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АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1 Пояснительная записка
Адаптированная общеобразовательная программа основного общего

образования для слабовидящих детей (далее – АООП ООО для слабовидящих
обучающихся) разработана  в  соответствии  с  Федеральным  государственным
образовательным стандартом  основного  общего  образования  (далее  ФГОС
ООО) и представляет собой общеобразовательную программу, адаптированную
для  обучения  слабовидящих  обучающихся  с  учетом  их  возрастных,
типологических  и  индивидуальных  особенностей,  а  также  особых
образовательных потребностей.

АООП  ООО  разработана  и  утверждена  муниципальным  бюджетным
общеобразовательным учреждением лицеем №1 (далее Лицей) в соответствии с
требованиями  ФГОС  ООО  для  слабовидящих  обучающихся  в  условиях
инклюзивного образования, предъявляемыми к структуре, условиям реализации
и планируемым результатам  освоения АООП ООО слабовидящих
обучающихся.

АООП  ООО  для  слабовидящих  обучающихся  наряду  с обучением и
воспитанием обучающихся обеспечивает коррекцию нарушений развития и
социальную адаптацию.

Нормативной базой для разработки и составления АООП ООО для
слабовидящих обучающихся Лицея  являются следующие документы:

Конституция Российской Федерации, Конвенция о правах ребенка;
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации» ;
Действующие  Сан  ПиНы  к  условиям  и  организации  обучения  и

воспитания  в  организациях,  осуществляющих образовательную деятельность
по АООП для обучающихся с ОВЗ;

Приказ  Минобрнауки  РФ  №  1897от  «17»  декабря  2010  г.  «Об
утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта
основного общего образования»;

Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 30 августа 2013г. №
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1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности  по  основным  общеобразовательным  программам  –
образовательным  программам  начального  общего,  основного  общего  и
среднего общего образования»

Устав Лицея.
Согласно  ФГОС  ООО  для  слабовидящих  обучающихся  Лицей

определяет содержание образования, ожидаемые результаты и условия ее
реализации.

Цели реализации АООП ООО для слабовидящих обучающихся
Целью реализации АООП ООО для слабовидящих обучающихся

является создание условий выполнения требований ФГОС  ООО через
обеспечение получения качественного основного  общего  образования
слабовидящими обучающимися в одинаковые с обучающимися, не имеющими
ограничений по возможностям здоровья, сроки, которые полностью
соответствуют достижениям, требованиям к результатам освоения,
определенными ФГОС ООО, с учетом особых образовательных потребностей
обучающихся данной группы.

Достижение поставленной цели требует за счет учета особых
образовательных потребностей слабовидящих обучающихся решения
следующих основных задач:

формирования общей культуры, духовнонравственного, гражданского,
социального, личностного и интеллектуального развития, развития творческих
способностей, сохранения и укрепления здоровья;

• обеспечения  планируемых  результатов  по  освоению  целевых
установок,  приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и
компетентностей, определяемых личностными, особыми образовательными
потребностями;

• развития  личности  слабовидящего  обучающегося  в  её
индивидуальности,  самобытности, уникальности  и  неповторимости  с
обеспечением  преодоления  возможных  трудностей  сенсорно-перцептивного,
коммуникативного, двигательного, личностного развития, обусловленных
негативным влиянием патогенного фактора, ее успешной  социальной
адаптации и интеграции;

• достижения  планируемых  результатов  освоения  АООП  ООО
слабовидящими обучающимися;

• осуществления коррекционно-развивающей работы, обеспечивающей
минимизацию негативного влияния особенностей познавательной деятельности
слабовидящих  обучающихся  на  освоение ими АООП ООО, сохранение и
поддержание физического и психического здоровья слабовидящего
обучающегося,  профилактику  (при  необходимости)  и коррекцию  вторичных
нарушений, оптимизацию социальной адаптации и интеграции;

• выявления и развития способностей слабовидящих обучающихся, в
том числе одарённых детей, через систему клубов, секций, студий и кружков,
организацию общественно полезной деятельности;
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• организации интеллектуальных и творческих соревнований, научно-
технического  творчества  и  проектноисследовательской  деятельности,
физкультурно- оздоровительной деятельности;

участия  слабовидящих  обучающихся,  их  родителей  (законных
представителей),  педагогических  работников  и  общественности  в
проектировании и развитии   внутришкольной социальной среды;

• использования  в  образовательном  процессе  современных
образовательных  технологий деятельностного типа, определяющих пути и
способы достижения слабовидящими обучающимися социально желаемого
уровня (результата) личностного и познавательного развития с учетом их
особых образовательных потребностей;

• предоставления слабовидящим обучающимся возможности
накопления опыта самостоятельной  и  активной  деятельности  в  процессе
реализации  освоенных  умений  и  навыков       в урочной и внеурочной
деятельности;

• включения слабовидящих обучающихся в процессы познания и
преобразования   внешкольной социальной среды (района, города).

Принципы и подходы к формированию АООП ООО для
слабовидящих обучающихся

В основу  разработки  АООП  ООО  для  слабовидящих  обучающихся
заложены дифференцированный и деятельностный подходы.

Дифференцированный подход  к  построению  АООП  ООО  для
слабовидящих  обучающихся предполагает учет неоднородности их особых
образовательных потребностей (в том числе индивидуальных), типологических
особенностей  обучения.  Это  обусловливает  необходимость создания  разных
вариантов  АООП  ООО.  Варианты  АООП  ООО  создаются  в  соответствии  с
дифференцированно сформулированными требованиями ФГОС ООО к:

• структуре основных образовательных программ (в том числе
соотношению обязательной  части  основной  образовательной  программы  и
части, формируемой участниками образовательных отношений) и их объему;

• условиям  реализации  основных  общеобразовательных  программ,  в
том числе кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям;

• результатам освоения основных общеобразовательных программ.
Применение  дифференцированного  подхода  к  созданию

общеобразовательных  программ обеспечивает разнообразие содержания,
предоставляя слабовидящим обучающимся возможность реализовать
индивидуальный потенциал развития.

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях
отечественной психологической науки, раскрывающих основные
закономерности образования с учетом специфики развития личности
слабовидящих обучающихся.

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что
развитие  личности слабовидящих  обучающихся  определяется  характером
организации доступной им деятельности (учебно-познавательной, предметно-
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практической коммуникативной, двигательной).
Основным средством реализации деятельностного подхода в

образовании является организация учебно-познавательной и предметно-
практической деятельности обучающихся, обеспечивающая овладение ими
содержанием образования.

В контексте  разработки  АООП ООО для слабовидящих обучающихся
реализация     деятельностного подхода обеспечивает:

• придание результатам образования социально и личностно значимого
характера;

• прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной
деятельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в
изучаемых образовательных областях;

• существенное  повышение  мотивации  и  интереса  к  учению,
приобретению нового опыта    деятельности и поведения;

• обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на
основе     формирования УУД.

В основу формирования АООП ООО для слабовидящих обучающихся
положены    следующие принципы:

• принципы государственной политики РФ в области образования
(гуманистический характер образования, единство образовательного
пространства на территории Российской Федерации, светский характер
образования, общедоступность образования, адаптивность системы
образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и
воспитанников и др.);

• принцип  учета  типологических  и  индивидуальных  образовательных
потребностей    обучающихся;

• принцип коррекционной направленности образовательного процесса;
• принцип  развивающей  направленности  образовательного  процесса,

ориентирующий на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны
ближайшего  развития»  с  учетом особых образовательных потребностей;
онтогенетический принцип;

• принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и
непрерывность образования    слабовидящих обучающихся на всех ступенях
обучения;

• принцип  целостности  содержания  образования,  поскольку  в  основу
структуры содержания образования положено не понятие предмета,  а
«образовательной области»;

• принцип направленности на формирование деятельности,
обеспечивает возможность овладения слабовидящими обучающимися всеми
видами доступной им предметно-практической  деятельности,  способами  и
приемами  познавательной  и  учебной  деятельности, коммуникативной
деятельности и нормативным поведением;

• принцип переноса усвоенных знаний, умений, навыков и отношений,
сформированных  в условиях учебной ситуации, в различные жизненные
ситуации, что обеспечит готовность обучающегося  к самостоятельной
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ориентировке и активной деятельности в реальном мире;
• принцип сотрудничества с семьей.

Общая характеристика АООП ООО для слабовидящих обучающихся
Слабовидящий  обучающийся  получает образование,  полностью

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения,
образованию  обучающихся,  не  имеющих  ограничений  по  возможностям
здоровья, в те же сроки обучения.

Обязательным является систематическая специальная и психолого-
педагогическая поддержка коллектива учителей, родителей, детского
коллектива и самого обучающегося. 

Основными направлениями в специальной поддержке являются:
• удовлетворение особых образовательных потребностей слабовидящих

обучающихся;
• коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения;

развитие   зрительного восприятия;
• обучение использованию всех анализаторов и компенсаторных 
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способов  деятельности  в    учебно-познавательном процессе и повседневной
жизни;

• формирование основных навыков ориентировки в микропространстве;
• овладение основными навыками ориентировки в макропространстве;
• формирование  адекватных  (в  соответствии  с  возрастом)  предметных

(конкретных и обобщенных), пространственных представлений;
• развитие познавательного интереса, познавательной активности;
• формирование  представлений  (соответствующие  возрасту)  о

современных  оптических, тифлотехнических и технических средствах,
облегчающих познавательную и учебную деятельность, и активное их
использование;

• использование  специальных  приемов  организации  учебно-
познавательной  деятельности, доступности  учебной информации для
зрительного восприятия слабовидящих обучающихся;

• соблюдение регламента зрительных нагрузок (с учетом рекомендаций
офтальмолога);

• соблюдение светового режима (необходимость дополнительного
источника света, уменьшение светового потока и другое);

• рациональное  чередование  зрительной  нагрузки  со  слуховым
восприятием учебного материала;

• использование приемов, направленных на снятие зрительного
напряжения;

• использование  специальных  учебников  и  учебных  принадлежностей,
отвечающих особым образовательным потребностям слабовидящих;

• использование индивидуальной, адаптированной с учетом зрительных
возможностей слабовидящих обучающихся, текстовой и изобразительной
наглядности, индивидуальных пособий, оптических, технических средств,
облегчающих, учебно-познавательную деятельность слабовидящих
обучающихся;

• соблюдение режима физических нагрузок (с учетом противопоказаний);
• необходимость при выполнении слабовидящими обучающимися

итоговых работ адаптации (в соответствии с их особыми образовательными
потребностями) текстового и иллюстративного материала и увеличения времени
на их выполнение: время может быть увеличено в 1,5 раза по сравнению с
регламентом, установленным для обучающихся, не имеющих ограничений по
возможностям здоровья.

Психолого-педагогическая поддержка предполагает:
• помощь в формировании и развитии адекватных отношений между

ребенком, учителями, одноклассниками и другими обучающимися, родителями;
• работу по профилактике внутриличностных и межличностных

конфликтов в классе, школе, поддержанию  эмоционально комфортной
обстановки;

• создание условий успешного овладения учебной деятельностью с целью
профилактики  негативного отношения обучающегося к ситуации школьного
обучения в целом;

• развитие стремления к самостоятельности и независимости от
окружающих (в учебных и бытовых ситуациях), к проявлению социальной
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активности;
• развитие адекватного использования речевых и неречевых средств

общения.
В структуру АООП ООО включается Программа коррекционно-

развивающей работы, направленная на осуществление индивидуально-
ориентированной психолого-педагогической  помощи слабовидящим
обучающимся с учетом их особых образовательных потребностей; минимизацию
негативного влияния особенностей познавательной деятельности слабовидящих
обучающихся на освоение ими АООП ООО; взаимосвязь урочной, внеурочной и
внешкольной деятельности.

Психолого-педагогическая характеристика слабовидящих обучающихся
Слабовидение связано со значительным нарушением функционирования

зрительной системы вследствие её поражения.  Слабовидение характеризуется,
прежде всего, показателями остроты зрения лучше видящего глаза в условиях
оптической коррекции от 0,05-0,4. Так же слабовидение может быть обусловлено
нарушением  другой  базовой  зрительной  функции  –  поля зрения. Общим
признаком у всех слабовидящих обучающихся выступает недоразвитие сферы
чувственного познания, что приводит к определённым, изменениям в
психическом и физическом развитии, трудностям становления личности, к
затруднениям предметно- пространственной и социальной адаптации.

Категория слабовидящих обучающихся представляет собой чрезвычайно
неоднородную группу,  различающуюся  по  своим  зрительным  возможностям,
детерминированным  состоянием зрительных функций и характером глазной
патологии. Выделяются степени слабовидения: тяжелая, средняя, слабая.

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

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

Группу  слабовидения  слабой  степени  составляют  обучающиеся  с
остротой зрения от 0,3 до 0,4 на лучше видящем глазу в условиях оптической
коррекции. Несмотря на то, что данные показатели остроты зрения позволяют
обучающемуся в хороших гигиенических условиях успешно использовать зрение
для построения полноценного образа объекта (предмета), воспринимаемого на
близком расстоянии, данная группа обучающихся испытывает определенные
трудности как в процессе восприятия окружающего мира, так и в процессе
учебно-познавательной деятельности. Сочетание снижения остроты зрения с
нарушениями других функций,  также часто осложняется наличием вторичных
зрительных  осложнений  в  виде амблиопии (стойкое снижение центрального
зрения) и/или косоглазия, что усугубляет трудности зрительного восприятия
слабовидящих обучающихся. Монокулярный характер зрения, имеющий место
при амблиопии, обусловливает снижение скорости и точности восприятия,
полноты и точности зрительных представлений, приводит к возникновению
трудностей в дифференциации направлений, неспособности глаза выделять
точное местонахождение объекта  в пространстве, определять степень его
удаленности.

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

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

Обучающимся данной группы характерно:
• снижение общей и зрительной работоспособности;
• замедленное формирование предметно-практических действий;
• замедленное овладение письмом и чтением, что обусловливается

нарушением  взаимодействия зрительной и глазо-двигательной систем,
снижением координации движений,  их  точности,  замедленным  темпом
формирования зрительного образа буквы, трудностями      зрительного контроля;

• затруднение выполнения зрительных заданий, требующих
согласованных движений глаз, многократных переводов взора с объекта на
объект; возникновение трудностей в овладении измерительными навыками,
выполнение заданий, связанных со зрительно-моторной координацией,
зрительно-простран-ственным анализом и синтезом и др.

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

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

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

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

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

Особые образовательные потребности слабовидящих обучающихся
В структуру особых образовательных потребностей слабовидящих

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

К общим потребностям относятся:
• получение специальной помощи средствами образования;
• психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие

обучающегося с педагогами и соучениками;
• психологическое  сопровождение,  направленное  на  установление

взаимодействия семьи и образовательной организации;
• необходимо использование специальных средств обучения (в том числе

и специализированных  компьютерных  технологий),  обеспечивающих
реализацию «обходных» путей обучения;

• индивидуализации обучения требуется в большей степени, чем для
обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья;

• следует обеспечить особую пространственную и временную
организацию образовательной среды;

• необходимо максимальное расширение образовательного пространства
за счет        расширения социальных контактов с широким социумом.

К особым образовательным потребностям, характерным для
слабовидящих обучающихся, осваивающих АООП ООО относятся:

• целенаправленное обогащение чувственного опыта через активизацию,
развитие, обогащение зрительного восприятия и всех анализаторов;

• руководство зрительным восприятием;
• расширение, обогащение и коррекция предметных и пространственных

представлений, формирование и расширение понятий;
• развитие  познавательной  деятельности  слабовидящих  как  основы

компенсации, коррекции и  профилактики нарушений, имеющихся у данной
группы обучающихся;

• систематическое и целенаправленное развитие логических приемов
переработки учебной информации;

• обеспечение  доступности  учебной  информации  для  зрительного
восприятия слабовидящих обучающихся; строгий учет в организации обучения
и воспитания слабовидящего обучающегося: зрительного диагноза (основного и
дополнительного), возраста и времени нарушения зрения, состояния основных
зрительных функций, возможности коррекции зрения с помощью оптических
средств и приборов, режима зрительных и физических нагрузок;

• использование индивидуальных пособий, выполненных с учетом
степени и характера нарушенного зрения, клинической картины зрительного
нарушения;

• учет темпа учебной работы слабовидящих обучающихся;
• увеличение времени на выполнение практических работ;
• постановка  и  реализация  на  общеобразовательных  уроках  и
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внеклассных  мероприятиях целевых установок, направленных на коррекцию
отклонений в развитии и профилактику возникновения вторичных отклонений в
развитии слабовидящего;

• активное использование в учебно-познавательном процессе речи как
средства      компенсации нарушенных функций;

• целенаправленное формирование умений и навыков зрительной
ориентировки в микро        и макропространстве;

• создание условий для развития у слабовидящих обучающихся
инициативы, познавательной  и  общей  активности,  в  том  числе  за  счет
привлечения к участию в различных (доступных) видах деятельности;

• повышение коммуникативной активности и компетентности;
• физическое развития слабовидящих с учетом его своеобразия и

противопоказаний при определенных заболеваниях, повышение  двигательной
активности;

• поддержание и наращивание зрительной работоспособности
слабовидящего обучающегося в образовательном процессе;

• поддержание психофизического тонуса слабовидящих;
• совершенствование  и  развитие  регуляторных  (самоконтроль,

самооценка) и    рефлексивных (самоотношение) образований.

1.2Планируемые результаты освоения слабовидящими обучающимися
АООП ООО

Требования к результатам освоения слабовидящими обучающимися 
АООП ООО (личностным, метапредметным, предметным) полностью
соответствуют требованиям к результатам, представленным в ФГОС ООО.

ФГОС  ООО устанавливает требования к результатам освоения
обучающимися основной общеобразовательной  программы:  личностным,
метапредметным и предметным. Обозначенные в ФГОС ООО критерии также
распространяются на требования к результатам освоения АООП  ООО
слабовидящими  обучающимися,  и  содержательно дополняются  с учетом
специфики обучения данной категории детей.

Личностные результаты освоения АООП ООО должны отражать:
• умение  сопоставлять  и  корректировать  зрительные  впечатления  с

учетом полученных знаний об особенностях своего зрительного восприятия, на
основании сформированных представлений о предметах и явлениях
окружающей действительности;

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

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

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

Метапредметные результаты освоения АООП ООО включают освоенные
слабовидящими     обучающимися:

• универсальные  учебные  действия  (познавательные,  регулятивные  и
коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями,
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составляющими основу умения учиться, и межпредметными знаниями;
• умение  использовать  сохранные  анализаторы  в  различных  видах

деятельности (учебно- познавательной, ориентировочной, трудовой);
• применять зрительно-осязательный способ обследования и восприятия;
• умение  использовать  современные средства  коммуникации

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

и социально- бытовой ориентировки;
• умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия с

учетом,
• имеющегося зрительного диагноза в соответствии с поставленной

задачей и условиями  ее реализации.
Предметные  результаты  освоения  АООП  ООО  слабовидящими

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

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

Филология
Русский язык. Родной язык:
• сформированность навыка письма плоским шрифтом; 
Литература. Родная литература:
• сформированность навыка чтения плоского шрифта;
• сформированность навыков чтения электронных аудио и текстовых

книг.
 Иностранный язык:
• сформированность навыков письма и чтения плоского шрифта

изучаемого      иностранного языка;
• владение технологией доступа к электронным ресурсам на

иностранном языке.
Общественно-научные предметы
История России. Всеобщая история.  Обществознание
География
• владение тактильно-зрительным способом чтения цветных рельефных

географических       карт.
Математика и информатика
Математика. Алгебра. Геометрия:
• владение  тактильно-зрительным способом обследования  и  восприятия

рельефных изображений предметов, контурных изображений геометрических
фигур и т.п.;

• умение выполнять геометрические построения, построение графиков
функций, диаграмм и т.п. с помощью соответствующих приспособлений;
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• читать рельефные графики элементарных функций на координатной
плоскости.

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

особенности освоения      слабовидящими обучающимися практической части
курса:

• владение основным функционалом программы увеличения изображения
на экране ПК;

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

Искусство
Изобразительное искусство:

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

• умение  пользоваться рисунком  при  изучении  различных  учебных
предметов;

• иметь представление о выдающихся произведениях живописи, графики,
скульптуры,      архитектуры и прикладного искусства;

• владение навыками графического изображения предметов, процессов и
явлений с натуры, по памяти, по представлению.

Технология
Предметные результаты изучения предметной области «Технология»

должны отражать:
• знания слабовидящих обучающихся о различных материалах труда и их

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

процессе формирования трудовых действий;
• представления о современных бытовых тифлотехнических средствах

приборах и их      применение в повседневной жизни;
• основные виды механизмов по выполняемым функциям, а также по

используемым в них      рабочим частям;
• ориентирование в области получения профессионального образования

и последующего трудоустройства человека с глубоким нарушением зрения,
основы планирования профессионального роста.

Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности
Физическая культура:
• сформированность у слабовидящих обучающихся жизненно

необходимых  естественных      двигательных навыков и умений;
• достижение  возможного  в  данном  возрасте  уровня  развития

координации, точности и быстроты движений, функции равновесия, мышечной
силы, скоростно-силовых качеств, подвижности в суставах, выносливости;

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

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

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

• воспитание морально-волевых  качеств (настойчивости, смелости),
имеющих важное, значение в бытовой и трудовой деятельности;

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

Основы безопасности жизнедеятельности:
• умение ориентироваться с помощью сохранных анализаторов и

безопасно передвигаться в пространстве;
• сформированность у слабовидящих  обучающихся  необходимых

гигиенических знаний и навыков;
• владение  способами  и  приемами  ориентировки с  помощью

вспомогательных средств (системы ориентиров, высокотехнологичных средств
реабилитации, в т.ч. навигаторов, различных оптических средств и т.п.);

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

В  требования к планируемым  результатам освоения АООП ООО
включаются требования к результатам освоения слабовидящими обучающимися
программы коррекционно-развивающей работы.

Результатами освоения слабовидящими обучающимися программы
коррекционно-развивающей работы      выступают:

• овладение  эффективными  компенсаторными  способами  учебно-
познавательной и предметно-практической деятельности;

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

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

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

•умение адекватно оценивать свои зрительные возможности и учитывать
их в учебно- познавательной деятельности и повседневной жизни;

• умение обращаться за помощью при внезапно возникших затруднениях; 
• развитие элементарных навыков самообслуживания;
• развитие межличностной системы координат «слабовидящий -

нормально видящий»: развитие навыков сотрудничества с нормально видящими
взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях;

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

• развитие умения использовать в процессе межличностной
коммуникации все    анализаторы;

• развитие умения четко излагать свои мысли;
• развитие сопереживания, эмоциональной отзывчивости;
• развитие самоконтроля и саморегуляции в процессе общения;
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• повышение дифференциации и осмысления картины мира, в том числе:
обогащение чувственного  опыта  познания  и  деятельности;  расширение
предметных  (конкретных и  обобщенных),  пространственных,  социальных
представлений; расширение круга предметно-практических умений и навыков;
готовность  к  построению  целостной  и дифференцированной картины
происходящего;

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

Результаты освоения слабовидящим обучающимся программы
коррекционно-развивающей работы      проявляются в следующих достижениях:

•использует все анализаторы и компенсаторные способы деятельности в
учебно- познавательном процессе и повседневной жизни;

•сформировал основные навыки ориентировки в микропространстве;
овладел основными   навыками ориентировки в макропространстве;

• имеет адекватные (в соответствии с возрастом) предметные (конкретные
и обобщенные), пространственные, социальные представления;

• имеет представления (соответствующие возрасту) о современных
оптических, технических средствах, облегчающих познавательную и учебную
деятельность, и активно их использует;

• проявляет стремление к самостоятельности и независимости от
окружающих (в учебных и бытовых ситуациях);

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

повседневной жизни   имеющиеся противопоказании и ограничения.

1.3  Система оценки достижения слабовидящими обучающимися
планируемых результатов освоения АООП ООО

Основными  направлениями  и  целями  оценочной  деятельности  в
соответствии  с требованиями ФГОС ООО являются оценка образовательных
достижений обучающихся.

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

• закреплять  основные  направления  и  цели  оценочной  деятельности,
описание  объекта  и содержание оценки, критерии, процедуры и состав
инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и
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границы применения системы оценки;
• ориентировать  образовательный  процесс  на  духовно-нравственное

развитие, воспитание слабовидящих обучающихся, на достижение планируемых
результатов освоения  содержания  учебных  предметов  и  программы
коррекционной     работы, формирование универсальных учебных действий;

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

• предусматривать  оценку  достижений  слабовидящих  обучающихся
(итоговая оценка  обучающихся, освоивших АООП ООО);
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• позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений
слабовидящих обучающихся.

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП
ООО  предполагает комплексный подход к оценке результатов образования,
позволяющий вести оценку достижения учащимися всех трех групп результатов
образования: личностных, метапредметных и предметных.

Оценка  результатов  освоения  слабовидящими  обучающимися  АООП
ООО (кроме программы коррекционно-развивающей работы) осуществляется в
соответствии с требованиями ФГОС ООО.

Достижение предметных и метапредметных результатов освоения АООП
ООО, необходимых для продолжения образования, является предметом итоговой
оценки освоения обучающимися АООП ООО.

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации слабовидящих обучающихся Лицей создает фонды
оценочных средств (стандартизированные письменные и устные работы,
проекты, практические работы, творческие работы, и др.). Оценочные средства
адаптированы для слабовидящих обучающихся и позволяют оценить достижение
ими запланированных в основной общеобразовательной программе результатов
обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в АООП
ООО.

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

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

При  определении  подходов  к  осуществлению  оценки  результатов
освоения  слабовидящими обучающимися программы коррекционно-
развивающей работы целесообразно опираться на следующие принципы:

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

• динамичности оценки достижений, предполагающей изучение
изменений психического и социального развития, индивидуальных способностей
и возможностей обучающихся;

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

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов
освоения слабовидящими обучающимися программы коррекционно-
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развивающей работы выступает наличие положительной динамики развития
обучающихся в интегративных показателях.  К таким интегративным
показателям в соответствии   с ФГОС ООО относятся:

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

• сформированность навыков ориентировки в микропространстве и
умений  т   ориентироваться в макропространстве;

• сформированность адекватных (в соответствии с возрастом) предметных
(конкретных  и обобщенных), пространственных представлений о предметах,
объектах и явлениях окружающей жизни;

• проявление познавательного интереса, познавательной активности;
• наличие  представлений  (соответствующих  возрасту)  о  современных

тифлотехнических, оптических  и  технических  средствах,  облегчающих
познавательную  и  учебную  деятельность,  и готовности их активного
использования;

• проявление стремления к самостоятельности и независимости от
окружающих (в бытовых вопросах);

• сформированность умений адекватно использовать речевые и неречевые
средства общения;

• способность к проявлению социальной активности;
• способность осуществления самоконтроля и саморегуляции;
• готовность учета имеющихся противопоказаний и ограничений в

учебнопознавательной    деятельности и повседневной жизни.
Результаты освоения слабовидящими обучающимися программы

коррекционно-развивающей     работы не выносятся на итоговую оценку.
Обобщенная оценка результатов освоения программы коррекционно-

развивающей работы слабовидящими обучающимися может осуществляться в
ходе различных мониторинговых процедур, посредством использования метода
экспертных оценок.

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

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

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в
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течение всего времени обучения слабовидящего на начальной уровне
образования.
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При использовании данной формы мониторинга можно использовать экспресс-
диагностику интегративных показателей, состояние которых позволяет судить об
успешности (наличие положительной динамики) или неуспешности (отсутствие
даже незначительной положительной динамики) слабовидящих обучающихся в
освоении планируемых результатов овладения программой коррекционной
работы. Данные эксперсс-диагностики выступают в качестве ориентировочной
основы для определения дальнейшей стратегии: продолжения реализации
разработанной программы коррекционно-развивающей работы или внесения в
нее определенных корректив.

Целью финишной диагностики, проводящейся на заключительном этапе
(окончание учебного  года),  выступает  оценка  достижений  слабовидящего
обучающегося  в  соответствии  с планируемыми результатами освоения ими
программы коррекционно-развивающей работы.

Для  оценки  результатов  освоения  слабовидящими  обучающимися
программы коррекционно-развивающей работы используется метод экспертной
оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов на основе
мнений  группы  специалистов  (школьного  ППк).  Данная  группа  экспертов
объединяет  всех  участников  образовательного  процесса  -  тех,  кто  обучает,
воспитывает  и тесно контактирует с  обучающимся.  Задачей такой экспертной
группы является выработка общей оценки достижений обучающегося в сфере
социальной (жизненной) компетенции. 

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения
слабовидящими программы коррекционно-развивающей работы, следует
учитывать мнение родителей (законных представителей).  Наличие
положительной  динамики  обучающихся  по  интегративным показателям,
свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) степени влияния
нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся, проявляется не только
в учебно-познавательной деятельности, но и повседневной жизни.
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1 Программа формирования универсальных учебных действий 
у слабовидящих обучающихся

Программа формирования универсальных учебных действий (далее
УУД), имея междисциплинарный  характер,  служит  основой  для  разработки
программ учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области.

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

Программа развития универсальных учебных действий у слабовидящих
обучающихся на уровне основного общего образования, кроме перечисленных в
ФГОС ООО направлений предусматривает:

• формирование у обучающихся целостных, системных представлений
о предметах и явлениях окружающего мира, их предметно-пространственных
отношений;

• владение техническими средствами, обеспечивающими доступ к
информации слабовидящего пользователя: программы увеличения информации
на экране компьютера, пользоваться электронной книгой, планшетом и т.п.;

• способность учащегося адекватно оценивать свои возможности в
разных видах деятельности с учетом имеющегося ограничения зрительной
функции, уметь использовать зрение в пространственном ориентировании;

• отражать  специфику  подготовки  слабовидящего  учащегося  к
профессиональной      деятельности.

Ценностными ориентирами основного общего образования
выступают:

Формирование основ гражданской идентичности личности на основе:
• чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю,
• осознания ответственности человека за благосостояние общества;
• восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур,

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа;
Формирование психологических условий развития общения,

сотрудничества на основе: 
• проявления  доброжелательности,  доверия  и  внимания  к  людям,

готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней
нуждается;

• уважения  к  окружающим  –  умения  слушать  и  слышать  партнёра,
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признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом
позиций всех участников;

• адекватного  использования  компенсаторных  способов  для  решения
различных коммуникативных задач;

• опоры на опыт взаимодействий в системе координат "слабовидящий-
нормально  видящий", "слабовидящий-слабовидящий".

Развитие ценностносмысловой сферы личности на основе
общечеловеческих принципов  нравственности и гуманизма:

• принятия и уважения ценностей семьи, образовательной организации,
коллектива и стремления следовать им;

• ориентации на оценку собственных поступков, развития этических
чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения;

личностного самоопределения в учебной, социально-бытовой
деятельности;

• восприятия «образа Я» как субъекта учебной деятельности;
• внутренней позиции к самостоятельности и активности;
• развития эстетических чувств. 
Развитие умения учиться на основе:
• развития  широких  познавательных  интересов,  инициативы  и

любознательности, мотивов познания и творчества;
• формирования  умения  учиться  и  способности  к  организации  своей

деятельности  (планированию, контролю, оценке).
Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности  личности

на основе:
• формирования  самоуважения  и  эмоциональноположительного

отношения к себе и к окружающим, готовности открыто выражать и отстаивать
свою  позицию,  критичности  к  своим поступкам и умения адекватно их
оценивать;

• развития готовности к самостоятельным поступкам  и  действиям,
ответственности за их результаты;

• формирования  целеустремлённости  и  настойчивости  в  достижении
целей, готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма;

• формирования  умения  противостоять  действиям и ситуациям,
представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в
пределах  своих возможностей,  в  частности  проявлять  избирательность  к
информации, уважать частную жизнь и результаты труда других людей;

• формирование у обучающихся универсальных учебных действий,
представляющих обобщённые действия, открывает слабовидящим возможность
широкой  ориентации  в  учебных предметах, в строении самой учебной
деятельности, способствует освоению компонентов учебной деятельности,
развитию познавательных и учебных мотивов, что оптимизирует протекание
процесса учения.

Программа формирования универсальных учебных действий направлена
на  формирование у  слабовидящих  обучающихся  личностных,  регулятивных,
познавательных, коммуникативных   учебных действий.
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Формирование универсальных учебных действий

В результате изучения всех учебных предметов и курсов коррекционно-
развивающей области АООП ООО для слабовидящих обучающихся будут
сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные
универсальные учебные действия.

Личностные универсальные учебные действия включают:
• внутреннюю позицию обучающегося на уровне положительного

отношения к школе, ориентацию на содержательные моменты школьной
действительности и принятия образца «хорошего ученика»;

• мотивационную основу учебной деятельности, включающую
социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы;

• учебнопознавательный  интерес  к  учебному  материалу; развитие
потребности в сенсорно-перцептивной деятельности;

• способность к использованию адекватных учебным задачам способов
чувственного     познания;

• ориентацию на понимание причин успеха/неуспеха в учебной
деятельности, на понимание оценок учителей, сверстников, родителей;

• способность к оценке своей учебной деятельности;
• способность к осмыслению социального окружения,  своего места в

нем, принятия соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;
• знание основных моральных норм и ориентацию на их выполнение;
• установку на здоровый образ жизни (в том числе охрану анализаторов

и нарушенного зрения) и её реализацию в реальном поведении и поступках;
• потребность в двигательной активности, мобильность;
• ориентацию  на  самостоятельность,  активность,  социально-бытовую

независимость в доступных видах деятельности;
• принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей

деятельности нормам природоохранного, нерасточительного,
здоровьесберегающего поведения;

• развитие чувство прекрасного и эстетического чувства на основе
знакомства с мировой и отечественной художественной культурой; овладение
доступными видами искусства.

Регулятивные универсальные учебные действия представлены
следующими умениями:

• принимать и сохранять учебную задачу;
• учитывать  выделенные  учителем  ориентиры  –  действия  в  новом

учебном материале в    сотрудничестве с учителем;
• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане;
• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи;
адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей
и других людей;

• адекватно  использовать все анализаторы для формирования
компенсаторных способов деятельности; различать способ и результат действия;

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на
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основе его оценки  и учёта характера сделанных ошибок, использовать запись
результатов решения задачи;

• использовать регулирующую и контролирующую функцию зрения в
бытовой и учебной деятельности;

• осуществлять алгоритмизацию действий как основу компенсации.
Познавательные универсальные учебные действия представлены

следующими умениями:
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения

учебных заданий, с использованием учебной литературы, энциклопедий,
справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном
пространстве, в том числе контролируемом пространстве Интернета;

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации, об
окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;

• использовать знаковосимволические средства, в том числе модели и
схемы, для решения задач;

• строить сообщения в устной и письменной форме;
• ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
• смыслового  восприятия  художественных и  познавательных текстов,

выделять существенную информацию из сообщений разных видов  (в первую
очередь текстов);

• осуществлять аналитико-синтетическую деятельность (сравнение,
сериацию  и классификацию),  выбирая основания и критерии  для указанных
логических операций;

• устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге
явлений;

• осуществлять  подведение  под  понятие  на  основе  распознавания
объектов, выделения существенных признаков и их синтеза;

• устанавливать аналогии;
• владеть рядом общих приёмов решения задач;
• предупреждать вербализм знаний и умений;
• устанавливать связь чувственного и логического;
• адекватно использовать информационно-познавательную и

ориентировочно- поисковую роль зрения;
• владеть компенсаторными способами познавательной деятельности.
Коммуникативные универсальные учебные действия представлены

следующими умениями:
• адекватно  использовать  коммуникативные,  прежде  всего  речевые,

средства  для  решения различных коммуникативных задач, строить
монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной
поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя, в том
числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения;

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных
позиций в сотрудничестве;

• формулировать собственное мнение и позицию;
• задавать  вопросы,  необходимые  для  организации  собственной

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

• использовать невербальные средства общения для взаимодействия с
партнером.

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих
решение задач общекультурного, ценностноличностного, познавательного развития
слабовидящих обучающихся,  реализуется  в  рамках  целостного  образовательного
процесса  в  ходе  изучения системы учебных предметов и курсов коррекционно-
развивающей области, в условиях внеурочной и внешкольной деятельности.

2.2 Программы отдельных учебных предметов, курсов
Пр

ограммы  отдельных  учебных  предметов,  курсов  обеспечивают  достижение
планируемых    результатов освоения АООП  ООО.  Определяющим  условием
эффективного обучения слабовидящих обучающихся является:

• сформированное объективное представление учащегося о своем зрении и
его применении в различных условиях;

• владение компьютером с установленным  специальным программным
обеспечением;

• применение специальных средств наглядности.
В формировании личностных и метапредметных результатов, необходимой

составляющей жизненных компетенцией является умение ориентироваться и
безопасно передвигаться в пространстве, владение навыками самообслуживания (в
т.ч.,  сформированность  элементарных бытовых  навыков  ведения  домашнего
хозяйства),  умение  применять  в  учебной  деятельности  и  в  быту  персональных
тифлотехнических  средств  (лупы,  электронного  увеличителя,  специальных
приборов и др.).

Русский язык. Родной язык
Целями изучения русского (родного) языка в основной школе являются:
• воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему

как явлению культуры; осмысление родного языка как основного средства
общения, средства получения знаний в разных сферах человеческой
деятельности, средства освоения морально-этических норм, принятых в
обществе; осознание эстетической ценности родного языка;

• овладение русским языком как средством общения в повседневной
жизни и учебной деятельности; развитие готовности и способности к речевому
взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом
самосовершенствовании; овладение важнейшими общеучебными умениями и
универсальными учебными действиями (умения формулировать цели
деятельности, планировать ее, осуществлять речевой самоконтроль и
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самокоррекцию; проводить библиографический поиск, извлекать и
преобразовывать необходимую информацию из  лингвистических  словарей
различных типов и других источников, включая СМИ и Интернет; осуществлять
информационную переработку текста и др.);

• освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее
функционирования,  о стилистических ресурсах и основных нормах русского
литературного языка; развитие способности  опознавать,  анализировать,
сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты; овладение на этой
основе культурой устной и письменной речи, видами речевой деятельности,
правилами использования языка в разных ситуациях общения, нормами речевого
этикета; обогащение активного и потенциального словарного запаса; расширение
объема используемых в речи грамматических средств; совершенствование
способности применять приобретенные  знания,  умения  и  навыки  в  процессе
речевого общения в учебной деятельности и повседневной жизни.

Содержание курса русского (родного) языка в основной школе
обусловлено общей нацеленностью  образовательного  процесса  на  достижение
метапредметных  и  предметных  целей обучения, что возможно на основе
компетентностного подхода, который обеспечивает формирование  и  развитие
коммуникативной,  языковой  и  лингвистической  (языковедческой)  и
культуроведческой компетенций.

Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой
деятельности и основами  культуры  устной  и  письменной  речи,  базовыми
умениями  и  навыками  использования языка в жизненно важных для данного
возраста сферах и ситуациях общения. Коммуникативная  компетентность
проявляется в умении определять цели коммуникации, оценивать речевую
ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнера, выбирать
адекватные стратегии коммуникации, быть готовым к осмысленному изменению
собственного речевого поведения.

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются
на основе овладения необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и
общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; освоения
основных норм русского литературного языка; обогащения словарного запаса и
грамматического строя речи учащихся; формирования способности к анализу и
оценке  языковых  явлений  и  фактов,  необходимых  знаний  о  лингвистике как
науке,  ее  основных  разделах  и  базовых  понятиях;  умения  пользоваться
различными видами лингвистических словарей.

Культуроведческая  компетенция  предполагает  осознание  родного  языка
как формы выражения национальной культуры, понимание взаимосвязи языка и
истории народа, национально-культурной специфики русского языка, освоение
норм русского речевого этикета, культуры межнационального  общения;
способность объяснять значения слов с национально-культурным компонентом.

Усиление  коммуникативно-деятельностной  направленности  курса  русского
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(родного)  языка, нацеленность  его  на  метапредметные  результаты  обучения
являются  важнейшими условиями формирования функциональной грамотности
как способности человека максимально быстро адаптироваться во внешней среде
и 

активно в ней функционировать.
Основными индикаторами функциональной грамотности, имеющей

метапредметный статус, являются: 
• коммуникативные  универсальные  учебные  действия  (владеть  всеми

видами речевой деятельности, строить продуктивное речевое взаимодействие со
сверстниками и взрослыми; адекватно воспринимать устную и письменную речь;
точно,  правильно,  логично  и  выразительно излагать  свою  точку  зрения  по
поставленной проблеме; соблюдать в процессе коммуникации основные нормы
устной и письменной речи и правила русского речевого этикета и др.); 

• познавательные универсальные учебные действия (формулировать
проблему, выдвигать аргументы, строить логическую цепь рассуждения, находить
доказательства,  подтверждающие или опровергающие тезис; осуществлять
библиографический поиск, извлекать необходимую информацию из  различных
источников; определять основную и второстепенную информацию, осмысливать
цель чтения, выбирая вид чтения в зависимости от коммуникативной цели;
применять  методы  информационного  поиска,  в  том  числе  с  помощью
компьютерных  средств; перерабатывать,  систематизировать  информацию  и
предъявлять ее разными способами и др.); 

• регулятивные универсальные учебные действия (ставить и адекватно
формулировать цель деятельности, планировать последовательность действий и
при необходимости изменять ее; осуществлять самоконтроль, самооценку,
самокоррекцию и др.). Основные компоненты функциональной грамотности
базируются на видах речевой деятельности и предполагают целенаправленное
развитие  речемыслительных  способностей  учащихся,  прежде  всего  в  процессе
изучения родного языка в школе.

Формирование функциональной грамотности, совершенствование речевой
деятельности учащихся строится на основе знаний об устройстве русского языка
и об особенностях его употребления в разных условиях общения. Процесс
обучения должен быть ориентирован не  только на формирование навыков
анализа языка, способности классифицировать языковые явления и факты, но и на
воспитание речевой культуры,  формирование таких  жизненно важных умений,
как использование различных видов чтения, информационная переработка
текстов, различные формы поиска информации и разные способы передачи ее в
соответствии с речевой ситуацией и нормами литературного языка и этическими
нормами  общения.  Таким  образом, обучение русскому  (родному) языку  в
основной школе должно обеспечить общекультурный уровень  человека,
способного  в  дальнейшем продолжить  обучение  в  различных образовательных
учреждениях: в старших классах средней полной школы, в средних специальных
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учебных заведениях.
Английский язык
Интегративной  целью  обучения английскому  языку  в  основной  школе

является  формирование  иноязычной  коммуникативной компетенции,  то  есть
способности  и  реальной  готовности  школьников  осуществлять  иноязычное
общение  и  добиваться  взаимопонимания  с  другими  участниками  общения,  а
также развитие и воспитание школьников средствами учебного предмета. 

Учебный курс «Английский язык» характеризуется следующими
особенностями:

— межпредметностью,  содержанием  речи  на  английском  языке  могут
быть  сведения  из  разных областей знания:  литературы, истории,  географии,
математики и др.;

— комплексностью, с одной стороны, необходимо овладение различными
языковыми средствами:  лексическими,  грамматическими,  фонетическими,  с
другой  —  умениями  в  четырёх видах речевой  деятельности  (говорении,
аудировании, чтении, письме);

— полифункциональностью, английский язык может выступать как цель
обучения и как средство приобретения знаний и их применения  в различных
областях жизни.

Предмет  «Английский  язык»  наряду  с  другими  языковыми  учебными
предметами  закладывает основы филологического образования учащихся,
расширяет их лингвистический кругозор, способствует формированию культуры
общения, содействует общему речевому развитию учащихся.

Учебная цель изучения английского языка в основной школе - развитие
коммуникативной компетенции в совокупности следующих её составляющих:

— речевая  компетенция,  развитие  коммуникативных  умений  в  четырёх
основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);

— языковая компетенция, овладение новыми языковыми средствами
(фонетическими, орфографическими,  лексическими,  грамматическими)  в
соответствии  с  темами  и  ситуациями общения,  отобранными  для  основной
школы;  освоение  знаний  о  языковых  явлениях  английского языка, разных
способах выражения мысли на родном и английском языках;

— социокультурная/межкультурная компетенция, приобщение к культуре,
традициям,  реалиям англоязычных  стран/страны  в  рамках  тем  и  ситуаций
общения,  отвечающих  опыту,  интересам, психологическим  особенностям
учащихся основной школы; формирование умения представлять свою страну, её
культуру в условиях межкультурного общения;

— компенсаторная компетенция, развитие умения выходить из положения
в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации;

— учебно-познавательная  компетенция,  дальнейшее  развитие  общих  и
специальных  учебных умений, универсальных способов деятельности;
ознакомление с доступными учащимся способами и приёмами самостоятельного
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изучения языков и культур, в том числе с использованием новых
информационных технологий.

Литература
Предмет «Литература» тесно связан с предметом «Русский язык». Русская

литература является одним из основных источников обогащения речи учащихся,
формирования их речевой культуры и коммуникативных навыков.  Изучение
языка художественных произведений способствует пониманию  учащимися
эстетической  функции  слова,  овладению  ими  стилистически  окрашенной
русской речью.

Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он
представляет собой единство словесного искусства и основ науки
(литературоведения), которая изучает это искусство.

Литература  как  искусство  словесного  образа  -  особый  способ  познания
жизни, художественная модель мира, обладающая такими важными отличиями от
собственно  научной  картины  бытия, как высокая степень эмоционального
воздействия, метафоричность, многозначность, ассоциативность,
незавершенность, предполагающие активное сотворчество воспринимающего.

Общение  школьника  с  произведениями  искусства  слова  на  уроках
литературы необходимо как факт знакомства с подлинными художественными
ценностями и как опыт коммуникации, диалог с писателями (русскими и
зарубежными, нашими современниками, представителями совсем другой эпохи).
Это приобщение к общечеловеческим ценностям бытия, а также к духовному
опыту  русского  народа,  нашедшему  отражение  в  фольклоре  и  русской
классической литературе как художественном явлении, вписанном в историю
мировой культуры и обладающем несомненной национальной самобытностью.
Знакомство с произведениями словесного  искусства  народа  нашей  страны
расширяет представления учащихся о богатстве и многообразии художественной
культуры, духовного и нравственного потенциала многонациональной России.

Художественная  картина  жизни,  нарисованная  в  литературном
произведении при помощи слов, языковых знаков, осваивается нами не только в
чувственном восприятии (эмоционально),  но и  в интеллектуальном понимании
(рационально). Литературу не случайно сопоставляют с философией, историей,
психологией, называют «художественным исследованием»,
«человековедением»,  «учебником жизни».

Главными целями изучения предмета «Литература» являются:
• формирование  духовно  развитой  личности,  обладающей

гуманистическим  мировоззрением, национальным самосознанием и
общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма;

• развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся,
необходимых для успешной социализации и самореализации личности;

• постижение учащимися вершинных произведений отечественной и
мировой литературы, их чтение и анализ, основанный на понимании образной
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природы искусства слова, опирающийся на принципы единства художественной
формы  и  содержания,  связи  искусства  с  жизнью  историзма; 1 поэтапное,
последовательное формирование умений читать, комментировать, анализировать
и интерпретировать художественный текст;

• овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных
в художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание 
собственного текста, представление своих оценок и  суждений  по поводу
прочитанного;

• овладение  важнейшими  общеучебными  умениями  и  универсальными
учебными  действиями (формулировать  цели  деятельности,  планировать  ее,
осуществлять библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую
информацию из различных источников, включая Интернет и др.);

• использование  опыта  общения  с  произведениями  художественной
литературы  в  повседневной жизни и учебной деятельности, речевом
самосовершенствовании.

История России. Всеобщая история 
Центральной идеей курса  является рассмотрение истории формирования

государственной территории и единого многонационального российского народа.
Судьба России созидалась единением разных народов, традиций и культур.

Это обусловило ключевую роль этнокультурных компонентов,  обеспечивающих
достижение  единства,  гармонии и согласия  в российском многонациональном
обществе.

Концепция исторического образования строится на основе единства задач
обучения и воспитания.

Изучая  историю  России  на  ступени  основного  общего  образования,
обучающиеся  приобретают исторические  знания,  приведенные  в  простейшую
пространственно-хронологическую  систему, учатся  оперировать  исторической
терминологией в соответствии со спецификой определенных эпох, знакомятся с
основными способами исторического анализа.

Обществознание
Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение

следующих целей:
• развитие  личности  в  ответственный  период  социального  взросления

человека,  её познавательных  интересов,  критического  мышления  в  процесс
восприятия социальной ( в том числе экономической и правовой) информации и
определения собственной позиции; нравственной и правовой культуры,
экономического образа мышления, способности к самоопределению и
самореализации;

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской
ответственности, уважения к социальным нормам; приверженности
гуманистическим и демократическим ценностям, закреплённым в Конституции
РФ;
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• освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний о
необходимых для социальной адаптации об обществе,  об основных социальных
ролях,  о  позитивно  оцениваемых обществом  качествах  личности,  позволяющих
успешно  взаимодействовать  в  социальной  среде,  о сферах человеческой
деятельности, о способах регулирования общественных отношений, о механизмах
типичных задач в области социальных отношений, экономической и гражданско-
общественной деятельности, межличностных отношений, отношений между
людьми различных национальностей и вероисповеданий, самостоятельной
познавательной деятельности, правоотношений, семейно-бытовых отношений.

Выпускник основной школы должен  получить достаточно полное
представление о возможностях, которые существуют в современном российском
обществе  для  продолжения  образования  и  работы,  для  самореализации в
многообразных видах деятельности, а также об условиях достижения успеха в
различных сферах жизни общества. Курс призван помогать предпрофильному
самоопределению.

Содержание  основного  общего  образования  по  обществознанию
представляет  собой комплекс знаний,  отражающих основные объекты изучения:
общество  и  его  основные  сферы,  положение человека в обществе, правовое
регулирование общественных отношений. Помимо знаний, важным
содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, умения,
совокупность моральных норм и гуманистических ценностей; правовые нормы,
лежащие в основе правомерного поведения. Не менее важным элементом
содержания учебного предмета «Обществознание» является опыт познавательной
деятельности, включающий работу с адаптированными источниками социальной
информации; решение познавательных и практических задач, отражающих
типичные социальные ситуации; учебную коммуникацию, опыт проектной
деятельности в учебном процессе и социальной практике.

География
В  данной  программе  также  учитываются  основные  идеи  и  положения

программы  формирования универсальных учебных действий для основного
общего образования, преемственность с программами начального  общего
образования.

География - учебный предмет, формирующий у обучающихся
комплексное, системное и социально-ориентированное представление o Земле, как
o планете людей, объединяющий многие компоненты как естественнонаучного,
так и общественно-научного знания o мире. B этой дисциплине реализуются такие
важные  сквозные  направления  современного  образования,  как гуманизация,
экологизация  и  экономизация,  социологизация,  культурологическая  и
практическая направленность, которые должны способствовать формированию
географической и общей культуры молодого поколения.

Основная  цель  географии  в  системе  общего  образования  –  познание
многообразия  современного географического пространства, что позволяет
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ориентироваться в мире и представлять его  географическую картину, и
формирование у учащихся умения использовать географические знания и навыки в
повседневной  жизни  для  объяснения,  оценки  и  прогнозирования  природных
процессов  и  явлений,  адаптации к  условиям окружающей среды и обеспечения
безопасности жизнедеятельности, а также экологически грамотного поведения в
окружающей среде.

Математика 
Математическое  образование  является  обязательной  и  неотъемлемой

частью  общего  образования на  всех  ступенях  Лицея.  Обучение  математике  в
основной школе направлено на достижение следующих целей:

В направлении личностного развития:
• формирование представлений о математике, как части общечеловеческой

культуры, о значимости математики в развитии  цивилизации и современного
общества;

• развитие  логического  и  критического  мышления,  культуры  речи,
способности к умственному эксперименту;

• формирование интеллектуальной честности и объективности, способности
к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта;

• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность,
способность принимать самостоятельные решения;

• формирование  качеств  мышления,  необходимых  для  адаптации  в
современном информационном обществе;

• развитие  интереса  к  математическому  творчеству  и  математических
способностей;

В метапредметном направлении:
• развитие представлений о математике как форме описания и методе

познания действительности, создание условий для приобретения первоначального
опыта математического моделирования;

• формирование  общих  способов  интеллектуальной  деятельности,
характерных  для  математики  и являющихся основой познавательной культуры,
значимой для различных сфер человеческой деятельности;

В предметном направлении:
• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для

продолжения образования, изучения смежных дисциплин, применения  в
повседневной жизни;

• создание фундамента для математического развития, формирования
механизмов мышления, характерных для математической деятельности.

Задачи:
• овладеть системой математических знаний и умений, необходимых для

применения в практической деятельности, изучении смежных дисциплин;
• способствовать  интеллектуальному  развитию,  формировать  качества,

необходимые  человеку  для полноценной жизни в современном обществе,



35

свойственные математической деятельности: ясности и точности мысли, интуиции,
логического  мышления,  пространственных  представлений, способности к
преодолению трудностей;

• формировать  представления  об  идеях  и  методах  математики  как
универсального  языка  науки  и техники, средствах моделирования  явлений и
процессов;

• воспитывать культуру личности, отношение к математики как части
общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

Содержание раздела «Арифметика» служит базой для дальнейшего
изучения

учащимися математики,  способствует  развитию  их  логического  мышления,
формированию  умения  пользоваться алгоритмами, а также приобретению
практических навыков, необходимых в повседневной жизни. Развитие понятия о
числе в основной школе связано с рациональными и иррациональными числами,
формированием первичных представлений о действительном числе. Завершение
числовой  линии  (систематизация  сведений  о  действительных  числах,  о
комплексных числах), так же как и более сложные вопросы арифметики (алгоритм
Евклида,  основная  теорема арифметики), отнесено  к ступени  общего среднего
(полного) образования.

Содержание  раздела «Алгебра»  направлено на  формирование у  учащихся
математического аппарата  для  решения  задач  из  разных  разделов  математики,
смежных  предметов,  окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает
значение математики как языка для построения математических моделей
процессов и явлений реального мира. В задачи изучения алгебры входят также
развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для усвоения
курса информатики, овладения навыками дедуктивных рассуждений.
Преобразование символьных форм вносит специфический вклад в развитие
воображения учащихся, их способностей  к  математическому  творчеству.  В
основной  школе  материал  группируется  вокруг рациональных  выражений,  а
вопросы,  связанные  с  иррациональными выражениями,  с  тригонометрическими
функциями и преобразованиями, входят в содержание курса математики на
старшей ступени обучения в школе.

Содержание раздела «Функции»  нацелено на получение школьниками
конкретных знаний о функции  как  важнейшей  математической  модели  для
описания  и  исследования  разнообразных процессов.  Изучение  этого  материала
способствует  развитию  у  учащихся  умения  использовать различные языки
математики (словесный, символический, графический), вносит вклад в
формирование представлений о роли  математики в развитии цивилизации и
культуры.

Информатика
Изучение информатики в 5–7 классах  направлено на достижение

следующих целей:
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формирование общеучебных умений и навыков на основе средств и
методов информатики, в том       числе овладение умениями работать с
различными видами информации, самостоятельно планировать и осуществлять
индивидуальную и коллективную информационную деятельность, представлять и
оценивать ее результаты;

пропедевтическое  (предварительное,  вводное,  ознакомительное)  изучение
понятий  основного курса  школьной  информатики,  обеспечивающее
целенаправленное  формирование  общеучебных понятий, таких как «объект»,
«система», «модель», «алгоритм» и др.;

воспитание ответственного и избирательного отношения к информации;
развитие познавательных, интеллектуальных  и творческих способностей
учащихся; 

формирование основ научного мировоззрения в процессе систематизации,
теоретического осмысления и обобщения имеющихся и получения новых

знаний, умений и способов деятельности в  области информатики  и
информационных и коммуникационных технологий (ИКТ);

совершенствование  общеучебных и  общекультурных  навыков  работы  с
информацией,  навыков информационного моделирования, исследовательской
деятельности и т.д.; развитие навыков самостоятельной учебной  деятельности
школьников;

воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с
учётом  правовых  и этических аспектов её распространения, стремления к
созидательной деятельности и к продолжению образования  с применением
средств ИКТ.

Изучение информатики в 8-9 классах  направлено на достижение
следующих целей:

освоение знаний, составляющих основу научных представлений об
информации, информационных процессах, системах, технологиях и моделях;

овладение умениями работать с различными видами информации с
помощью компьютера и других средств информационных и коммуникационных
технологий (ИКТ);

организовывать собственную информационную деятельность и планировать
ее  результанты; развитие познавательных интересов, интеллектуальных и
творческих способностей средствами  ИКТ;

воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и
этических аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной
информации;

выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при
выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности,
дельнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда.

Биология
Цели биологического  образования  в  основной  школе  формулируются  на
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нескольких уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и предметном, на
уровне требований к результатам освоения содержания предметных программ.

Глобальные цели биологического образования являются общими для
основной и старшей школы и определяются социальными требованиями, в том
числе изменением  социальной ситуации  развития  — ростом  информационных
перегрузок,  изменением  характера  и  способов общения  и  социальных
взаимодействий  (объёмы  и  способы  получения  информации  вызывают
определённые  особенности  развития  современных подростков).  Наиболее
продуктивными,  с точки зрения  решения  задач развития  подростка,  является
социоморальная и интеллектуальная взрослость.

Помимо этого, глобальные цели формируются с учётом рассмотрения
биологического образования  как компонента  системы  образования  в  целом,
поэтому они являются наиболее общими и социально значимыми.

С учётом вышеназванных подходов глобальными целями биологического
образования являются:

•  социализация обучаемых — вхождение в мир культуры и социальных
отношений, обеспечивающая  включение  учащихся в  ту  или  иную группу  или
общность — носителя её норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе
знакомства с миром живой природы;

•  приобщение к познавательной культуре как системе познавательных
(научных) ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки.

Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить:
•  ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание

наивысшей ценностью жизнь и здоровье человека; формирование ценностного
отношения к живой природе;

• развитие познавательных мотивов, направленных на получение знаний о
живой  природе; познавательных качеств личности, связанных с овладением
методами изучения природы, формированием интеллектуальных и практических
умений;

•  овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательной,
информационной, ценностно-смысловой, коммуникативной;

• формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в
процессе познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности
эмоционально- ценностного отношения к объектам живой природы.

Курс  биологии  на  ступени основного  общего образования направлен  на
формирование  у школьников представлений об отличительных особенностях
живой природы, о её многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном
существе. Учащиеся должны  освоить содержание  курса, значимое для
формирования познавательной, нравственной и эстетической культуры,
сохранения  окружающей  среды и  собственного  здоровья,  для  повседневной
жизни и практической деятельности.

Биология как учебная дисциплина предметной области



38

«Естественнонаучные предметы» обеспечивает:
•  формирование системы  биологических знаний как  компонента

целостности научной карты мира;
• овладение научным подходом к решению различных задач;
• овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить

эксперименты, оценивать полученные результаты;
•  овладение  умением сопоставлять  экспериментальные  и  теоретические

знания с объективными реалиями жизни;
• воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде,

осознание значимости концепции устойчивого развития;
•  формирование умений безопасного и эффективного использования

лабораторного оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки
полученных результатов, представления научно обоснованных аргументов своих 

действий путём применения межпредметного анализа учебных задач.
Изобразительное искусство
Общая цель   основного   общего   образования   с   учетом   специфики

учебного  предмета  «Изобразительное  искусство»  –  развитие  визуально-
пространственного мышления учащихся как формы эмоционально-ценностного,
эстетического  освоения  мира,  как  формы  самовыражения  и ориентации в
художественном и нравственном пространстве культуры.

Задачи:
- формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного

восприятия визуального образа реальности и произведений искусства;
- освоение художественной культуры как формы материального выражения

в пространственных формах духовных ценностей;
- формирование понимания эмоционального и ценностного смысла

визуально-пространственной формы;
- развитие  творческого  опыта  как  формирование  способности  к

самостоятельным действиям в ситуации неопределенности;
- формирование активного, заинтересованного отношения к традициям

культуры как к смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности;
- воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в

ее архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-
материальной и пространственной среды и понимании красоты человека;

- развитие способности ориентироваться в мире современной
художественной культуры;

- овладение  средствами  художественного  изображения  как  способом
развития  умения  видеть реальный мир, как способностью к анализу и
структурированию визуального образа на основе его эмоционально-
нравственной оценки;

- овладение основами культуры практической работы различными
художественными материалами и инструментами для эстетической организации
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и оформления школьной, бытовой и производственной среды.
Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую

образовательную структуру  практическую  художественно-творческую
деятельность,  художественно-творческую деятельность,  художественно-
эстетическое  восприятие  произведений  искусства  и  окружающей
действительности.  Изобразительное  искусство как  школьная дисциплина имеет
интегративный характер, она включает в себя основы разных видов визуально-
пространственных  искусств  – живописи,  графики,  скульптуры,  дизайна,
архитектуры,  народного  и  декоративно-прикладного искусства. Содержание
курса учитывает возрастание роли визуального образа как средства познания,
коммуникации и профессиональной деятельности в условиях современности.

Освоение изобразительного искусства в основной школе – продолжение
художественно- эстетического образования, воспитания учащихся в начальной
школе, которое опирается на полученный ими художественный опыт. Программа
«Изобразительное  искусство» создана в соответствии с требованиями ФГОС
ООО, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России.  Программа учитывает традиции российского
художественного образования, современные инновационные методы, анализ
зарубежных художественно-педагогических  практик.  Смысловая  и  логическая
последовательность  программы обеспечивает целостность учебного  процесса и
преемственность этапов обучения.

Музыка
Овладение основами музыкальных знаний в основной школе должно

обеспечить формирование основ музыкальной культуры и грамотности как части
общей и духовной культуры школьников, развитие музыкальных способностей
обучающихся, а также способности к сопереживанию     произведениям искусства
через различные виды музыкальной деятельности,  овладение практическими
умениями и навыками в различных видах музыкально-творческой деятельности.
Освоение предмета «Музыка» направлено на:

• приобщение школьников к музыке как эмоциональному, нравственно-
эстетическому феномену, осознание  через  музыку  жизненных  явлений,
раскрывающих духовный опыт поколений; расширение музыкального и общего
культурного кругозора школьников; воспитание их музыкального вкуса,
устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира,
классическому и современному музыкальному наследию;

• развитие творческого потенциала, ассоциативности мышления,
воображения, позволяющих проявить творческую индивидуальность в различных
видах музыкальной деятельности;

• развитие способности к эстетическому освоению мира, способности
оценивать произведения искусства по законам гармонии и красоты;

• овладение основами музыкальной грамотности в опоре на способность
эмоционального восприятия  музыки  как  живого  образного  искусства  во
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взаимосвязи  с  жизнью,  на  специальную терминологию и ключевые понятия
музыкального искусства, элементарную нотную грамоту.

В рамках продуктивной музыкально-творческой деятельности учебный
предмет «Музыка» способствует формированию у обучающихся потребности в
общении с музыкой в ходе дальнейшего духовно-нравственного развития,
социализации, самообразования, организации содержательного культурного
досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и
общества, в развитии мировой культуры.

Изучение  предмета  «Музыка»  в  части  формирования  у  обучающихся
научного  мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение,
измерение, эксперимент, моделирование), освоения практического применения
научных знаний основано на межпредметных связях с предметами: «Литература»,
«Русский язык», «Изобразительное искусство», «История»,  «География»,
«Математика» и др.

Технология
Предметная область «Технология»  является необходимым компонентом

общего образования всех школьников, предоставляя им возможность применять
на практике знания основ наук. Он направлен на овладение учащимися навыками
конкретной предметно-преобразующей (а не виртуальной) деятельности,
создание новых ценностей, что, несомненно, соответствует потребностям
развития общества. В рамках «Технологии» происходит знакомство с миром
профессий и ориентация школьников на работу в различных сферах
общественного производства. Тем самым обеспечивается преемственность
перехода учащихся от общего к профессиональному образованию  и трудовой
деятельности.

Программа  предмета  «Технология»  обеспечивает  формирование  у
школьников  технологического мышления. Схема технологического мышления
(потребность – цель – способ – результат) позволяет наиболее органично решать
задачи установления связей между образовательным и  жизненным
пространством, образовательными результатами, полученными при изучении
различных предметных областей, а также собственными образовательными
результатами (знаниями, умениями, универсальными учебными действиями и т.
д.)  и  жизненными  задачами. Кроме  того,  схема  технологического  мышления
позволяет вводить в образовательный процесс ситуации, дающие опыт принятия
прагматичных решений на основе собственных образовательных  результатов,
начиная от решения бытовых вопросов и заканчивая решением о направлениях
продолжения образования, построением карьерных и жизненных планов. Таким
образом, предметная область «Технология» позволяет формировать у
обучающихся ресурс практических умений и опыта, необходимых для разумной
организации собственной жизни, создает условия для развития инициативности,
изобретательности, гибкости мышления.

Предмет «Технология» является базой, на которой может быть
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сформировано проектное мышление обучающихся. Проектная деятельность как
способ преобразования реальности в соответствии с поставленной целью
оказывается адекватным средством в ситуациях, когда сформировалась  или
выявлена  в  ближайшем  окружении  новая  потребность,  для  которой  в  опыте
обучающегося нет отработанной технологии целеполагания и построения способа
достижения целей или имеется противоречие между представлениями о должном,
в  котором  выявленная потребность удовлетворяется,  и  реальной  ситуацией.
Таким  образом,  в  программу  включено содержание,  адекватное  требованиям
ФГОС  к  освоению  обучающимися  принципов  и  алгоритмов    проектной
деятельности.

Проектно-технологическое мышление может развиваться только с опорой
на универсальные способы деятельности в сферах самоуправления и разрешения
проблем,  работы  с  информацией  и  коммуникации. Предмет «Технология»
обеспечивает оперативное введение в образовательный процесс содержания,
адекватно отражающего смену жизненных реалий, формирует пространство, на
котором происходит сопоставление обучающимся собственных стремлений,
полученного опыта учебной деятельности и информации, в первую очередь в
отношении профессиональной ориентации.
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Физическая культура 
Цель школьного образования по физической культуре в основной школе

формулируются  на нескольких уровнях: глобальном, метапредметном,
личностном и предметном, на уровне требований к результатам освоения
содержания предметных программ. Формирование разносторонне физически
развитой личности, способной активно использовать ценности физической
культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья,
оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. В основной
школе  данная цель  конкретизируется:  учебный  процесс  направлен  на
формирование  устойчивых  мотивов  и потребностей школьников в бережном
отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и психических
качеств, творческом использовании средств физической культуры в организации
здорового образа жизни.

Образовательный  процесс  по  физической  культуры  в  основной  школе
строится так, чтобы были решены следующие задачи:

укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение
функциональных возможностей организма;

формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта
физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей
направленностью, техническими действиями и приемами базовых видов спорта;

освоение  знаний  о  физической  культуре  и  спорте,  их  истории  и
современном развитии, роли в формировании здорового образа жизни;

обучение  навыкам  и  умениям  в  физкультурно-оздоровительной  и
спортивно-оздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий
физическими упражнениями;

воспитание положительных качеств личности, норм коллективного
взаимодействия и сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности.

Предметом  обучения  физической  культуре  в  основной  школе  является
двигательная  активность человека с общеразвивающей направленностью. В
процессе овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются
физические качества, осваиваются определённые двигательные действия, активно
развиваются мышление, творчество и самостоятельность.

Важнейшим требованием проведения современного урока по физической
культуре является обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода
к  учащимся  с  учётом  состояния здоровья,  пола,  физического  развития,
двигательной подготовленности,  особенностей  развития психических свойств и
качеств, соблюдения гигиенических норм.

Основы безопасности жизнедеятельности
Основы безопасности жизнедеятельности как учебный предмет в

соответствии с требованиями, предъявляемыми ФГОС ООО, обеспечивает: 
• освоение обучающимися знаний о безопасном поведении в повседневной

жизнедеятельности; 
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• понимание необходимости следовать правилам безопасного поведения в
опасных  и   чрезвычайных  ситуациях природного, техногенного  и социального
характера; 

• освоение  обучающимися  умений  экологического  проектирования
безопасной жизнедеятельности   с учетом природных, техногенных и социальных
рисков;

• понимание роли государства и действующего законодательства в
обеспечении национальной    безопасности и  защиты населения от опасных и
чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, в том
числе от экстремизма, терроризма и наркомании; 

• освоение  умений предвидеть  возникновение  опасных и  чрезвычайных
ситуаций  по  характерным признакам  их  проявления,  а  также  на  основе
информации, получаемой из различных источников; 

• освоение умений принимать обоснованные решения в конкретной
опасной (чрезвычайной)  ситуации с учетом реально складывающейся обстановки
и индивидуальных возможностей;

• понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды
для полноценной жизни      человека; 

• понимание  необходимости  беречь  и  сохранять  свое  здоровье  как
индивидуальную и  общественную ценность;

• освоение умений оказывать первую помощь пострадавшим.
Освоение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»

направлено на:
• воспитание у обучающихся чувства ответственности за личную

безопасность, ценностного   отношения к своему здоровью и жизни;
• развитие у обучающихся качеств личности, необходимых для ведения

здорового образа жизни, необходимых для обеспечения безопасного поведения в
опасных и чрезвычайных ситуациях;

• формирование  у  обучающихся  современной  культуры  безопасности
жизнедеятельности  на  основе понимания  необходимости  защиты  личности,
общества  и  государства  посредством  осознания значимости безопасного
поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного  и
социального  характера,  убеждения  в  необходимости  безопасного  и  здорового
образа жизни, антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции,
нетерпимости  к действиям и влияниям,  представляющим угрозу для  жизни
человека.

Химия
Химия как учебный предмет вносит существенный вклад в воспитание и

развитие обучающихся. Она призвана вооружить их основами химических
знаний, необходимых для повседневной  жизни,  заложить  фундамент  для
дальнейшего  совершенствования  этих  знаний,  а также  способствовать
безопасному поведению в  окружающей среде  и  бережному отношению к ней.
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Развивает познавательные интересы в процессе самостоятельного приобретения
химических знаний и использования различных источников информации, в том
числе компьютерных.  Воспитывает  убежденность  в  позитивной  роли  химии в
жизни современного общества, необходимость химически грамотного отношения
к своему здоровью и окружающей среде.

В  содержании  данного  курса  представлены  основополагающие
теоретические сведения по       химии, включающие изучение состава и строения
веществ,  зависимости  их  свойств  от  строения, исследование закономерностей
химических превращений и путей управления ими в целях получения веществ,
материалов, энергии.

Содержание учебного предмета включает сведения о неорганических
веществах, их строении и свойствах, а также химических процессах,
протекающих в окружающем мире. Теоретическую  основу  изучения
неорганической химии составляет  атомно-молекулярное учение,  периодический
закон  Д.И.  Менделеева  с  краткими  сведениями  о  строении  атомов,  видах
химической связи, закономерностях протекании химических реакций.

В изучении курса значительна роль отводится химическому эксперименту:
проведению практических  и  лабораторных  работ  и  описанию  их  результатов;
соблюдению норм и правил поведения в химических лабораториях.

Для слабовидящих  обучающихся специальная образовательная среда в
Лицее предусматривает:

• обеспечение  специального  психологического  сопровождения
слабовидящего обучающегося на всех этапах инклюзивного обучения;

• обеспеченность  инклюзивного  образовательного  процесса  кадрами,
владеющими знаниями об особенностях познавательной деятельности, общения,
социального взаимодействия, передвижения и ориентировки в пространстве и о
других специфических особенностях слабовидящего обучающегося; способными
трансформировать  и  адаптировать учебный процесс, содержание, формы и
методы учебной и воспитательной работы в соответствии  с  этими  знаниями;
владеющими  необходимыми  профессиональными  компетенциями для
удовлетворения  имеющихся  у  слабовидящего  обучающегося  образовательных
потребностей;

• наличие благоприятного психологического климата в Лицее,
доброжелательных отношений сотрудничества и взаимоуважения между всеми
участниками образовательного  процесса,  готовности  нормально  видящих
учащихся к волонтерской помощи, поддержке и товарищеским отношениям со
слабовидящими обучающимися.

Особенности личности и эмоционально-волевой сферы слабовидящих
обучающихся:

• относительная независимость развития личностных качеств от глубины
зрительного дефекта;

• своеобразие  эмоционально-волевой  сферы  (напряженные  внутренние
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переживания и скупое внешнее выражение эмоций);
• трудности в понимании и использовании невербальных средств

общения, сложности в установлении контакта, узость круга общения;
• трудности  в  учении,  овладении  профессиональной  деятельностью,

бытовые проблемы, сложности пространственной ориентировки, которые могут
быть  преодолены  (многочисленные примеры выдающихся общественных
деятелей, ученых, музыкантов и др.)

Учителю необходимо:
следить за успеваемостью слабовидящих  обучающихся: после каждой

части нового учебного материала проверять, понял ли его ребенок;
посадить  слабовидящего  ученика  на  первые парты,  как  можно ближе к

учителю, так как контакт глаз усиливает    внимание;
поддерживать слабовидящих учащихся,  развивать в них положительную

самооценку, корректно делая замечание, если что-то делают неправильно;
разрешать слабовидящим  обучающимся при выполнении упражнений

записывать шаги выполнения, что является для них опорой, а для учителя это
вспомогательное  средство,  чтобы  понять,  где  именно произошла ошибка в
процессе мышления.

2.3 Программа духовно-нравственного развития и воспитания 
слабовидящих обучающихся

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

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

Задачи духовнонравственного развития, воспитания слабовидящих
обучающихся:

• гражданско-патриотическое воспитание, направленное на формирование
и развитие  личности;

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) –
способности обучающегося выполнять собственные нравственные обязательства,
давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;

• формирование основ  нравственного отношения к жизни в обществе
нормально видящих;

• формирование трудолюбия, творческого отношения к учению, труду,
жизни;
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• воспитание положительного и бережного отношения к природе,
окружающей среде, любознательности и взаимодействия с миром живой и
неживой 
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природы;
• формирование способности к преодолению трудностей, развитие

мобильности;
• формирование эстетического  сознания, нравственных и эстетических

ценностей; культуры поведения;
• формирование навыков организации и сотрудничества с педагогами,

сверстниками, родителями в решении общих проблем;
• развитие доброжелательности, эмоциональной отзывчивости,

понимание других людей и сопереживание им;
• воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и

культуре;
• воспитание потребности в социальных контактах, социально-бытовой и

пространственно-ориентировочной деятельности;
• формирование уважительного отношения к родителям, заботливого

отношения к старшим и младшим;
• формирование представления о семейных ценностях, гендерных

семейных ролях и уважения к ним;
• воспитание бережного отношения к своему здоровью, нарушенному

зрению, здоровому образу жизни.
В основу содержания программы духовно-нравственного  развития,

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

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

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

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

Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
Ценности: справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение

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

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

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду,
жизни.

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

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

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

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

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

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

Для организации  нравственного уклада жизни слабовидящего
обучающегося решающее значение  имеет  взаимодействие  образовательной
организации и семьи. Лицей, с одной стороны, направляет свои усилия на:

• содействие  родителям  (законным  представителям)  в  решении
индивидуальных  проблем воспитания, в том числе, в решении вопросов
удовлетворения индивидуальных особых образовательных и личностных
потребностей слабовидящего обучающегося;

• повышение  педагогической  культуры  каждого  из  родителей
(законных представителей) слабовидящего обучающегося;

• сочетание  педагогического  просвещения  с  педагогическим
самообразованием родителей (законных представителей) по вопросам духовно-
нравственного воспитания, развития слабовидящих обучающихся,
формирования адекватного отношения к запросам и возможностям своего
ребёнка.

С  другой  стороны,  Лицей  во  взаимодействии  с  семьёй  опирается  на
положительный опыт семейного  воспитания  слабовидящего  обучающегося  и
продуктивно его использует в образовательном процессе

В  работе  с  родителями  (законными  представителями)  в  Лицее
используются различные организационные формы, в том числе: родительские
собрания, родительские конференции, собрания-диспуты, родительские
лектории, семейная гостиная, встречи за круглым столом.

В качестве планируемых результатов духовно-нравственного
развития, воспитания слабовидящих обучающихся выступают: расширение,
обогащение духовно-нравственных представлений, нивелирование негативных
качеств характера и личностных проявлений слабовидящих обучающихся, что
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проявляется в:
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• воспитании любви к своей Родине:  любовь к своей стране, городу,
(родному краю);

• воспитании любви к своему национальному языку, культуре;
• сформированности основ нравственного сознания личности (совести)

–  способности     обучающегося  выполнять определенные (доступные)
нравственные обязательства;

• сформированности основ нравственного поведения в обществе, т.е.
умение   придерживаться в своём поведении освоенных моральных норм;

• воспитании позитивного отношения к семье в жизни человека, знание
традиций  российской семьи;

• воспитании уважительного отношения к родителям, заботливого
отношения к старшим и младшим;

• воспитании трудолюбия, усердия;
• воспитании  положительного  и  бережного  отношения  к  природе,

окружающей  среде,  интереса  к взаимодействию с миром живой и неживой
природы;

• развитии чувства прекрасного, развитии умения находить прекрасное
в окружающей жизни и самореализовываться в доступных видах
художественной деятельности;

• сформированности культуры поведения (вербальной и невербальной);
• развитии доброжелательности и эмоциональной отзывчивости,

понимании чувств других людей и сопереживании им;
• развитии  потребности  в  двигательной  активности,  участии  в

предметнопрактической деятельности (социально-бытовой, ориентировочной и
др.);

• воспитании бережного отношения к своему здоровью, своей
сенсорной системе, в том числе к нарушенному зрению.

Особыми достижениями в духовно-нравственном развитии, воспитании
слабовидящих обучающихся выступает развитие у них способности
использовать сформированные представления (нравственные и социальные),
способы деятельности, положительные личностные качества в реальной жизни.

2.4  Программа формирования экологической культуры, здорового
и безопасного образа жизни

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

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

Программа  формирования  экологической  культуры,  здорового  и
безопасного  образа  жизни разработана с учётом факторов, оказывающих
негативное влияние на состояние здоровья слабовидящих обучающихся:

• неблагоприятные экологические, социальные и экономические
условия;

• факторы риска, отражающие трудности пространственной
ориентировки при преодолении  препятствий  в  условиях  осуществления
практической деятельности на суженной сенсорной основе;

• отсутствие сознательного отношения обучающихся  к своему
здоровью, в том числе к   нарушенному зрению и другим анализаторам.

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

 Задачи программы:
• формирование элементарных экологических знаний, представлений;
• формирование представлений о факторах риска для здоровья

человека;
• формирование представлений о факторах риска для нарушенного

зрения (бесконтрольные физические нагрузки, нерегламентированная
зрительная работа, несоблюдение светового режима и др.);

• развитие потребности в использовании средств оптической
коррекции, приемов, облегчающих учебно-познавательную деятельность;

• развитие  позитивного  отношения  к  выполнению  правил  личной
гигиены  (в  том  числе гигиены глаз, выполнение режимных моментов,
соблюдение принципов правильного питания);

• формирование элементарных представлений о здоровом образе жизни,
и способах его поддерживания;

• формирование  представлений  о  возможных  чрезвычайных
обстоятельствах и основных правилах поведения в экстремальных ситуациях;

• формирование способов безопасного поведения в различных видах
деятельности (учебной, трудовой, спортивной и др.);

• воспитание бережного отношения к живой и неживой природе;
• воспитание потребности обращаться по любым вопросам, связанным с

состоянием    здоровья, к медицинскому работнику, находящемуся в Лицее.
Наиболее эффективным механизмом формирования экологической

культуры, здорового и безопасного  образа  жизни слабовидящих  является
направляемая и организуемая взрослыми практическая работа обучающихся с
учетом их особых образовательных потребностей, способствующая:
практическому освоению ими знаний основ здорового образа жизни; адаптации
к предметно-пространственной среде Лицея; развитию потребности
взаимодействия с природной средой; пониманию роли в жизнедеятельности



53

человека режима дня, двигательной активности, правильного питания,
выполнения правил личной гигиены (в том числе гигиены глаз).

Работа Лицея по реализации программы формирования экологической
культуры, здорового и безопасного образа жизни реализуется в два этапа.

Первый этап направлен на анализ  состояния и планирование работы
Лицея по данному направлению и включает:

• анализ имеющихся в Лицее условий, необходимых для реализации
программы с учетом особых образовательных потребностей слабовидящих
обучающихся;

• организацию здоровьесберегающей среды в Лицее с учетом особых
образовательных  потребностей  слабовидящих  обучающихся (создание
безбарьерной предметно-пространственной  и  социальной  среды,  строгое
соблюдение регламента зрительной работы, физических нагрузок и др.);

• выделение  приоритетных  направлений  работы  с  учетом
типологических и индивидуальных особенностей обучающихся.

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

Работа с обучающимися включает:
• формирование представлений об экологически сообразном поведении

человека в быту и природе;
• освоение предметно-пространственной среды Лицея;
• организацию и расширение практического опыта экологически

сообразного и безопасного  взаимодействия  обучающихся  с  природной  и
социальной средой с использованием всех анализаторов;

• формирование и развитие специальных умений, необходимых в
процессе взаимодействия  обучающихся  с  природной  и  социальной  средой
(умения ориентироваться в знакомом и незнакомом пространстве, в замкнутом,
свободном пространстве, умения самообслуживания и др.);

• закрепление полученных знаний и умений на курсах коррекционно-
развивающей области, в процессе изучения учебных предметов, во внеурочной
и внеклассной работе.

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

• просветительской работы по вопросам формирования у слабовидящих
обучающихся основ экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни;

• обеспечения  педагогических  работников, родителей  (законных
представителей) информационными ресурсами, в том числе необходимой
учебно-методической литературой;

• привлечения  педагогических  работников,  родителей  (законных
представителей)  к участию в спортивно-оздоровительных, лечебных,
природоохранных мероприятиях и др.

Основные направления реализации программы
Система работы по формированию экологической культуры, здорового и

безопасного   образа жизни предполагает реализацию следующих направлений:
• создание экологически безопасной, здоровьесберегающей



54

инфраструктуры, безбарьерной   среды для слабовидящего обучающегося в
Лицее;

• организация  учебной,  внеучебной  и  внешкольной  деятельности  с
учетом реализации   задач по формированию экологической культуры здорового
и безопасного образа жизни;

• организация спортивно-оздоровительной работы с учетом особых
образовательных   потребностей слабовидящих и индивидуальных особенностей
обучающихся;

• формирование экологически сообразного поведения в быту и природе;
• организация работы с родителями (законными представителями) и

другими организациями.
Экологически  безопасная,  здоровьесберегающая  инфраструктура,

безбарьерная   среда для слабовидящего обучающегося в Лицее предполагает:

• соответствие  здания  и  всех  его  помещений  санитарным  и
гигиеническим нормам (в  том числе нормам освещения для обучающихся с
нарушенным зрением), нормам пожарной безопасности;

• организацию качественного горячего питания обучающихся;
• оснащённость  кабинетов,  физкультурного  зала,  спортплощадок

необходимым  игровым  и спортивным оборудованием и инвентарём,
адаптированным к особым образовательным потребностям слабовидящих
обучающихся;

• наличие помещения для медицинского персонала.
Организация урочной, внеурочной и внешкольной деятельности

включает:
• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и

объёму урочной и внеурочной нагрузки, к организации занятий,
предполагающих участие зрения;

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным
возможностям, особым образовательным потребностям, индивидуальным
возможностям слабовидящих обучающихся;

• освоение педагогическими работниками правил взаимодействия в
системе координат «слабовидящий-нормальновидящий»;

• необходимость  контроля  со  стороны педагогических  работников за
психоэмоциональным состоянием слабовидящих обучающихся;

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических и
тифлотехнических средств обучения в работе с обучающимися, имеющими
нарушения зрения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств;

• осуществление  индивидуального  контроля  соблюдения  режима
зрительной нагрузки в учебной деятельности, физических нагрузок на занятиях
физической культурой, соблюдения  слабовидящими  обучающимися
имеющихся противопоказаний.

Организация спортивно-оздоровительной работы, проводимая с  учетом
медицинских  рекомендаций,  направлена на соблюдение  оптимального
двигательного режима, повышение адаптационных возможностей, сохранение и
укрепление здоровья обучающихся с учетом особых образовательных
потребностей и  индивидуальных особенностей слабовидящих обучающихся  и
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включает:
• физическое развитие слабовидящих обучающихся на уроках

физкультуры, с учетом имеющихся у обучающихся противопоказаний;
• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках,

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

Организация профилактической работы предусматривает:
• контроль соблюдения офтальмо-гигиенических условий (в том числе

учет противопоказаний) воспитания и обучения слабовидящих обучающихся;
• педагогические мероприятия, направленные на укрепление

физического и психического здоровья обучающегося, поддержание его
психоэмоционального тонуса;

• воспитание у обучающихся и их родителей (законных
представителей) сознательного    отношения к охране зрения;

• организацию  психолого-педагогического  сопровождения
обучающегося с нарушенным зрением в учебном процессе.

Работа с родителями (законными представителями) включает:
• повышение  педагогической  компетентности  родителей  (законных

представителей)  по вопросам  включения  слабовидящего  обучающегося  в
чувственно-практическое взаимодействие с окружающим социумом, природной
средой;

• повышение педагогической  компетентности  родителей  (законных
представителей)  по вопросам  поддержания  и  укрепления  здоровья
обучающегося, в том числе охраны и развития нарушенного зрения, коррекции
его физического развития.

В  качестве  планируемых  результатов  освоения  слабовидящими
обучающимися программы экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни выступают:

• сформированность элементарных экологических знаний,
представлений;

• сформированность  представлений  о  факторах  риска  для  здоровья
человека,  для нарушенного зрения (бесконтрольные физические нагрузки,
нерегламентированная зрительная работа, обострение хронических
заболеваний);

• развитие позитивного отношения к использованию тифлотехнических
средств и приемов, облегчающих учебно-познавательную деятельность;

• развитие позитивного отношения к выполнению правил личной
гигиены (в том числе   гигиены глаз), использованию средств  оптической
коррекции;

• сформированность элементарных представлений о здоровом образе
жизни, и способах   его поддерживания;

• сформированность представлений о  возможных чрезвычайных
обстоятельствах и основных правилах поведения в экстремальных ситуациях;

• сформированность способов безопасного поведения в различных
видах деятельности (учебной, трудовой, спортивной и др.);
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• воспитание бережного отношения к живой и неживой природе;
• воспитание потребности обращаться по любым вопросам, связанным с

состоянием здоровья, к медицинскому работнику, находящемуся в Лицее.
В качестве обобщенных результатов реализации программы могут

выступать следующие показатели:
• динамика показателей здоровья обучающихся (общего показателя

здоровья, состояния зрительной системы и др.);
• динамика травматизма, связанного как с несоответствием

образовательной среды Лицея с точки зрения её безопасности (случаи
травматизма), так и  низким уровнем развития у обучающихся умений и
навыков безопасного поведения в социальной и природной среде;

• динамика показателей количества пропусков по болезни и др.

2.5  Программа коррекционно-развивающей работы
Программа коррекционно-развивающей работы АООП  ООО

слабовидящих обучающихся в условиях инклюзивного образования в Лицее
направлена на:

• обеспечение коррекции недостатков в физическом и (или)
психическом развитии слабовидящих  обучающихся  и  оказание  помощи  в
освоении АООП ООО;

• развитие  зрительного  восприятия  слабовидящего,  обучение
эффективному  и правильному использованию своего нарушенного зрения в
различных видах деятельности;

• формирование и развитие «жизненных компетенций» слабовидящего
обучающегося;

• определение необходимых специальных образовательных условий (в
том числе, специального  оборудования,  учебных  пособий  и  средств)  для
обучения слабовидящего учащегося.

Объем и содержание коррекционно-развивающей программы зависит
от умения использовать зрение;   уровня сформированности компенсаторных
механизмов и развития всей сенсорной системы;   умения дифференцировать
эмоциональные состояния окружающих и воспроизводить свои    собственные
переживания на невербальном уровне; сформированности навыков социально-
бытовой ориентировки; умения ориентироваться и самостоятельно
передвигаться в открытом и закрытом пространствах.

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

Планирование коррекционно-развивающей работы базируется на
результатах тифлопедагогического обследования (входная и промежуточная
диагностика), которое опирается на следующие оценочные позиции:

• возможности зрительного анализатора слабовидящего обучающегося,
характер зрительных  нарушений,  состояние  зрительных  функций,  умение
пользоваться  имеющимся зрением в различных условиях, поддерживать его
работоспособность;

• сформированность компенсаторных функций;
• сформированность навыков самообслуживания и ориентирования;
• владение тактильно-зрительным способом обследования и восприятия:
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предметов, рельефных рисунков, контурных изображений геометрических
фигур и т.п.;

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

• восприятие на слух синтезированной речи.
По  результатам  диагностического  обследования  определяются  цели  и

задачи,  основные  направления коррекционно-развивающей работы со
слабовидящим обучающимся.

Коррекционно-развивающая программа включает в себя условия и
требования, способствующие  освоению слабовидящим обучающимся АООП
ООО в полном объеме.

В  обязательную часть коррекционно-развивающей программы АООП
ООО включен перечень изучаемых предметов ООП, для преподавания которых
слабовидящим обучающимся,  требуется применение специальных методик и
технических средств (в т.ч. специальных). А также, предметов, влияющих на
формирование личностных и метапредметных результатов освоения ООП, на
развитие «жизненной компетенции».

Формирование жизненной компетенции затрагивает проблемы
коммуникации, сотрудничества,  адекватного  использования  имеющегося
зрения,  безопасного  ориентирования, самообслуживания, осуществления
контроля над собственной деятельностью, самооценки, владения
информационными и коммуникационными средствами доступа к информации и
др.

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

Коррекционно-развивающая программа содержит:
1. Цели и задачи коррекционно-развивающей работы со слабовидящим

обучающимся, с учетом его  индивидуальных особенностей.
2. Перечень, содержание и план реализации комплексных,

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

3. Систему комплексного психолого-социального  сопровождения и
поддержки слабовидящих обучающихся в условиях образовательного процесса,
включающую:

• определение индивидуальных образовательных потребностей
слабовидящего     обучающегося (на основании заключения ПМПК);

• мониторинг динамики развития обучающихся,  и их успешности в
освоении АООП ООО;

• корректировку    коррекционных мероприятий  на основании  анализа
данных проводимого мониторинга.

4. Механизм взаимодействия учителей, специалистов Лицея  и других
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организаций,  специализирующихся  в  области  семьи  и  других  институтов
общества, предусматривающий  общую  целевую  и  единую  стратегическую
направленность  в  разработке  и реализации коррекционных мероприятий,
способствующих освоению АООП ООО слабовидящими учащимися.

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

6. Планируемые результаты коррекционно-развивающей работы.
Программа коррекционно-развивающей работы в рамках АООП ООО

для слабовидящих обучающихся включает  в себя взаимосвязанные
направления, отражающие её основное содержание:

• мониторинг имеющихся в Лицее условий для удовлетворения особых
образовательных потребностей и условий обучения слабовидящих
обучающихся;

• определение (перечень) индивидуально-ориентированных
коррекционно-развивающих мероприятий, обеспечивающих слабовидящим
обучающимся удовлетворение особых образовательных потребностей,  их
интеграцию/инклюзию в Лицее и освоение ими АООП ООО.

Данный перечень включает:
• игры,  направленные  на  коррекцию  и  развитие  деффицитарных

функций (сенсорных, моторных, психических) слабовидящего обучающегося;
• упражнения,  направленные  на  развитие  умений  и  навыков

пространственной,  социально- бытовой ориентировки, коммуникативной
деятельности, осязания и мелкой моторики слабовидящего обучающегося;

• создание  ситуаций,  обеспечивающих  возможность  активного
использования  освоенных компенсаторных способов деятельности, умений и
навыков, восстановленных и скорректированных зрительных функций в разных
видах учебной деятельности;

• приемы работы, направленные на развитие навыков самостоятельной
работы,  развитие познавательной  активности,  познавательных  интересов,
формирование  эмоционально-волевой сферы и положительных качеств
личности.

Диагностическая работа обеспечивает:
• своевременное выявление у слабовидящего обучающегося особых

образовательных     потребностей, позволяющих разработать рекомендации по
оказанию психологопедагогической помощи в условиях Лицея;

• коррекционноразвивающую работу  по  оказанию своевременной
специализированной помощи в освоении содержания образования и коррекции
недостатков  в  физическом  и  (или) психическом развитии слабовидящих
обучающихся;

• консультативную работу, обеспечивающую возможность
своевременного решения вопросов,  возникающих  у  педагогов,  родителей
(законных  представителей)  в  процессе  освоения    слабовидящими
обучающимися АООП ООО;

• информационнопросветительскую работу, направленную на
обогащение знаний педагогов, родителей  (законных  представителей) по
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вопросам, связанным с особенностями организации образовательного процесса
для данной категории детей по вопросам охраны, развития, использования
нарушенного зрения в учебно-образовательном процессе.

Основными механизмами реализации программы коррекционно-
развивающей работы являются:

• оптимально  выстроенное  взаимодействие  специалистов  Лицея,
обеспечивающее системное сопровождение слабовидящих обучающихся
специалистами различного профиля;

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

Планируемые результаты освоения программы коррекционно-
развивающей работы:

• освоение  образовательной  среды,  повышение  возможностей  в
пространственной и социально-бытовой ориентировке;

• совершенствование навыков ориентировки в микропространстве и
формирование умений в ориентировке в макропространстве;

• расширение круга предметно-практических умений и навыков;
• использование в учебной деятельности и повседневной жизни всех

анализаторов, средств оптической коррекции и тифлотехнических средств;
• использование освоенных ориентировочных умений и навыков в

новых (нестандартных) ситуациях;
• умения  адекватно  оценивать  свои  зрительные  возможности  и

учитывать их в учебно- познавательной деятельности и повседневной жизни;
• осуществление учебно-познавательной деятельности с учетом

имеющихся противопоказаний и ограничений;
• овладение  эффективными  компенсаторными  способами  учебно-

познавательной и предметно-практической деятельности;
• сформированность самостоятельности в учебной деятельности и

повседневной жизни;
• повышение познавательной и социальной активности;
• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, не

имеющими ограничений по возможностям здоровья, в различных социальных
ситуациях;

• овладение вербальными и невербальными средствами общения;
• расширение представлений о широком социуме;
• освоение  педагогическими  работниками,  родителями  (законными

представителями) знаний о консультативной помощи по вопросам обучения и
воспитания слабовидящих.
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1 Учебный план
Учебный план Лицея по предметным областям составлен и обеспечивает

введение  в  действие  и  реализацию  требований  ФГОС  ООО.  Коррекционно-
развивающая работа осуществляется во внеурочное время. Объем и содержание
определяются в зависимости от образовательных потребностей обучающихся.

Учебный  план  Лицея,  реализующий  АООП  ООО  для  слабовидящих
(далее  –  базисный  учебный  план),  фиксирует  общий  объем  нагрузки,
максимальный объём аудиторной нагрузки слабовидящих обучающихся, состав
и  структуру  обязательных предметных  областей,  внеучебной  деятельности,
распределяет учебное время, отводимое на их    освоение по классам и учебным
предметам.  Базисный  учебный  план  определяет  общие  рамки  принимаемых
решений при разработке содержания образования, требований к его усвоению и
организации образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из
основных механизмов его реализации.

Учебный  план  соответствует  действующему  законодательству  РФ  в
области  образования, обеспечивает  введение  в  действие  и  реализацию
требований  ФГОС  ООО  для  слабовидящих обучающихся, АООП ООО для
слабовидящих обучающихся и выполнение гигиенических требований к режиму
образовательного процесса, установленных действующим СанПиНом.

В структуре учебного плана выделяются: инвариантная часть
(общеобразовательная и коррекционно-развивающая области) и вариативная
часть (занятия по  усмотрению учреждения  -  школьный компонент,
факультативные занятия).

Инвариативная часть базисного учебного плана определяет состав
учебных предметов обязательных предметных областей, которые должны быть
реализованы в Лицее, реализующем АООП ООО для слабовидящих
обучающихся.  Инвариативная часть базисного учебного плана отражает
содержание образования, которое     обеспечивает достижение важнейших целей
современного основного общего  образования:  формирование гражданской
идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным, национальным
и этнокультурным ценностям.

Учебный план – нормативный правовой акт, устанавливающий перечень
учебных предметов и объем учебного времени, отводимого на их изучение по
уровням общего образования и учебным годам. Учебный план школы позволяет
обеспечивать  оптимальную систему управления качеством образования,
осуществлять функционирование школы в едином образовательном
пространстве, сохраняя преемственность между уровнями образования  и
формирование  знаний,  умений и  навыков,  необходимых  для  последующего
получения профессионального образования.

Учебный план АООП ООО для слабовидящих обучающихся
(обязательные предметные  области  учебного  плана  и  учебные  предметы)
соответствует ООП ООО Лицея.

3.2 Внеурочная деятельность
Внеурочная деятельность АООП ООО для слабовидящих обучающихся

разработана на основе следующих нормативно-правовых документов:
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• Закона  РФ «Об образовании  в  Российской  Федерации»  от  29.12.2012
№273-ФЗ;

• действующих санитарно-эпидемиологических требований к условиям и
организации  обучения  и  воспитания  в  организациях,  осуществляющих
образоватлеьную  деятельность  по  адаптированным  основным
орбщеобразоватлеьным  программам  для  обучающихся  с  ограниченными
возможностями здоровья.

Для реализации внеурочной деятельности в Лицее   используется
оптимизационная модель, которая включает следующие компоненты: классное
руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, общественно
полезные практики и т.д.); деятельность иных педагогических работников
(педагога- организатора, социального  педагога,  педагога-психолога)  в
соответствии  с  должностными  обязанностями квалификационных
характеристик должностей работников образования. 

Преимущества  оптимизационной  модели  состоят  создании единого
образовательного и методического пространства  в  Лицее,  содержательном  и
организационном единстве всех его структурных подразделений. 

Внеурочная  деятельность,  реализуется  в  свободное  от  уроков  время,
организуется  по направлениям  развития  личности  (духовно-нравственное,
социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-
оздоровительное) в таких формах как проектная и исследовательская
деятельность, экскурсии, кружки, школьные научные общества, олимпиады,
интеллектуальные марафоны, общественно полезные практики, соревнования и
т. д. 

План внеурочной деятельности направлен на достижение обучающимися
планируемых результатов освоения АООП ООО и обеспечивает  реализацию
индивидуальных особенностей, образовательных потребностей и запросов
слабовидящих обучающихся, их родителей (законных представителей).

Внеурочная деятельность для обучающихся 5-9 классов организуется в
объеме до 10  часов в неделю. План внеурочной деятельности по направлениям
АООП ООО для слабовидящих  обучающихся (кроме коррекционно-
развивающей области)  соответствуют ООП ООО Лицея.  Для слабовидящих
обучающихся обязательной частью внеурочной деятельности является
коррекционно-развивающая область.

Коррекционно-развивающая область поддерживает процесс освоения
содержания АООП ООО, обеспечивает коррекцию недостатков в развитии
обучающихся. Часы, отводимые на коррекционно-развивающую область,
включаются в часы, отводимые на внеурочную деятельность (в объеме не менее
5 часов), и являются обязательными. Содержание коррекционно-развивающей
работы определяется на основе рекомендаций  ПМПК и\или ИПРА.  Время,
отведенное на внеурочную деятельность, включая коррекционно-развивающую
область, не учитывается при определении максимально допустимой недельной
нагрузки обучающихся.

Чередование учебной и внеурочной деятельности, включая коррекционно-
развивающую область, ООП ООО определяется Лицеем.



3.3 Система условий реализации АООП ООО для слабовидящих
обучающихся

Система  условий реализации АООП ООО в Лицее в соответствии с
требованиями ФГОС  ООО (далее – система условий) разрабатывается на
основе соответствующих требований ФГОС ООО и обеспечивает достижение
планируемых результатов освоения АООП ООО.

Требования к условиям реализации АООП ООО для слабовидящих
обучающихся характеризуют кадровые, финансовые, материально-технические
и иные условия реализации АООП ООО.

Результатом реализации АООП ООО должно быть  создание
образовательной среды:

• обеспечивающей достижение целей основного общего образования, его
высокое качество, доступность и открытость для слабовидящих обучающихся,
их родителей (законных  представителей),  духовно-нравственное  развитие  и
воспитание обучающихся;

• гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и
социального  здоровья слабовидящих обучающихся;

• преемственной  по  отношению к  начальному общему образованию и
учитывающей особенности организации основного общего образования, а
также возрастным психофизическим особенностям развития слабовидящих
обучающихся.

Интегративным результатом реализации указанных требований должно
быть создание комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим
работникам  образовательной среды, обеспечивающей: высокое качество
образования, его доступность, открытость и привлекательность  для  всех
обучающихся,  их  родителей  (законных  представителей)  и  всего общества;
духовно-нравственное  развитие,  воспитание  слабовидящих;  охрану  и
укрепление их физического, психического и социального здоровья; коррекцию
нарушений  развития  и профилактику возникновения вторичных отклонений
развития у слабовидящих.

В  целях  обеспечения  реализации  АООП  ООО  для  слабовидящих
обучающихся в Лицее создаются условия, обеспечивающие возможность:

• достижения  планируемых  результатов  освоения  АООП  ООО
слабовидящими   обучающимися;

• выявления и развития способностей обучающихся через систему секций,
студий  и кружков, и через использование возможностей дополнительного
образования Лицея;

• расширения социального опыта и социальных контактов слабовидящих,
в  том числе с  обучающимися, не  имеющими ограничений по возможностям
здоровья;

• учета особых образовательных потребностей, характерных для
слабовидящих обучающихся;

• эффективного использования времени, отведенного на реализацию
части АООП ООО, формируемой участниками образовательного  процесса,  в
соответствии  с  запросами слабовидящих обучающихся и их родителей



(законных представителей), спецификой Лицея;
• использования в образовательном процессе современных

образовательных технологий деятельностного типа, тифлотехнических средств
обучения  и  средств  обучения, соответствующих особым образовательным
потребностям слабовидящих;

• обновления содержания АООП ООО,  методик и технологий ее
реализации в    соответствии  с динамикой развития системы образования,
запросов слабовидящих обучающихся и  их родителей (законных
представителей);

• эффективного  управления образовательной организацией с
использованием информационно-коммуникационных технологий, современных
механизмов финансирования;

• эффективной самостоятельной работы слабовидящих обучающихся при
поддержке    педагогических работников.

Требования к кадровым условиям реализации АООП ООО 
Кадровые условия предполагают возможность получения качественного

образования  слабовидящими  обучающимися,  предусматривающего  как
достижение  возможных  предметных,  метапредметных  и  личностных
результатов,  так  и  коррекцию  недостатков  предшествующего  и  актуального
развития  обучающихся,  в  первую  очередь  касающихся  недостаточной
социальной  зрелости  и  несформированных  предпосылок  послешкольной
социально-психологической адаптации.

Требования включают:
- укомплектованность Лицея педагогическими работниками, способными

реализовывать  АООП  ООО  слабовидящих  обучающихся  и  программу
коррекционно-развивающей работы (педагог-психолог);

- уровень квалификации педагогических работников Лицея, позволяющий
организовывать  и  реализовывать  образование  слабовидящих  обучающихся
предполагает соответствие педагогов, осуществляющих образование в рамках
установленных  ФГОС  ООО  предметных  областей,  определенным
квалификационным категориям. Необходимо также краткосрочное повышение
квалификации педагогов  в  области  психологических  особенностей  и  особых
образовательных  потребностей  обучающихся  с  ОВЗ  (не  менее  72  ч.),  а  в
последующем – в области инноваций в практике образования обучающихся с
ОВЗ  (не  реже,  чем  один  раз  в  3  года),  подтверждаемые  документами
установленного образца.

Уровень  квалификации работников  для  каждой занимаемой должности
должен  соответствовать  квалификационным  характеристикам  по
соответствующей  должности,  а  для  педагогических  работников  –  также
квалификационной категории.

Соответствие  уровня  квалификации  работников  требованиям,
предъявляемым к квалификационным категориям (первой или высшей), а также
занимаемым ими должностям устанавливается при их аттестации.

Работникам обеспечивается возможность повышения профессиональной



квалификации,  ведения  методической  работы,  применения,  обобщения  и
распространения  опыта  использования  современных  образовательных
технологий обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ.

Обязательными  участниками  реализации  программы  коррекционно-
развивающей  работы  являются  учителя-предметники,  педагог-психолог,
классный  руководитель,  социальный  педагог,  родители  (законные
представители).

Одним из основных условий успешной реализации коррекционно-
развивающего направления  АООП ООО  для данной категории обучающихся
является, владение учителями-предметниками:

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

• грамотной диктовкой учебного материала, позволяющей осуществлять
его запись   на слух. 

Педагоги,  которые  реализуют  программу  коррекционно-развивающей
работы  должны  иметь  высшее  профессиональное  образование  по
педагогическим  специальностям  или  по  направлениям  («Педагогическое
образование», «Психолого-педагогическое образование»).

Педагог-психолог должен иметь высшее профессиональное образование
по одному из вариантов программ подготовки:

а) по специальности: «Специальная психология»;
б) по направлению «Педагогика» или «Специальное (дефектологическое)

образование» в области психологического  сопровождения образования  лиц с
ОВЗ;

в)  по  педагогическим  специальностям  или  по  направлениям
(«Педагогическое образование», «Психолого-педагогическое образование»).

Педагог  дополнительного  образования  должен  иметь  высшее
профессиональное образование или среднее  профессиональное образование в
области, соответствующей профилю кружка, секции, студии, клубного и иного
детского  объединения  без  предъявления  требований  к  стажу  работы;  либо
высшее  профессиональное  образование  или  среднее  профессиональное
образование и дополнительное профессиональное образование по направлению
«Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу работы с
обязательным  прохождением  профессиональной  переподготовки  или
повышением  квалификации  в  области  специальной  педагогики  или
специальной  психологии,  подтвержденной  удостоверением  о  повышении
квалификации или дипломом о профессиональной переподготовке.

Классное руководство в классе, где получают образование слабовидящие
обучающиеся   может  осуществлять  педагог,  прошедший  подготовку  или
повышение квалификации в области психологических особенностей и особых
образовательных потребностей учащихся с ОВЗ.

Координация  деятельности  педагогов,  осуществляющих  образование  в
рамках  установленных  ФГОС  ООО  предметных  областей  и  других



специалистов,  участвующих  в  реализации  программы  коррекционно-
развивающей  работы  для  слабовидящих  обучающихся,  возлагается  на
заместителя директора по учебно-воспитательной работе.

Уровень квалификации заместителя директора по учебно-воспитательной
работе  предполагает  наличие  высшего  педагогического  образования  и  стажа
практической работы с детьми, имеющими ОВЗ, не менее двух лет, повышение
квалификации  в  области  организации  образования  учащихся  с  ОВЗ,
подтвержденное документом установленного образца.

В случае недостаточности кадрового обеспечения Лицея специалистами
(педагогами,  психологами  и  пр.)  возможно  использование  сетевых  форм
реализации  образовательных  программ,  при  которых  специалисты  других
организаций привлекаются к работе с обучающимися, имеющими ОВЗ.

Требования к финансовым условиям реализации АООП ООО
Финансово-экономические  условия  реализации  АООП  ООО  для

слабовидящих  обучающихся  находятся  в  соответствии  требованиями  ФГОС
ООО,  предусматривающего  при  финансировании  Лицея  учет  специальных
условий получения образования обучающимися с ОВЗ.

Финансово-экономические условия должны:
- обеспечивать возможность исполнения требований ФГОС ООО;
- обеспечивать  реализацию  обязательной  части  АООП  ООО  для

слабовидящих  обучающихся  и  части,  формируемой  участниками
образовательного  процесса,  включая  внеурочную  деятельность  (программу
коррекционно-развивающей работы);

- отражать  структуру  и  объем  расходов,  необходимых  для  реализации
АООП  ООО  для  слабовидящих  обучающихся,  а  также  механизм их
формирования.

Финансирование  реализации  АООП  ООО  для  слабовидящих
обучающихся  должно  осуществляться  в  объеме  не  ниже  установленных
нормативов финансирования государственного образовательного учреждения.
В  соответствии  с  конституционными  правами  обучающихся  с  ОВЗ  на
образование  должно  быть  предусмотрено  «подушевое»  финансирование,
размер  которого  предусматривает  введение  повышающего  коэффициента  по
отношению к финансированию нормально развивающегося обучающегося.

Структура расходов включает:
• образование слабовидящего обучающегося по АООП ООО;
• обеспечение  слабовидящего  обучающегося  необходимыми

информационно-техническими  средствами  (в  том  числе  тифлотехническими),
учебно- методическим материалом;

• привлечение  дополнительных специалистов,  сторонних  организаций,
располагающих учебно-методическим ресурсом;

• повышение квалификации сотрудников ОО, обеспечивающих
образовательный процесс слабовидящего ребенка.

Слабовидящий  обучающийся  получает  образование,  находясь  в  среде
сверстников,  не имеющих ограничений по возможностям здоровья, и в те же



сроки обучения. Слабовидящему обучающемуся предоставляется
государственная услуга по реализации основной общеобразовательной
программы основного общего образования, которая адаптируется под  особые
образовательные потребности обучающегося.

Финансирование рассчитывается с учетом рекомендаций ПМПК, ИПРА в
соответствии с кадровыми и материально техническими условиями реализации
АООП, требованиями к наполняемости классов в соответствии с действующими
Сан ПиНами.

Финансовое обеспечение реализации АООП ООО осуществляется исходя
из расходных обязательств на основе муниципального задания учредителя по
оказанию  муниципальных  образовательных  услуг  в  соответствии  с
требованиями ФГОС ООО. Муниципальное задание учредителя по оказанию
муниципальных  образовательных  услуг  должно  обеспечивать  соответствие
показателей объемов и качества предоставляемых Лицеем услуг слабовидящим
обучающимся  размерам  направляемых  на  эти  цели  средств  бюджета
соответствующего  уровня.  Показатели,  характеризующие  реализацию
требований  ФГОС  ООО  при  оказании  образовательных  услуг,  должны
отражать  их  материально-техническое  обеспечение,  наличие  и  состояние
имущества, квалификацию и опыт работников.

Требования к материально-техническим условиям реализации 
АООП ООО 

Материально-технические  условия  реализации  АООП  ООО  для
слабовидящих обучающихся в Лицее обеспечивают:

1)   соблюдение:
- санитарно-эпидемиологических  требований  к  водоснабжению,

канализации,  освещению,  воздушно-тепловому  режиму,  размещению  и
архитектурным  особенностям  здания  Лицея,  его  территории,  отдельным
помещениям, средствам обучения, учебному оборудованию;

- требований к санитарно-бытовым условиям: оборудование гардеробов,
санузлов;

- требований к социально-бытовым условиям: наличие в учебных классах
индивидуального рабочего  места  для каждого слабовидящего  обучающегося;
оборудованных  рекреаций,  а  также  помещений  для  питания  обучающихся,
хранения и приготовления пищи;

- требований пожарной и электробезопасности;
- требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников

лицея;
- требований к обеспечению безопасной эксплуатации улично-дорожной

сети  и  наличию технических  средств  регулирования  дорожного  движения  в
месте расположения лицея;

- требований  к  соблюдению  безопасной  эксплуатации  спортивных
сооружений, спортивного инвентаря и оборудования.

2)   возможность достижения  слабовидящими  обучающимися
установленных ФГОС ООО требований к результатам освоения АООП ООО,



предполагающих определенные изменения в общешкольном пространстве:
- наличие  кабинетов,  снабженных  интерактивной  доской

(мультимедийным  оборудованием),  кабинетов  для  индивидуальных  и
групповых занятий с педагогом- психологом,

- наглядные пособия в кабинетах различной предметной направленности;
- оборудованные  кабинет  технологии  и  мастерские,  позволяющие

обеспечить предпрофессиональную подготовку слабовидящих обучающихся;
- оборудованные кабинеты ИЗО и технологии, позволяющие обеспечить

занятия художественным творчеством с использованием таких материалов, как
бумага, ткань, нити для вязания и ткачества,  различные краски, глина, тесто,
дерево;

- стенды  на  стенах  Лицея  с  представленным  на  них  наглядным
материалом  информационного  характера,  способствующим  повышению
степени  адаптированности  в  школе  слабовидящих  обучающихся  и  стенды
(витрины)  с  продуктами  индивидуальной  и  совместной  деятельности
слабовидящих учащихся,  способствующих повышению их рейтинга  в глазах
соучеников.

К  числу  материально-технических  условий  в  пространстве  класса
относится:

-  обеспечение  слабовидящему  обучающемуся  возможности  постоянно
находиться в зоне внимания педагога (первые парты);

-  наличие  компьютеров  для  индивидуальной  работы  облегчающих
выполнение технических условий образовательного процесса.

Для реализации АООП ООО для обучающихся с ЗПР в Лицее имеются
необходимые для обеспечения образовательной деятельности:

-  предметные учебные кабинеты; кабинеты информатики, технологии;
- библиотека  с  рабочей  зоной  и  книгохранилищем,  обеспечивающим

сохранность книжного фонда;
- актовый зал, спортивные сооружения;
- медицинский кабинет;
- гардеробы, санузлы;
- комплекты технического оснащения и оборудования всех предметных

областей  и  внеурочной  деятельности,  включая  расходные  материалы  и
канцелярские принадлежности (бумага, инструменты письма (в тетрадях и на
доске),  изобразительного  искусства,  технологической  обработки  и
конструирования,  носители  цифровой  информации,  бланки педагогических
тестов,  позволяющих осуществлять  постоянный контроль  усвоения  учебного
материала и пр.).

Материально-техническое  оснащение  образовательного  процесса
обеспечивает возможность:

- реализации  АООП ООО на  основе  индивидуальных  образовательных
планов;

- включения  слабовидящих  обучающихся  в  социально-полезную
деятельность



- физического развития слабовидящих обучающихся, их систематических
занятий  физической  культурой  и  не  имеющим  противопоказаний  спортом,
участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях;

- занятий  по  изучению  правил  дорожного  движения  с  использованием
игр, оборудования, а также компьютерных технологий;

- обеспечения  слабовидящим  учащимся  доступа  к  информационным
ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе;

- обеспечения педагогам и родителям доступа к научной и методической
литературе, посвященной проблемам образования слабовидящих обучающихся.

Материально-техническое  оснащение  программы  коррекционно-
развивающей работы обеспечивает возможность:

- проведения начальной, текущей и итоговой диагностики в соответствии
с  программой  коррекционной  работы  (пакет  диагностических  методик,
расходных материалов к ним);

- использования современных обучающих и развивающих компьютерных
программ.

- использования  психокоррекционных  технологий  для  стабилизации
эмоционального  состояния  слабовидящих  обучающихся,  коррекции
потенциально  дезадаптивных  личностных  черт,  уменьшения  отставания  в
психосоциальном  развитии  (необходимое  оборудование, расходные
материалы);

- использования  видеосопровождения  изучаемого  (закрепляемого)
учебного материала (презентации, учебные и художественные фильмы и пр.).

Требования к организации процесса обучения  слабовидящих
обучающихся по АООП ООО

1. Требования к наполняемости классов.
Наполняемость  классов  определяется  нормативными  документами

Минобрнауки РФ и действующими Сан ПиНами.
Требования к организации работы по реализации АООП ООО:
•  необходимость  повышенного  педагогического  руководства  учебно-

познавательной   деятельностью слабовидящих обучающихся;
•  необходимость  использования  специальных  приемов  организации

учебно- познавательной деятельности слабовидящих обучающихся;
•  обеспечение  доступности  учебной  информации  для  зрительного

восприятия слабовидящими обучающимися;
•  соблюдение регламента зрительных нагрузок (с учетом рекомендаций

офтальмолога);
•  учет офтальмо-гигиенических рекомендаций по соблюдению светового

режима (необходимость дополнительного источника света, уменьшение
светового потока и др.);

•  рациональное чередование зрительной нагрузки со  слуховым
восприятием учебного материала;

•  использование приемов, направленных на снятие зрительного
напряжения;



•  использование индивидуальной, адаптированной с учетом зрительных
возможностей слабовидящих обучающихся, текстовой и изобразительной
наглядности;

•  использование оптических, технических средств, облегчающих, учебно-
познавательную деятельность слабовидящих обучающихся;

•  соблюдение режима физических нагрузок (с учетом противопоказаний);
•  необходимость при выполнении слабовидящими обучающимися

итоговых работ адаптации  (в  соответствии  с  их  особыми образовательными
потребностями)  текстового  и иллюстративного  материала  и  увеличения
времени  на  их  выполнение:  время  может  быть увеличено  в  1,5  раза  по
сравнению  с  регламентом,  установленным  для  обучающихся,  не имеющих
ограничений по возможностям здоровья.

Требования к организации образовательного пространства 
1. Безопасность предметно-пространственной среды Лицея:
• безопасное предметное наполнение школьных помещений (свободные

проходы к     партам, входным дверям и т. п.);
• оборудование специальными приспособлениями школьных помещений

в соответствии с особыми образовательными потребностями слабовидящих
обучающихся (зрительные  ориентиры,  контрастно  выделенные  первые  и
последние ступеньки лестничных      пролетов и т.п.);

• обеспечение свободного доступа естественного света в учебные и
другие помещения, использование  жалюзи, позволяющих регулировать
световой поток;

• обеспечение в классах, где выполняются трудовые операции с
использованием мелких  орудий  труда,  работы  с  мелкими  деталями,
равномерного, рассеивающегося по всей поверхности рабочей зоны освещения;

• оперативное устранение факторов, негативно влияющих на состояние
зрительных функций слабовидящих (недостаточность уровня освещенности
рабочей поверхности, наличие бликов и др.).

2.Определенный уровень освещенности помещений Лицея:
• требование к уровню освещенности школьных помещений (учебных

помещений, классов, кабинетов, спортивного зала, мастерских.) при реализации
АООП ООО в Лицее соответствует нормам освещения, предусмотренным для
слабовидящих обучающихся;

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

3.Доступность образовательной среды, что предполагает:
• использование дидактического материала и средств наглядности,

отвечающих особым образовательным  потребностям слабовидящих
обучающихся;

• использование оптических, технических средств, в том числе и средств



комфортного доступа к образованию;

• обеспечение доступности справочной и наглядной информации,
размещенной в Лицее, для непосредственного и беспрепятственного
восприятия слабовидящими обучающимися.

Требования к информационно-образовательной среде Лицея
Для  слабовидящих  обучающихся  создано  доступное  пространство,

которое позволит  воспринимать  максимальное  количество  сведений  через
аудио-визуализированные источники:

- удобно расположенные и доступные стенды с представленным на них
наглядным  материалом  о  внутришкольных  правилах  поведения, правилах
безопасности,  распорядке,  режиме  функционирования  Лицея,  расписании
уроков, последних событиях в Лицее, ближайших планах и т.д.;

- доступный  интернет  и  телефон,  предназначенный  для  контактов  с
родителями, сверстниками, учителями.

Созданы специальные кабинеты коррекционно-развивающих занятий:
кабинет, оснащенный оборудованием и дидактическим материалом для занятий
психолога.

Организация  рабочего  пространства  слабовидящего  обучающегося  в
классе  обеспечивает  выбор  парты  и  партнера,  оснащение  класса
мультимедийной  аппаратурой  (доска,  проектор,  компьютер  c  выходом  в
Internet,  средства  для  хранения  и  переноса  информации  (USB  накопители,
принтер, сканер), наглядным материалом.

Требования  к  учебно-методическому  и  информационному
обеспечение реализации АООП ООО.

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации АООП
ООО  включает  наличие  библиотеки,  читального  зала,  учебных  кабинетов,
административных  помещений,  школьного  сервера,  школьного  сайта,
внутренней  и  внешней  сети  и  направлено  на  создание  доступа  для  всех
участников  образовательного  процесса  к  любой  информации,  связанной  с
реализацией  АООП  ООО,  достижением  планируемых  результатов,
организацией образовательного процесса и условиями его осуществления.

При  освоении  АООП  ООО  слабовидящие  обучающиеся  обучаются  по
учебникам для общеобразовательной школы со специальными, учитывающими
особые  образовательные  потребности,  приложениями:  дидактическими
материалами,  рабочими  тетрадями  и  пр.  на  бумажных  и/или  электронных
носителях, обеспечивающими поддержку освоения АООП ООО и реализацию
коррекционно-развивающей работы, направленной на коррекцию недостатков
психофизического  развития  обучающихся  и  содействие  более  успешному
продвижению в общем развитии.

Информационные условия обеспечивают создание информационной
образовательной среды и развитие на её основе форм обучения с
использованием информационно – коммуникационных технологий,
обеспечение доступа слабовидящих  обучающихся, их родителей (законных



представителей) и педагогов к сетевым источникам информации, к
информационно–методическим фондам.
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