значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых 

участвуют все классы школы: 

День Учителя (поздравление учителей, концертная 

программа, подготовленная обучающимися); 

День самоуправления в День Учителя (старшеклассники организуют 

учебный процесс, проводят уроки, следят за порядком в школе и т.п.); 

праздники, концерты, конкурсные программы в Новогодние 

праздники, Осенние праздники, День Матери, 8 Марта, День защитника 

Отечества, Вахта Памяти, выпускные вечера,«Первый звонок», «Последний 

звонок» и др.; 



предметные недели (литературы, русского и английского языков; 

математики, физики, биологии и химии; истории, обществознания и 

географии; начальных классов); 

торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом 

учащихся на следующую ступень образования, символизирующие 

приобретение ими новых социальных статусов в школе и развивающие 

школьную идентичность детей: 

«Посвящение в первоклассники»; 

«Посвящение в пятиклассники»; 

«Первый звонок»; 

«Последний звонок». 

церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за 

активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы: 

награждение на торжественной линейке «Последний звонок» по итогам 

учебного года Похвальными листами и грамотами обучающихся, а также 

педагогов, показавших в течение учебного года значимые результаты. 

На уровне классов: 

выбор и делегирование представителей классов в общешкольные 

советы дел, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 

участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе 

проведенных дел на уровне общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне: 

вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в 

одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, 

исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, 

корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных 

за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении 

навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, 

старшими и младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

при необходимости коррекция поведения ребенка через частные 

беседы с ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, 

которые могли бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение 

взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или 

иной фрагмент общей работы. 

Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) 

организует работу с коллективом класса; индивидуальную работу с 

учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в 



данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 

представителями. 

Работа с классным коллективом: 

инициирование и поддержка участия класса в общешкольных 

ключевых делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, 

проведении и анализе; 

организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, 

трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 

профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, – 

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

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

доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым 

взрослым, задающим образцы поведения в обществе. 

проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 

общения педагога и школьников, основанных на принципах уважительного 

отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого 

ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и 

принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды 

для общения. 

сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные походы и экскурсии, организуемые 

классными руководителями и родителями; празднования в классе дней 

рождения детей, включающие в себя подготовленные ученическими 

микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; 

внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику 

возможность рефлексии собственного участия в жизни класса. 

выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих 

детям освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в 

школе. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в 

специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих 

ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах 

по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения 

сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями 

школьников, с преподающими в его классе учителями. 

поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор 

профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда 

каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для 

школьника, которую они совместно стараются решить. 

индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на 

заполнение ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют 



свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе 

индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале 

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

успехи и неудачи. 

коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его 

родителями или законными представителями, с другими учащимися класса; 

через предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в 

классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и 

требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на 

предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев 

их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса 

для объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

регулярное информирование родителей о школьных успехах и 

проблемах их детей, о жизни класса в целом; 

помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и 

учителями-предметниками; 

организация родительских собраний, происходящих в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и обучения их детей; 

привлечение членов семей школьников к организации и проведению 

дел класса; 

организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и школы. 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через: 

вовлечение школьников в интересную и полезную для них 

деятельность, которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, 

приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для своего 

личностного развития социально значимые отношения, получить опыт 

участия в социально значимых делах; 

формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-

взрослых общностей, которые могли бы объединять детей ипедагогов 



общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями 

друг к другу; 

создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание 

накопленных социально значимых традиций; 

поощрение педагогами детских инициатив и детского 

самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной 

деятельности происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее 

видов: 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на передачу школьникам социально значимых знаний, 

развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к 

экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам 

нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и 

научную картину мира: 

«Математическая шкатулка, «В мире математики, «Занимательная 

математика», «Умники и умницы», «Основы финансовой грамотности», 

«Секреты финансовой грамотности», «В мире клеток и тканей», 

«Математика: просто, сложно, интересно», «Математику затем изучать стоит, 

что…», «Математика вокруг нас». 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, 

создающие благоприятные условия для просоциальной самореализации 

школьников, направленные на раскрытие их творческих способностей, 

формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание 

ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-

нравственное развитие. 

«Умелые ручки», «Акварелька», «Музыкальный эрудит». 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной 

деятельности, направленные на воспитание у школьников любви к своему 

краю, его истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и 

ответственности школьников, формирование у них навыков 

самообслуживающего труда: 

«Вокруг света», «Юный географ». 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной 

деятельности, направленные на физическое развитие школьников, развитие 

их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому 

образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование 

установок на защиту слабых: 

«Шахматная азбука», «Тэг-регби», «Путь к здоровью». 

Проблемно-ценностное общение. 

Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 

коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры 



общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое 

мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию 

взглядов людей: 

«Разговор о важном», «В мире книг», «Загадки русского языка», 

«Занимательная грамматика», «Русская словесность, «Русский язык – друг 

мой», «Теория и практика написания сочинения», «Я – гражданин России», 

«Тропинка к своему Я». 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные 

на раскрытие творческого, умственного и физического потенциала 

школьников, развитие у них навыков конструктивного общения, умений 

работать в команде: 

«Орлята России», «ОДНКНР», «Знатоки ПДД», «Я познаю мир», 

«Отряд ЮИД». 

Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых 

на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 

применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести 

опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в 

парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с 

другими детьми; 

включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока; 

организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся 

над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 



инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести 

навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 

навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – 

предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. 

Поскольку учащимся младших и подростковых классов не всегда удается 

самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление 

иногда и на время может трансформироваться (посредством введения 

функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом 

На уровне школы: 

через деятельность выборного Совета обучащихся школы (далее 

Совет школы), создаваемого для учета мнения школьников по вопросам 

управления образовательной организацией и принятия административных 

решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

через деятельность творческих советов дела, отвечающих за 

проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, 

акций и т.п.; 

На уровне классов: 

через деятельность выборных по инициативе и предложениям 

учащихся класса лидеров (старост), представляющих интересы класса в 

общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой 

СШ и классных руководителей; 

через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих 

за различные направления работы класса; 

На индивидуальном уровне: 

через вовлечение школьников в планирование, организацию, 

проведение и анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

через реализацию функций школьниками, отвечающими за различные 

направления работы в классе 

Структура ученического самоуправления: 



 
Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное движение 

«Подсолнух» – это добровольное детско-юношеское объединение 

обучающихся МБОУ СШ №6, созданное по инициативе детей и взрослых, 

объединившихся на основе общности интересов для реализации общих 

целей. Делится на три возрастные группы: 

 
 

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

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

общественном объединении осуществляется через: 

организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность 

получить важный для их личностного развития опыт деятельности, 

направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; 

развить в себе такие качества как забота, уважение, умение сопереживать, 

умение общаться, слушать и слышать других. (Это посильная помощь, 

оказываемая школьниками пожилым людям, проживающим в микрорайоне 

школы; совместная работа с МБУК ДК «Антрацит» по проведению 



культурно-развлекательных мероприятий; помощь в благоустройстве 

территорий детских садов «Родничок» и «Ручеек»; участие школьников в 

работе на прилегающей к школе территории и т.п); 

организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность 

получить важный для их личностного развития опыт осуществления дел, 

направленных на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; 

развить в себе такие качества как внимание, забота, уважение, умение 

сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других; 

рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею 

популяризации деятельности детского общественного объединения, 

привлечения в него новых участников (проводятся в форме игр, квестов, 

театрализаций и т.п.); 

поддержку и развитие в детском объединении его традиций и 

ритуалов, формирующих у ребенка чувство общности с другими его 

членами, чувство причастности к тому, что происходит в объединении; 

участие членов детского общественного движения в волонтерском 

школьном движении, деятельности на благо конкретных людей и 

социального окружения в целом. 

Модуль  «Экскурсии, походы» 

Экскурсии, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, 

получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, 

природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, 

приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных 

внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в походах создаются благоприятные 

условия для воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, 

формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их 

инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному 

использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные 

возможности реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности: 

ежегодные походы на природу, организуемые в классах их классными 

руководителями и родителями школьников, после окончания учебного года; 

регулярные сезонные экскурсии на природу, организуемые в 

начальных классах их классными руководителями («Природа зимой», 

«Осенний парк», «Приметы весны» и т.п.); 

выездные экскурсии в музеи, на предприятия; на представления в 

кинотеатр, драмтеатр, цирк. 

Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация»  

включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, 

организацию профессиональных проб школьников. Задача совместной 

деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному 

выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая 

профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие 



готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в 

постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но 

и внепрофессиональную составляющие такой деятельности: 

циклы профориентационных часов общения, направленных на 

подготовку школьника к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

профориентационные игры: деловые игры, квесты, расширяющие 

знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам 

профессиональной деятельности; 

экскурсии на предприятия, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии; 

посещение дней открытых дверей в средних специальных учебных 

заведениях и вузах и встречи с представителями учебных заведений региона; 

совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-

тестирования; 

участие в работе всероссийских профориентационных проектов, 

созданных в сети интернет; 

посещение в рамках Декады профориентации «Ярмарки профессий», 

где представлены учебные заведения нашего региона. 

Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа – развитие коммуникативной культуры 

школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 

творческой самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных 

медиа реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников 

и консультирующих их взрослых, целью которого является освещение (через 

школьную газету) наиболее интересных моментов жизни школы, 

популяризация общешкольных ключевых дел, мероприятий, кружков, 

секций, деятельности органов ученического самоуправления; размещение 

созданных детьми рассказов, стихов, сказок, репортажей; 

участие школьников в конкурсах школьных медиа. 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при 

условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, 

способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 

стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком 

школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие 

формы работы с предметно- эстетической средой школы как: 

оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, актового зала, окна и т.п.) и их периодическая переориентация, 



которая может служить хорошим средством разрушения негативных 

установок школьников на учебные и внеучебные занятия; 

размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой 

творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; 

фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе; 

озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых 

аллей, оборудование во дворе школы спортивных и игровых площадок, 

доступных и приспособленных для школьников разных возрастных 

категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить 

свободное пространство школы на зоны активного и тихого отдыха; 

благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее 

учащимся проявить свои фантазию и творческие способности, создающее 

повод для длительного общения классного руководителя со своими детьми; 

событийное оформление пространства при проведении конкретных 

школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, 

творческих вечеров, выставок, собраний и т.п.); 

совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой 

школьной символики (флаг, эмблема, галстук детского движения, элементы 

школьной формы и т.п.), используемой как в школьной повседневности, так 

и в торжественные моменты жизни образовательной организации – во время 

праздников, торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и 

иных происходящих в жизни школы знаковых событий; 

акцентирование внимания школьников посредством элементов 

предметно-эстетической среды (стенды, плакаты) на важных для воспитания 

ценностях школы, ее традициях, правилах. 

Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, 

которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном 

вопросе. Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне: 

Общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении 

школой и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания 

детей, в ходе которого родители получают рекомендации классных 

руководителей и обмениваются собственным творческим опытом и 

находками в деле воспитания детей; 

взаимодействие с родителями посредством школьного сайта: 

размещается информация, предусматривающая ознакомление родителей, 

школьные новости 



На индивидуальном уровне: 

обращение к специалистам по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в 

случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и 

воспитанием конкретного ребенка; 

помощь со стороны родителей в подготовке и 

проведенииобщешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной 

направленности; 

индивидуальное   консультирование   c   целью   координации   

воспитательных усилий педагогов и родителей. 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

В связи со сложной ситуацией в стране, когда ученик школы 

подвержен различным негативным влияниям не только с внешней стороны, 

но порой даже и в семье, обществу нужны коренные перемены в области 

профилактической работы. В школе профилактическая работа должна 

опираться на лучшие качества учащихся, на их достижения, пусть и 

небольшие. Умение самостоятельно мыслить и принимать решения, не 

перекладывая собственной ответственности на других, в современной 

российской жизни необходимо каждому. Умение делать выбор – большой 

искусство, которому учатся годами. Очень часто выбор делается без участия 

человека, за него и совсем не в его интересах. Или по-другому: выбирают 

одни, а отвечают за это другие. Цель профилактической работы в школе 

помочь обучающимся как можно раньше увидеть проблему, научиться 

выбирать свой путь, научиться отвечать за свою жизнь. Требования к школе 

значительно возросли. От нее требуется не только дать учащимся некоторый 

объем знаний, но и сформировать навыки активной жизненной позиции, в 

том числе потребность в самостоятельном принятии решений в различных 

ситуациях и готовность нести ответственность за принятые решения. 

Основной целью формирования у обучающихся здорового и 

безопасного образа жизни, экологической культуры является формирование 

у обучающихся ценностного отношения к собственному здоровью и 

собственной безопасности, основанного на знании прав и обязанностей, 

своих потребностей, особенностей развития, и выработанного в процессе 

занятий, индивидуального способа здорового образа жизни. Деятельность по 

формированию у обучающихся экологической культуры, культуры здорового 

и безопасного образа жизни, формированию личных убеждений, качеств и 

привычек, способствующих снижению риска здоровью в повседневной 

жизни включает несколько направлений: 

организация физкультурно-спортивной и оздоровительной 

организация просветительской и методической работы, профилактическая 

работа с участниками образовательного процесса; 

разработка и осуществление комплекса мероприятий по профилактике 

правонарушений, алкоголизма, наркомании, токсикомании, осуществление 

систематической работы с обучающимися «группы риска». 



На внешнем уровне: 

встречи со специалистами различных служб и ведомств по вопросам 

профилактики; 

привлечение возможностей других учреждений организаций – 

спортивных клубов, лечебных учреждений. Занятия в спортивных школах, 

клубах и секциях. 

На школьном уровне: 

проведение спортивных соревнований: «Веселые старты», 

Дни здоровья, легкоатлетический кросс, соревнования, эстафеты, 

спортивные конкурсы; 

мероприятия, посвященные Всемирному дню борьбы со СПИДом; 

мероприятия по профилактике ПБ, ПДД, ТБ; 

мероприятия по формированию правовых знаний; 

психологические тренинги: первый раз в первый класс, в пятый класс; 

встречи с выпускниками; 

использование информационных ресурсов сети Интернет, 

организация виртуальных экскурсий, бесед, лекций, диспутов и круглых 

столов; 

На индивидуальном уровне: 

индивидуальная работа с детьми и подростками; 

профилактические акции; 

привлечение подростков к шефской помощи младшим школьникам. 

Модуль «Добровольчество и волонтерство» 

Волонтерство (добровольчество) – это участие школьников в 

общественно-полезных делах, деятельности на благо конкретных людей и 

социального окружения в целом. Волонтерство позволяет школьникам 

проявить такие качества как внимание, забота, уважение. Волонтерство 

позволяет развивать коммуникативную культуру, умение общаться, слушать 

и слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать. 

Основными задачами добровольческого (волонтерского) движения являются: 

обеспечить популяризацю идей добровольчества (волонтѐрства) в 

школьной среде; 

развивать социальную систему, создавать оптимальные условия для 

распространения добровольческого (волонтерского) движения и участия 

учащихся в социально-значимых акциях и проектах; 

участвовать в подготовке и проведении массовых социально-

культурных, информационно-просветительских и спортивных мероприятий; 

наладить сотрудничество с социальными партнерами для совместной 

социально-значимой деятельности; 

создавать и использовать межрегиональние связи с другими 

общественными (волонтерскими) организациями для совместной социально-

значимой деятельности; 

воспитывать активную гражданскую позицию, формировать 

лидерские и нравственно- этические качества, чувства патриотизма. 



Воспитательный потенциал волонтерства (добровольчества) 

реализуется следующим образом. 

На внешкольном уровне: 

участие школьников в организации культурных, спортивных, 

развлекательных мероприятий, проводимых на базе школы (в том числе 

городского характера); 

посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, 

проживающим в микрорайоне расположения школы; 

привлечение школьников к совместной работе с учреждениями 

социальной сферы (детские сады, центры социальной помощи, учреждения 

здравоохранения) – в проведении культурно-просветительских и 

развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, в помощи 

по благоустройству территории данных учреждений; 

включение школьников в общение (в т.ч. посредством электронных 

сетей) с детьми с особыми образовательными потребностями или 

особенностями здоровья; 

участие школьников (с согласия родителей или законных 

представителей) к сбору помощи для нуждающихся. 

На уровне школы: 

участие школьников в организации праздников, торжественных 

мероприятий, встреч с гостями школы; 

участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для 

них праздников, утренников, тематических вечеров, уроков добра и т.д.; 

участие школьников к работе на территории школы (благоустройство 

школьной территории и территории, прилегающей к школе, клумб, уход за 

деревьями и кустарниками). 

2.4 Программа коррекционной работы 

Программы коррекционной работы (ПКР) являются неотъемлемым 

структурным компонентом адаптированной основной образовательной 

программы МБОУ СШ№6 

В соответствии с ФГОС ООО ПКР направлена на осуществление 

индивидуально-ориентированной психолого-педагогической, 

компенсаторной, коррекционно-развивающей помощи слепым 

обучающимся. 

ПКР для слепых обучающихся направлена на: 

• выявление индивидуальных образовательных потребностей, 

склонностей, способностей, компенсаторных возможностей, 

профессиональной направленности; 

• развитие информационных и тифлотехнических компетенций, 

совершенствование навыков пространственной и социально-бытовой 

ориентировки; 

• обеспечение коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии и оказание коррекционной помощи в освоении АООП 

ООО; 

• совершенствование и развитие «жизненных компетенций»; 



• определение специальных образовательных условий (в том числе, 

специального оборудования и средств, учебных пособий и др.). 

ПКР содержит: 

• направления диагностических и коррекционно-развивающих 

мероприятий, обеспечивающих удовлетворение индивидуальных 

образовательных потребностей, склонностей, способностей, компенсаторных 

возможностей, профессиональной направленности слепых обучающихся и 

освоение ими АООП ООО; 

• основное содержание рабочих программ коррекционно-

развивающих  занятий; 

• планируемые результаты коррекционной работы и подходы к их 

оценке. 

• коррекционно-развивающие занятия по программе 

коррекционной работы педагога-психолога. 

Оказание системной психолого-педагогической, компенсаторной, 

коррекционно-развивающей помощи осуществляется психолого-

педагогическим консилиумом МБОУ СШ№6.  

2.4.1. Цели, задачи и принципы построения программы коррекционной 

работы 

Целью ПКР является оказание слепым обучающимся помощи в 

освоении АООП ООО, формирование информационных, коммуникативных и 

тифлотехнических компетенций, обеспечивающих жизненную и 

профессиональную самореализацию, развитие, совершенствование и 

универсализацию компенсаторных умений и навыков, пространственной и 

социально-бытовой ориентировки, академических способностей. 

Задачи ПКР: 

• определение индивидуальных образовательных 

потребностей и затруднений слепых обучающихся, оказание 

коррекционной помощи при освоении АООП ООО; 

• определение оптимальных психолого-педагогических и 

организационных условий для получения основного общего 

образования слепыми обучающимися, развития, совершенствования и 

универсализации компенсаторных умений и навыков, формирования 

информационных, коммуникативных и тифлотехнических 

компетенций, всестороннего развития способностей обучающихся; 

• реализация комплексного психолого-педагогического 

сопровождения слепых обучающихся в соответствии с 

рекомендациями ППк и ПМПК; 

• реализация комплексной системы мероприятий по 

социальной адаптации и профессиональной ориентации слепых 

обучающихся; 

• обеспечение сетевого взаимодействия специалистов 

разного профиля в комплексном психолого-педагогическом 

сопровождении слепых обучающихся; 



• осуществление информационно-просветительской и 

консультативной работы с родителями  слепых обучающихся. 

В основу построения ПКР положены принципы и подходы к 

формированию ПАООП ООО для слепых обучающихся, а также принципы 

формирования программы коррекционной работы ООП ООО. 

Содержание ПКР определяют следующие специальные принципы:  

- принцип преемственности и перспективности. Обеспечивает 

продолжение коррекционно-развивающей работы, начатой на уровне 

начального общего образования, в основной школе (расширение и 

конкретизация представлений, развитие и совершенствование 

компенсаторных навыков, формирование специальных компетенций и т.д.); 

- принцип коррекционной направленности обучения и воспитания. 

Обеспечивает включение коррекционно-развивающей работы в урочную и 

внеурочную деятельность; 

- принцип индивидуального подхода. Основывается на учете при 

организации и проведении коррекционно-развивающей работы 

индивидуальных особенностей психофизического развития слепых 

обучающихся, уровня сформированности компенсаторных способов 

действий, их образовательных и абилитационно-реабилитационных 

потребностей; 

. 

2.4.2 Перечень и содержание направлений работы 

ПКР для слепых обучающихся на уровне основного общего 

образования включает следующие направления: диагностическое, 

коррекционно-развивающее и психопрофилактическое, консультативное, 

информационно-просветительское. Работа по всем перечисленным 

направлениям реализуется психолого-педагогическим консилиумом МБОУ 

СШ№6 (ППк).   

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 

Диагностическая работа направлена на: 

- выявление компенсаторных возможностей в учебной, познавательной, 

ориентировочно-поисковой, социально-коммуникативной, социально-

бытовой и трудовой деятельности;  

- проведение комплексной диагностики психофизического развития и 

подготовка рекомендаций по оказанию психолого-педагогической помощи в 

условиях общеобразовательной организации; 

- определение уровня актуального развития и зоны ближайшего 

развития, прогнозирование эффективности коррекционно-развивающей 

работы; 

- изучение познавательной, речевой и эмоционально-волевой сферы, 

личностных особенностей; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания; 



- выявление адаптационных, компенсаторных возможностей и уровней 

социализации; 

- системный мониторинг уровня и динамики развития обучающихся, а 

также создания необходимых условий, соответствующих индивидуальным 

образовательным потребностям, склонностям, способностям, 

компенсаторным возможностям, профессиональной направленности; 

- мониторинг динамики успешности освоения АООП ООО 

обучающихся с нарушениями зрения, включая программу коррекционной 

работы. 

Коррекционно-развивающая работа и психопрофилактическая работа 

включает: 

• реализацию комплексного психолого-

педагогического сопровождения; 

• разработку индивидуальной программы; 

• проведение групповых и индивидуальных 

коррекционно-развивающих занятий; 

• расширение и обогащение чувственного опыта и 

конкретизацию представлений; 

• развитие, совершенствование и универсализацию 

компенсаторных навыков; 

• стабилизацию психоэмоционального состояния 

слепых подростков; 

• формирование адекватной самооценки, жизненной 

позиции, преодоление иждивенческих взглядов, коррекцию 

негативных установок на инвалидность; 

• овладение нормами и правилами бесконфликтного 

общения, способами конструктивного разрешения или избегания 

специфических трудных жизненных ситуаций, обусловленных 

нарушениями зрения; 

• формирование умений и навыков поиска 

нестандартных решений учебных, коммуникативных, бытовых и 

профессиональных задач; 

• развитие мотивации к профессиональному 

самоопределению и самореализации, готовности к осознанному 

выбору доступной и востребованной профессии в соответствии 

со способностями, интересами и склонностями, конструктивному 

диалогу с работодателем, обоснованию своей 

конкурентоспособности на открытом рынке труда; 

• формирование представлений о правилах и нормах 

межличностного взаимодействия в профессиональном 

коллективе, понимания необходимости ответственного 

отношения к выполнению трудовых функций; 

• психологическую подготовку к прохождению 

государственной итоговой аттестации. 

Консультативная работа включает: 



- выработку рекомендаций для участников образовательных отношений 

по основным направлениям работы со слепыми обучающимися;  

- консультирование специалистами педагогов по реализации 

индивидуальных образовательных маршрутов слепых обучающихся, 

получающих основное общее образование; 

- оказание консультативной помощи слепым обучающимся в 

осуществлении осознанного выбора доступной и востребованной профессии, 

в соответствии со способностями, интересами и склонностями, построении 

индивидуального маршрута профессионального самоопределения и 

продолжения образования; 

- консультативную помощь семье в вопросах абилитации, 

реабилитации, развитии самостоятельности слепых обучающихся, их 

профессионального самоопределения и самореализации, подготовки к 

государственной итоговой аттестации, продолжения образования. 

Информационно-просветительская работа включает: 

- информационную поддержку всех участников образовательных 

отношений при получении слепыми обучающимися образования; 

- организацию просветительской деятельности, направленную на 

разъяснение участникам образовательных отношений (включая сверстников 

с сохранным зрением) вопросов, связанных с образованием, воспитанием, 

абилитацией, реабилитацией и коррекцией слепых обучающихся 

подросткового возраста, их социально-бытовых, социально-

коммуникативных, образовательных, трудовых и профессиональных 

возможностей (лекции, беседы, проекты, стратегические сессии, печатные 

материалы, электронные ресурсы и т.д.); 

- проведение тематических выступлений, онлайн-консультаций для 

педагогов и родителей по разъяснению психолого-педагогических 

особенностей, особых образовательных и абилитационно-реабилитационных 

потребностей слепых обучающихся подросткового возраста. 

Перечень, содержание и план реализации коррекционно-развивающих 

мероприятий определяются в соответствии со следующими 

тематическими разделами: 

- развитие и коррекция эмоциональной регуляции поведения, 

состояний, расширение компенсаторных возможностей в различных видах 

деятельности; 

- профилактика и коррекция выбора неконструктивных стилей и 

стратегий поведения в специфических трудных ситуациях, формирование 

социально приемлемых моделей поведения в различных жизненных 

ситуациях, формирование умения корректно и адекватно отстаивать 

собственное мнение; 

- развитие и коррекция личностной сферы, расширение адаптивных 

возможностей личности, формирование адекватных жизненных установок, 

способствующих оптимальной самостоятельности, независимости, адаптации 

и социализации; 



- развитие и коррекция коммуникативной сферы, навыков 

использования средств вербальной и невербальной коммуникации, 

конструктивного разрешения конфликтов и сотрудничества, преодоление 

вербализма речи, оказание помощи в профессиональном самоопределении, 

выборе доступной и востребованной профессии; 

- развитие и коррекция отдельных сторон познавательной сферы, 

компенсаторных способов действия, склонностей, академических 

способностей; 

- развитие, коррекция, совершенствование и универсализация навыков 

социально-бытовой и пространственной ориентировки, мобильности; 

В учебной внеурочной деятельности коррекционно-развивающие 

занятия со специалистами с педагогом-психологом  спланированы по 

индивидуально-ориентированным коррекционно-развивающим программам, 

учитывающим индивидуальные образовательные потребности, склонности, 

способности, компенсаторные возможности обучающейся.  

2.4.3 Механизмы реализации программы 

Для реализации требований к ПКР, обозначенных в АООП ООО 

обучающихся с нарушениями зрения (слепых), создана рабочая группа, в 

которую наряду с основными учителями включены специалисты ППк 

образовательной организации. 

ПКР подготовлена рабочей группой образовательной организации 

поэтапно. На подготовительном этапе определено нормативно-правовое 

обеспечение коррекционно-развивающей работы,  

На основном этапе разработана общая стратегия обучения и 

воспитания слепого обучающегося,  

Комплексное психолого-педагогическое сопровождение и поддержка 

слепого обучающегося обеспечивается специалистом образовательной 

организации педагогом-психологом, регламентируются локальными 

нормативными актами конкретной образовательной организации, а также ее 

уставом, реализуется преимущественно во внеурочной деятельности, 

включая коррекционно-развивающую работу. 

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки слепых 

обучающихся является тесное взаимодействие специалистов при участии 

педагогов образовательной организации, представителей администрации и 

родителей. 

Психолого-педагогический консилиум (ППк) является внутришкольной 

формой организации психолого-педагогического сопровождения слепых 

обучающихся положение и регламент работы которой разработан МБОУ 

СШ№6 и утверждается локальным актом. 

Цель работы ППк: выявление индивидуальных образовательных 

потребностей, интересов, склонностей, способностей, компенсаторных 

возможностей слепого обучающегося и оказание помощи (выработка 

рекомендаций по обучению и воспитанию, абилитации, реабилитации и 

коррекции; выбор и отбор специальных методов, приемов и средств 



обучения). Специалисты ППк проводят мониторинг и отслеживают динамику 

развития и успеваемости, своевременно, носят коррективы и дополнения в 

программу обучения и  в  рабочие коррекционно-развивающие программу;. 

Организация сетевого взаимодействия образовательных и иных 

организаций является одним из основных механизмов реализации ПКР для 

слепых обучающихся, получающих образование в условиях совместного 

обучения со сверстниками с сохранным зрением на уровне основного 

общего образования. Сетевая форма реализации ПКР предполагает 

использование ресурсов нескольких образовательных организаций 

(общеобразовательная школа, государственные образовательные 

учреждения для слепых обучающихся, нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной помощи и др.), а также при 

необходимости ресурсов организаций реабилитации, науки, культуры, 

спорта и т.д. 

Сетевое взаимодействие осуществляется в форме совместной 

деятельности образовательных и других организаций, направленной на 

обеспечение условий для освоения слепыми обучающимися АООП ООО. 

2.4.4 Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

- обеспечение дифференцированного подхода в обучении, воспитании 

и коррекции; 

- обеспечение психолого-педагогических условий обучения и 

воспитания  

- учет индивидуальных особенностей, особых образовательных, 

социально-коммуникативных, абилитационно-реабилитационных и 

академических потребностей; 

- развитие специальных компетенций, необходимых для подготовки 

слепых обучающихся к продолжению образования, профессиональной 

самореализации и включению в социум; 

- обеспечение взаимодействия и сотрудничества со сверстниками, в том 

числе с сохранным зрением в различных видах деятельности, расширение 

реальных и виртуальных социальных контактов, обогащение социального 

опыта посредством расширения социально-образовательного пространства за 

пределы образовательной организации и семьи; 

- создание специальных условий обучения, воспитания и коррекции, 

ориентированных на индивидуальные потребности; 

- включение слепых обучающихся в разнообразные воспитательные и 

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

зрением); 

Программно-методическое обеспечение: 

В процессе реализации ПКР использованы: 

- диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий для 

осуществления психолого-педагогической диагностики,  



- индивидуальная программа коррекционно-развивающей работы 

учителя- педагога-психолога ; 

Кадровое обеспечение: 

Коррекционно-развивающая работа осуществляется специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное 

образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую 

подготовку. Данное направление соответствует п. 3.5.1 организационного 

раздела ПАООП ООО. 

2.4.5 Планируемые результаты коррекционной работы 

ПКР предусматривает выполнение требований к результатам, 

определенным ФГОС ООО и АООП ООО для слепых обучающихся. 

Личностные результаты — индивидуальное продвижение слепого 

обучающегося в личностном развитии (повышение самостоятельности, 

сформированность адекватного типа отношения к нарушению, расширение 

круга социальных контактов, стремление к собственной результативности и 

др.). 

Метапредметные результаты — овладение общеучебными умениями с 

учетом индивидуальных особенностей, склонностей, способностей, 

компенсаторных возможностей слепых обучающихся; совершенствование 

умственных действий, направленных на анализ и управление своей 

деятельностью; сформированность коммуникативных действий, 

направленных на сотрудничество и конструктивное общение, 

сформированность информационных и тифлотехнических компетенций, 

готовность к осознанному и самостоятельному профессиональному 

самоопределению. 

Предметные результаты (овладение содержанием АООП ООО, 

конкретных предметных областей и коррекционных курсов; подпрограмм) 

определяются совместно с учителем с учетом индивидуальных особенностей, 

склонностей, академических способностей. 

Достижения слепых обучающихся рассматриваются с учетом их 

предыдущих индивидуальных достижений. Это может быть учет 

собственных достижений обучающегося, развития специальных компетенций 

(на основе портфеля его достижений). 

Мониторинг освоения ПКР проводится на ППк в ходе анализа 

результатов диагностической работы специалистов. Оценка образовательных 

достижений освоения ПКР осуществляется экспертной группой и может 

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

— удовлетворительная динамика, 1 балл — незначительная динамика, 0 

баллов — отсутствие динамики. 

 

3.Организационный раздел 

3.1.Учебный план 

Учебный план основного общего образования Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение Средняя школа №6 имени 



Героя Советского Союза И.А. Омельченко (далее - учебный план) для 5-9 

классов, реализующих основную образовательную программу основного 

общего образования, соответствующую ФГОС ООО (приказ Министерства 

просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»), фиксирует общий объём нагрузки, максимальный 

объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных 

областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам 

и учебным предметам. 

Учебный план является частью образовательной программы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждение Средняя 

школа №6 имени Героя Советского Союза И.А. Омельченко, разработанной в 

соответствии с ФГОС основного общего образования, с учетом Федеральной 

образовательной программой основного общего образования, и обеспечивает 

выполнение санитарно-эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 и 

гигиенических нормативов и требований СанПиН 1.2.3685-21. 

Учебный год в муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждение Средняя школа №6 имени Героя Советского Союза И.А. 

Омельченко начинается 01.09.2023 и заканчивается 24.05.2024.  

Продолжительность учебного года в 5-9 классах составляет 34 

учебные недели.  

Учебные занятия для учащихся 5-9 классов проводятся по 5-ти 

дневной учебной неделе. 

Максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся в неделю 

составляет  в  5 классе – 29 часов, в  6 классе – 30 часов, в 7 классе – 32 часа, 

в  8-9 классах – 33 часа.  

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная часть 

учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся. Время, отводимое на данную часть учебного плана внутри 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, может быть 

использовано: на проведение учебных занятий, обеспечивающих различные 

интересы обучающихся 

В муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

Средняя школа №6 имени Героя Советского Союза И.А. Омельченко языком 

обучения является русский язык. 

При изучении предметов иностранный язык (английский), 

информатика, технология осуществляется деление учащихся на подгруппы. 

Промежуточная аттестация – процедура, проводимая с целью оценки 

качества освоения обучающимися всего объема учебной дисциплины за 

учебный год. 



Промежуточная/годовая аттестация обучающихся за четверть 

осуществляется в соответствии с календарным учебным графиком. 

Все предметы обязательной части учебного плана оцениваются по 

четвертям.  

Формы и порядок проведения промежуточной аттестации 

определяются «Положением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Средняя 

школа №6 имени Героя Советского Союза И.А. Омельченко. Промежуточная 

аттестация проводится в период с 3-4 недели апреля до конца учебного года 

без прекращения образовательного процесса. 

Формы проведения промежуточной аттестации  
Предмет Форма годовой промежуточной аттестации 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Русский язык Контрольный 

диктант с 

грамматически

м заданием 

Контрольный 

диктант с 

грамматическ

им заданием 

Сжатое 

изложение 

Контрольный 

тест  

Контрольный 

тест  

Литература тест тест тест тест тест 

Математика Контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

   

Алгебра   контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

Геометрия   контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

Информатика 

 

  тест тест тест 

Физика   тест тест тест 

Химия    контрольная 

работа  

контрольная 

работа  

Биология тест тест тест тест тест 

География тест тест тест тест тест 

История России. 

Всеобщая 

история 

тест тест тест тест тест 

Обществознание   тест тест тест тест 

Иностранный 

язык 

(английский) 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 
контрольная 

работа 
контрольная 

работа 
контрольная 

работа 

Изобразительное 

искусство 

практическая 

работа 

практическая 

работа 
практическая 

работа 
  

Музыка практическая 

работа 
практическая 

работа 
практическая 

работа 
практическая 

работа 
 

Технология практическая 

работа 
практическая 

работа 
практическая 

работа 
практическая 

работа 
 

Физическая 

культура 

зачет зачет зачет зачет зачет 

ОБЖ    тест тест 

ОДНКНР  собеседование     

 



Освоение основной образовательной программ основного общего 

образования завершается итоговой аттестацией.  

Нормативный срок освоения основной образовательной программы 

основного общего образования составляет 5 лет. 

3.2.Календарный учебный график 

Календарный учебный график составлен для основной 

общеобразовательной программы основного общего образования в 

соответствии: 

- с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания»; 

- ФГОС ООО, утвержденным приказом Минпросвещения России от 

31.05.2021 № 287 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования"; 

- ФОП ООО, утвержденной приказом Минпросвещения от 18.05.2023 

№ 370. 

Даты начала и окончания учебного года 

Дата начала учебного года: 1 сентября 2023 года. 

Дата окончания учебного года для 5-8-х классов: 24 мая 2024 года. 

Дата окончания учебного года для 9-х классов:  

определяется расписанием ГИА. 

Периоды образовательной деятельности 

 Продолжительность учебного года: 

- 5-8-е классы — 34 учебных недели (170 учебных дней); 

- 9-е классы — 34 недели без учета ГИА (204 учебных дня) 

Продолжительность учебных периодов по четвертям в учебных 

неделях и учебных днях. 

5-8-е классы 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание 
Количество 

учебных недель 

Количество 

учебных дней 

I четверть 01.09.2023 27.10.2023 8 41 

II четверть 06.11.2023 30.12.2023 8 40 

III четверть 09.01.2024 23.03.2024 11 52 

IV четверть 01.04.2024 27.05.2024 7 37 

Итого в учебном году 34 170 



9-е классы 

 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание 
Количество 

учебных недель 

Количество 

учебных дней 

I четверть 01.09.2023 28.10.2023 8 50 

II четверть 06.11.2023 28.12.2023 8 46 

III четверть 09.01.2024 16.03.2024 10 57 

IV четверть 25.03.2024 24.05.2024 8 51 

Итого в учебном году 34 204 

 

 

2.3.3.Продолжительность каникул  

Каникулы  Сроки каникул  Количество дней  

Осенние  4 неделя октября – 1 неделя ноября  8-9 дней  

Зимние  3 неделя декабря – 2 неделя января  12-14 дней  

Весенние  3 неделя марта – 1 апреля  9 дней  

Летние  1 июня – 31 августа  13 недель  

  

2.3.4. Проведение  промежуточной аттестации   
Промежуточная аттестация для проводится в период с 3-4 недели 

апреля до конца учебного года без прекращения образовательного процесса.  

2.3.5. Внеурочная деятельность  
Внеурочная деятельность реализуется в течение дня по следующим 

направлениям: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

спортивно-оздоровительное, общекультурное. Внеурочная деятельность 

реализуется через: деятельность классного руководителя и деятельность 

иных работников школы (учителей-предметников, педагогов-организаторов, 

библиотекаря). Максимально допустимый недельный объѐм нагрузки 

внеурочной деятельности (в академических часах) независимо от 

продолжительности учебной недели, не более 10 часов на одного 

обучающегося.  

Внеурочная деятельность проводится после уроков, перерыв 

составляет не менее 30 минут. 

3.3. План внеурочной деятельности 

3.4.Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы может быть реализован в 

рамках урочной и внеурочной деятельности. 

Сентябрь: 



1 сентября: День знаний; 

3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День 

солидарности в борьбе с терроризмом; 

8 сентября: Международный день распространения грамотности. 

Октябрь: 

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный 

день музыки; 

4 октября: День защиты животных; 

5 октября: День учителя; 

25 октября: Международный день школьных библиотек; 

Третье воскресенье октября: День отца. 

Ноябрь: 

4 ноября: День народного единства 

8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных 

обязанностей сотрудников органов внутренних дел России; 

Последнее воскресенье ноября: День Матери; 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 

Декабрь: 

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день 

инвалидов; 

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 

9 декабря: День Героев Отечества; 

12 декабря: День Конституции Российской Федерации. 

Январь: 

25 января: День российского студенчества; 

27 января: День снятия блокады Ленинграда, День освобождения 

Красной армией крупнейшего "лагеря смерти" Аушвиц-Биркенау 

(Освенцима) - День памяти жертв Холокоста. 

Февраль:  

2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве; 

8 февраля: День российской науки; 

15 февраля; День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества; 

21 февраля: Международный день родного языка; 

23 февраля: День защитника Отечества. 

Март: 

8 марта: Международный женский день; 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией; 

27 марта: Всемирный день театра. 

Апрель: 

12 апреля: День космонавтики. 

Май: 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 

9 мая: День Победы; 



19 мая: День детских общественных организаций России; 

24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь: 

1 июня: День защиты детей; 

6 июня: День русского языка; 

12 июня: День России; 

22 июня: День памяти и скорби; 

27 июня: День молодежи. 

Июль: 

8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август: 

12 августа: День физкультурника; 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

27 августа: День российского кино. 

 

3.5. Характеристика условий реализации адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования 

Система условий реализации АООП ООО обучающихся с 

нарушениями зрения (слепые обучающиеся) соответствует требованиям 

ФГОС ООО. Общие направления системы условий реализации АООП ООО 

соответствуют п. 3.5 организационного раздела ООП ООО. 

Специфическими направлениями системы условий реализации АООП 

ООО обучающихся с нарушениями зрения (слепые обучающиеся) являются: 

- достижение слепыми обучающимися планируемых результатов 

освоения АООП ООО; 

- развитие компенсаторных и адаптационных возможностей слепых 

обучающихся в различных видах деятельности, их склонностей, 

академических способностей, личностных качеств, обеспечивающих 

успешную самореализацию через организацию урочной и внеурочной 

деятельности, коррекционно-развивающей работы, включая 

совершенствование и универсализацию умений и навыков рационального 

использования сохранных анализаторов, пространственной и социально-

бытовой ориентировки, мобильности, использования возможностей 

дополнительного образования и социального партнерства; 

- формирование жизненной компетентности слепых обучающихся, 

способности решать учебные, коммуникативные, бытовые и 

профессиональные задачи на основе сформированности специфических 

универсальных учебных действий, межпрофессиональных навыков, 

достижение планируемых результатов курсов коррекционно-развивающей 

области, обеспечивающих овладение специальными коммуникативными, 

информационными и тифлотехническими компетенциями, умениями и 

навыками моделирования, проектирования, планирования учебно-трудовой 

деятельности, конструктивного преодоления специфических трудных 

ситуаций; 



- формирование готовности к профессиональному самоопределению, 

осознанному выбору профессии, доступной для слепых и востребованной на 

современном рынке труда, продолжению образования и дальнейшей 

профессиональной самореализации с использованием возможностей 

предметной области «Технология»,  

- индивидуализация образования слепых обучающихся посредством 

удовлетворения их индивидуальных образовательных и абилитационно-

реабилитационных потребностей, проектирования и реализации 

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

обучения со сверстниками с сохранным зрением; 

- коррекция типа внутрисемейных отношений, работа с родителями 

(законными представителями) по формированию адекватных представлений 

о социально-бытовых, социально-коммуникативных, образовательных и 

профессиональных возможностях слепых обучающихся, их образовательных 

и абилитационно-реабилитационных потребностях; 

- использование в образовательной деятельности современных 

ассестивных и тифлоинформационных технологий, тифлотехнических 

устройств, средств и приборов, обеспечивающих доступность 

образовательного процесса, формирование социально-бытовой, социально-

коммуникативной и информационной компетентности, слепых 

обучающихся, расширение их образовательных и профессиональных 

возможностей; 

- прохождение педагогическими работниками, принимающими участие 

в реализации АООП обучающихся с нарушениями зрения профессиональной 

переподготовки в области тифлопсихологии и тифлопедагогики, регулярное 

повышение квалификации по вопросам обучения и воспитания детей с 

нарушениями зрения, формирование специальных компетенций, 

необходимых для работы со слепыми обучающимися. 

3.5.1. Описание кадровых условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

Кадровые условия реализации АООП ООО для слепых обучающихся 

обеспечиваются соблюдением следующих требований: 

Руководящие работники (административный персонал) наряду со 

средним или высшим профессиональным педагогическим образованием 

должны иметь документ о повышения квалификации в области 

тифлопсихологии и тифлопедагогики, и / или в области инклюзивного 

образования установленного образца. 

Преподаватели предметных областей, реализующие АООП ООО для 

слепых обучающихся, наряду со средним или высшим профессиональным 

педагогическим образованием по соответствующему занимаемой должности 

направлению (профилю, квалификации) подготовки, должны иметь документ 

о специальном (дефектологическом) образовании или прохождении 

профессиональной переподготовки в области обучения и воспитания детей с 

нарушениями зрения, подтвержденный дипломом, установленного образца:  



● по направлениям («Педагогическое образование», «Психолого-

педагогическое образование») с обязательным прохождением 

профессиональной переподготовки в области обучения и воспитания детей с 

нарушениями зрения (степень/ квалификация бакалавр); 

● по направлению «Специальное (дефектологическое) 

образование» (степень бакалавра или магистра); 

● по направлению «Педагогика» (один из профилей подготовки в 

области специальной (коррекционной) педагогики или специальной 

(коррекционной) психологии); 

● по специальностям: «Тифлопсихология», «Тифлопедагогика». 

Учителя-предметники, реализующие АООП ООО для слепых 

обучающихся должны обладать следующими специальными 

профессиональными компетенциями: 

• владение рельефно-точечной системой Л. Брайля (включая специфику 

записи по преподаваемому предмету); 

• приемами грамотной диктовки учебного материала, позволяющей 

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

• методикой использования тифлоинформационных технологий, 

тифлотехнических устройств, средств и приборов, рельефно-графических 

пособий, наглядного материала и др.; 

• основами тифлопсихологии и тифлопедагогики. 

Комплексное психолого-педагогическое сопровождение слепых 

обучающихся на уровне основного общего образования может быть 

реализовано следующими специалистами: учитель-дефектолог 

(тифлопедагог), учитель-логопед, педагог-психолог, социальный педагог, 

тьютор. 

В соответствии с п. 39 Приказа Минпросвещения РФ от 22.03.2021 № 

115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования», при организации образовательной 

деятельности по адаптированной общеобразовательной программе создаются 

условия для лечебно-восстановительной работы, организации 

образовательной деятельности и коррекционных занятий с учетом 

особенностей обучающихся из расчета по одной штатной единице 

следующих специалистов сопровождения педагога-психолога. 

Педагогические работники, имеющие профессиональное 

педагогическое образование по другим специальностям и профилям 

подготовки, для реализации программы коррекционной работы, в т. ч. курсов 

коррекционно-развивающей области АООП ООО, должны пройти 

профессиональную переподготовку в области обучения и воспитания детей с 

нарушениями зрения, подтвержденную дипломом установленного образца.  

В соответствии с рекомендациями ПМПК, образовательная 

организация может предусмотреть участие в образовательном процессе 

тьютора, который должен иметь высшее профессиональное педагогическое 



образование и диплом о профессиональной переподготовке по 

соответствующей программе установленного образца. Кроме того, 

образовательная организация может предусмотреть в процессе реализации 

АООП ООО временное или постоянное участие ассистента (помощника), 

который должен иметь образование не ниже общего среднего и пройти 

соответствующую программу подготовки в области тифлопсихологии и 

тифлопедагогики.  

Педагогам и специалистам сопровождения, реализующим АООП ООО 

для слепых обучающихся, необходимо проходить курсы повышения 

квалификации по вопросам образования детей с нарушениями зрения один 

раз в три года. 

3.5.2. Описание психолого-педагогических условий реализации 

адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования 

Основными психолого-педагогическими требованиями к реализации 

АООП ООО являются: 

● обеспечение преемственности содержания и форм организации 

коррекционно-образовательного процесса и тифлопедагогического 

сопровождения по отношению к уровню начального общего образования с 

учетом специфики возрастного психофизического развития слепых 

обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного 

возраста в подростковый; 

● обеспечение вариативности направлений и форм, а также 

диверсификации уровней психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса; 

● формирование и развитие психолого-педагогической 

компетентности участников образовательного процесса. 

Преемственность содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к  уровню начального общего образования с учетом 

специфики возрастного психофизического развития слепых обучающихся, в 

том числе особенностей перехода из младшего школьного возраста в 

подростковый, должны включать: коррекционную работу, учебное 

сотрудничество, совместную деятельность, разновозрастное сотрудничество, 

дискуссию, тренинги, групповую игру, освоение культуры аргументации, 

рефлексию, педагогическое общение, а также информационно-методическое 

и тифлоинформационное обеспечение коррекционно-образовательного 

процесса. 

Важнейшим психолого-педагогическим условием реализации АООП 

ООО является комплексное психолого-педагогическое сопровождение 

слепых обучающихся, реализуемое средствами деятельности психолого-

педагогического консилиума (ППк) образовательной организации. При 

освоении АООП ООО ППк реализует программу коррекционной работы. 

Основные формы психолого-педагогического сопровождения: 



тифлопедагогическая, психолого-педагогическая и логопедическая 

диагностика, направленная на выявление коррекционно-реабилитационных 

достижений обучающегося; 

консультирование участников образовательного процесса по вопросам 

обучения, воспитания, коррекции и реабилитации слепых обучающихся; 

профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 

коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения: 

сохранение и укрепление психологического здоровья; 

мониторинг образовательных и коррекционно-реабилитационных 

достижений, возможностей и способностей обучающихся; 

формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и 

безопасного образа жизни; 

развитие экологической культуры; 

выявление и поддержка слепых обучающихся, проявивших выдающиеся 

способности; 

формирование коммуникативных навыков в среде взрослых и 

сверстников, в том числе с сохранными зрительными возможностями; 

профориентационная работа, обеспечивающая формирование у слепых 

обучающихся межпрофессиональных навыков, их профессиональное 

самоопределение с ориентацией на выбор доступных и востребованных 

профессий. 

Решение коррекционных задач на уроке осуществляется с 

использованием специальных методических приемов: 

1) изучение учебного предмета с опорой на сохранные анализаторы 

обучающихся;  

2) увеличение времени на выполнение некоторых, вызывающих 

особую сложность, заданий; 

3) учет индивидуальных особенностей обучающихся при проведении 

урока (состояние здоровья и зрительных функций, возрастно-

психологические); 

4) создание эргономически правильных условий учебно-

познавательной деятельности каждого обучающегося; 

5) смена видов деятельности на уроке. 

 

 


