
ОПИСАНИЕ АООП ООО слабовидящих обучающихся 

Цели реализации адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования слабовидящих обучающихся 

Примерная адаптированная основная образовательная программа 

основного общего образования (АООП ООО) для слабовидящих 

обучающихся, завершивших уровень начального общего образования по 

варианту 4.1 и 4.2, разработана с целью обеспечения содержательных 

условий получения качественного образования, гарантированного 

законодательством РФ. 

Целями реализации АООП ООО являются:  

1. достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы слабовидящими обучающимися, в соответствии 

с требованиями ФГОС ООО, без сокращения содержания предметных 

областей, посредством обеспечения доступности представления учебной 

информации, введения коррекционных курсов и учета специфики 

организации обучения при слабовидении; 

2. гармоничное личностное и психофизическое развитие 

слабовидящего обучающегося.  

Задачами реализации АООП ООО являются: 

1. обеспечение индивидуальных потребностей обучающихся через 

реализацию учебной и внеурочной деятельностей, включая коррекционные 

курсы (индивидуальные и подгрупповые); 

2. соблюдение офтальмо-эргономических и тифлопедагогических 

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

использовании тифлотехнических средств; 

3. создание эффективной образовательной и информационной среды, 

ориентированной на возможности слабовидящих обучающихся; 

4. создание условий для воспитания, развития и самореализации 

слабовидящего обучающегося. 

Принципы формирования и механизмы реализации 

адаптированной основной образовательной программы основного 

общего образования слабовидящих обучающихся 

В основе разработки АООП ООО лежат принципы и подходы к 

формированию ПООП ООО, учитывающие специфику разработки и 

реализации АООП ООО для слабовидящих обучающихся, а также 

специальные принципы, отражающие тифлопедагогические требования к 

организации образовательного процесса для обучающихся данной группы, на 

уровне основного общего образования: 

Системно-деятельностный подход, как методологическая основа 

Стандарта ООО, ориентирован на развитие личности обучающегося, 

формирование его гражданской идентичности.  

Данный подход опирается на общедидактические принципы: 

научности; систематичности и последовательности; преемственности и 



перспективности; связи теории с практикой; сознательности в обучении; 

наглядности; учета индивидуальных особенностей обучающихся.  

Научность обучения - один из важнейших дидактических принципов, 

осуществление которого обеспечивает овладение обучающимися подлинно 

научными знаниями. Это предъявляет требования прежде всего к учителю 

при отборе содержания. Также важно разъяснять обучающимся принципы 

проверки информации на научную достоверность и важность этого для 

жизни. 

Принцип научности осуществляется со строгим учетом особенностей 

познавательной деятельности слабовидящих обучающихся, которые 

проявляются во фрагментарности, вербализме, снижении темпа и качества 

усвоения знаний. Однако обучающиеся данной группы имеют значительные 

возможности, поскольку у большинства из них сохранны основные 

психические процессы: мышление, речь, произвольное внимание, память. 

Основа прочных знаний слабовидящих обучающихся - их систематичность и 

последовательность.  

Принцип систематичности и последовательности в обучении - 

важный дидактический принцип, согласно которому изложение учебного 

материала должно соответствовать внутренней логике изучаемой науки и 

вместе с тем отвечать возрастным и индивидуально-психологическим 

особенностям обучающихся. 

Принципы систематичности и последовательности тесно связаны с 

таким важным свойством мышления, как системность. В этой связи от 

учителя требуется строгая систематичность и последовательность изложения 

материала, повторения, закрепления, проверки изученного материала; от 

обучающихся - выработка навыков систематической работы в процессе 

учения. 

Принцип преемственности и перспективности предполагает 

уточнение представлений, обучающихся и расширение объема их понятий. 

Важно, чтобы обучающиеся научились методике простейших 

самостоятельных исследований, постановке экспериментов, работе с 

литературными источниками. Для этого необходимо использовать 

высокоинформативные средства наглядности, современные 

тифлотехнические средства, средства оптической коррекции. 

Принцип связи теории с практикой в обучении - дидактический 

принцип, требующий рационального сочетания теоретических знаний с 

практическими умениями и навыками, соединения общего образования с 

трудовой подготовкой и с общественно полезной деятельностью. При 

обучении практика служит главным образом для углубления понимания 

обучающимися теории, для закрепления, применения и проверки истинности 

усвоенных знаний. Характер связи теории с практикой в обучении 

обусловливается содержанием учебных предметов и применяется во всех тех 

случаях, когда возникает необходимость показать обучающимся роль теории 

в жизни. В зависимости от содержания материала используются различные 



формы работы: очные, заочные, виртуальные экскурсии, самостоятельные 

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

Сознательность в обучении - важный дидактический принцип, 

подразумевающий такое построение учебной работы, которое обеспечивает 

осознанное усвоение и применение обучающимися знаний и умений, 

понимание ими необходимости учения и значимости изучаемого материала. 

Этот принцип неразрывно связан с активностью, инициативностью и 

самостоятельностью обучающихся. Главными чертами сознательного учения 

являются понимание обучающимися пользы образования, ясное восприятие 

учебного материала, использование в учении личного опыта и наблюдений. 

Перед тем как достигать какой-либо цели, обучающийся мысленно должен 

представить себе основные моменты предстоящих действий и возможный 

итог этих действий. Сознательное усвоение знаний начинается с правильного 

понимания фактического материала, а это предполагает развитие 

мыслительной деятельности. В результате этого у обучающихся 

формируются научные понятия, ими познаются закономерности, 

вытекающие из анализа фактов. Сознательное и активное отношение к 

учению в значительной мере обусловлено осуществлением других 

дидактических принципов, в особенности доступности в обучении и связи 

теории с практикой. 

Реализация принципа сознательности в обучении при работе со 

слабовидящими обучающимися, сопряжена с известными трудностями, 

которые определяются особенностями их психического развития и состояния 

эмоционально-волевой сферы. Сознательному усвоению учебного материала 

значительно препятствует недостаточное взаимодействие наглядно-образных 

и словесно-логических компонентов мышления. Оно обусловлено тем, что у 

обучающихся нарушено зрительное восприятие внешнего мира, 

наблюдаются бедные, нерасчлененные и малодифференцированные 

представления. Часто проявляется расхождение между восприятием 

предмета и словом, отражающим его сущность. 

Формализм в знаниях слабовидящих - один из серьезных недостатков в 

обучении. Он порождается абстрактностью преподавания, отрывом его от 

жизни, недостаточным использованием наглядности, оптических и 

технических средств. Формальный характер знаний обучающихся, 

непонимание ими сущности изучаемого материала и неумение практически 

использовать его ведут к потере интереса к учению. 

Принцип наглядности - важнейший дидактический принцип, согласно 

которому обучение строится на конкретных образах, непосредственно 

воспринятых обучающимися. 

Принцип индивидуального подхода, реализуемый в условиях 

образовательного процесса, основывается на учете особенностей 

психофизического развития слабовидящих обучающихся, уровня 

сформированности компенсаторных способов действий, имеющихся знаний 

об изучаемом материале, а также ведущего способа восприятия. 

Индивидуальный подход в обучении слабовидящих обучающихся 



предполагает учет не только уровня подготовленности к усвоению знаний, 

имеющихся опорных знаний, умений и навыков, но и их зрительных 

возможностей. Так, при использовании изобразительных средств 

наглядности следует предоставлять обучающимся с узким полем зрения 

возможность дольше их рассматривать. На уроках часто используются 

индивидуальные карточки. При изготовлении их важно помнить, что 

обучающиеся с остротой зрения 0,2 свободно различают буквы на 

расстоянии 33 см размером 5,6 мм; при остроте зрения 0,1 – размером 7,5 мм; 

при остроте зрения 0,05 – размером 13 мм (данные В.А. Феоктистовой). 

Принцип дифференцированного подхода обусловлен наличием 

вариативных типологических особенностей слабовидящих обучающихся в 

образовательном процессе и предполагает целенаправленное педагогическое 

воздействие на группу обучающихся с использованием специальных методов 

обучения и воспитания не для каждого обучающегося в отдельности, а для 

определенной категории обучающихся. 

ПАООП ООО формируется с учетом психолого-педагогических 

особенностей развития детей 11–15 лет, а также особенностей 

психофизического развития и особых образовательных потребностей 

слабовидящих обучающихся данной возрастной группы. 

Психолого-педагогическая характеристика слабовидящих 

обучающихся на уровне основного общего образования 

Слабовидение обусловлено значительными нарушениями 

функционирования зрительной системы вследствие ее поражения. 

Слабовидение характеризуется показателями остроты зрения лучше 

видящего глаза в условиях оптической коррекции, а также может быть 

обусловлено нарушением поля зрения – еще одной основной зрительной 

функции.  

В соответствии с клинико-педагогической классификацией детей с 

нарушениями зрения по остроте зрения В.З. Денискиной, к слабовидящим 

относятся обучающиеся с остротой зрения от 0,05% до 0,4% на лучше 

видящем глазу в условиях оптической коррекции. Слабовидящих 

обучающихся целесообразно подразделять на следующие группы в 

зависимости от степени выраженности нарушения зрения: 

1. Слабовидящие с остротой зрения в пределах от 0,05 % до 0,09 % 

на лучше видящем глазу в условиях оптической коррекции (тяжелая степень 

слабовидения).  

2. Слабовидящие с остротой зрения от 0,1% до 0,2% на лучше 

видящем глазу в условиях оптической коррекции (средняя степень 

слабовидения).  

3. Слабовидящие с остротой зрения от 0,3% до 0,4% на лучше 

видящем глазу в условиях оптической коррекции (легкая степень 

слабовидения).  

Слабовидение проявляется в многообразных дифференцированных 

клинических формах (нарушение рефракции, патология хрусталика, 

глаукома, заболевания проводящей части зрительного анализатора – 



зрительного нерва и зрительных трактов, врожденная миопия, катаракта, 

гиперметропия высокой степени, ретинопатия недоношенных, частичная 

атрофия зрительного нерва, различные деформации органа зрения и т.д.), 

поэтому зрительные возможности слабовидящих обучающихся отличаются 

неоднородностью.  

У слабовидящих обучающихся первой группы, как правило, 

отмечаются сложные нарушения зрительных функций. Наряду со снижением 

остроты зрения у них нарушено поле зрения (сужение или наличие скотом), 

светоощущение (повышение или понижение светочувствительности), 

пространственная контрастная чувствительность, цветоразличение, 

глазодвигательные функции (в виде нистагм и косоглазие). У обучающихся 

данной группы органические нарушения зрения всегда сочетаются с 

функциональными, что приводит к снижению их зрительной 

работоспособности и трудностям зрительно-моторной координации. Все 

вышесказанное затрудняет зрительное восприятие окружающего мира, 

включая формирование адекватных, точных, целостных, полных 

чувственных образов, снижает возможности зрительной ориентировки в 

микро и макропространстве, учебно-познавательную и ориентировочную 

деятельность, включая восприятие учебного материала. Однако, ведущим в 

учебно-познавательной деятельности данной группы обучающихся 

выступает зрительный анализатор. При прогрессирующем характере 

заболевания органа зрения обучающихся этой группы рекомендуется наряду 

с традиционной системой письма и чтения обучать рельефно-точечному 

шрифту Л. Брайля. Зрение обучающихся первой группы недостаточно 

устойчиво. При неблагоприятных условиях оно может значительно 

снижаться. 

У обучающихся второй группы наблюдаются искажения зрительных 

образов и трудности зрительного контроля при передвижении в 

пространстве. Зрение многих обучающихся этой группы носит 

монокулярный характер. Нарушения остроты зрения могут сочетаться с 

нарушениями таких зрительных функций, как поля зрения, светоощущение, 

пространственная контрастная чувствительность, цветоразличение, 

глазодвигательные функции и др. У обучающихся второй группы 

органические нарушения зрения сочетаются с функциональными, что 

приводит к снижению зрительной работоспособности, трудностям 

зрительно-моторной координации. Следовательно, обучающиеся второй 

группы тоже испытывают трудности в учебно-познавательной и 

ориентировочной деятельности. 

Обучающиеся третьей группы имеют показатели остроты зрения, 

позволяющие использовать зрение для построения полноценного образа 

объекта (предмета), воспринимаемого на близком расстоянии. Однако, 

обучающиеся данной группы испытывают ряд трудностей, как в процессе 

восприятия окружающего мира, так и в процессе учебно-познавательной 

деятельности. Трудности зрительного восприятия могут усугубляться 

вторичными функциональными зрительными нарушениями.  



Одной из важнейших психологических особенностей, обусловленных 

слабовидением является недоразвитие сферы чувственного познания, что 

приводит к изменениям в психофизическом развитии, возникновению 

трудностей становления личности и затруднений предметно-

пространственной и социальной адаптации. В коррекционно-

образовательном и коррекционно-реабилитационном процессе важное 

значение имеет временной фактор. Время возникновения слабовидения или 

значительного снижения зрительных функций оказывает влияние не только 

на характер психофизического развития, но и на эффективность овладения 

компенсаторными навыками. 

В целом, своеобразие психофизического развития слабовидящих 

обучающихся характеризуется следующими особенностями, оказывающими 

отрицательное влияние на учебно-познавательную деятельность:  

● обедненность чувственного опыта; 

● снижение общей и зрительной работоспособности;  

● замедление темпа выполнения предметно-практических 

действий;  

● затруднение выполнения зрительных заданий, требующих 

согласованных движений глаз, многократных переводов взора с объекта на 

объект;  

● трудности в овладении измерительными навыками, выполнение 

заданий, связанных со зрительно-моторной координацией, зрительно-

пространственным анализом и синтезом; 

● снижение двигательной активности своеобразие физического 

развития, проявляющееся в нарушениях координации, точности, объема 

движений, нарушениях сочетания движений глаз и различных частей тела, 

трудности формирования двигательных навыков. 

Своеобразие развития и функционирования познавательных процессов 

слабовидящих обучающихся проявляется в следующих особенностях: 

Снижение скорости и точности зрительного восприятия, замедленность 

становления зрительного образа, нарушения свойств зрительного восприятия 

таких, как объем, целостность, константность, обобщенность, 

избирательность; снижении полноты, целостности образов, количества 

отображаемых предметов и явлений и качества их отображения, снижение 

темпа зрительного анализа. 

Ограничение возможностей дистантного восприятия и развития 

обзорных возможностей: 

● Трудности в овладении пространственными представлениями, 

зрительной микро и макроориентировке, словесном обозначении 

пространственных отношений.  

● Трудности в формировании предметных представлений: о форме, 

величине, пространственном местоположении предметов.  

● недостаточность сформированности основных свойств внимания 

и процессов памяти; 



● Трудности в совершении ряда мыслительных операций и 

формировании новых понятий. 

Недостаточность общей и познавательной активности слабовидящих 

обучающихся приводит к замедлению темпов формирования всех видов 

деятельности, в том числе сенсорно-перцептивной, протекание которой 

замедляется в условиях слабовидения. Наряду с этим, у слабовидящих 

отмечаются трудности, связанные с качеством совершаемых действий, 

автоматизацией навыков и зрительным контролем, недостаточность которого 

и приводит к снижению качества их выполнения. 

Отметим, что вышеперечисленные особенности развития и 

функционирования познавательных процессов не свойственны всем 

слабовидящим обучающимся основной школы. Часто у подростков 

наблюдаются лишь некоторые проявления своеобразия познавательной 

деятельности. Наличие комплекса специфических особенностей 

познавательной деятельности может свидетельствовать об отсутствии 

адекватной коррекционно-компенсаторной и коррекционно-развивающей 

работы на предыдущих уровнях образования, негативном типе семейного 

воспитания, а также о наличии ЗПР. Особенности психофизического 

развития слабовидящих обучающихся основной школы в значительной мере 

определяются результативностью и качеством коррекционно-развивающей 

работы на уровне начального общего образования. Так, успешное освоение 

коррекционного курса «Развитие зрительного восприятия» на уровне 

начального общего образования позволит минимизировать особенности 

развития зрительного восприятия, описанные выше, в основной школе. 

У слабовидящих обучающихся подросткового возраста отмечаются 

специфические трудности в коммуникативной деятельности, связанные с 

несформированностью невербальных средств общения (мимика, жесты, 

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

образом, утрата предметного содержания речи), трудности в вербализации 

зрительных впечатлений, снижением эмоциональности общения, 

отсутствием опыта общения со сверстниками, имеющими сохранные 

зрительные возможности, наличием внутренних психологических 

комплексов и коммуникативных барьеров.  

Снижение уровня развития мотивационной сферы слабовидящих 

обучающихся проявляется в низкой мотивации учения и других видов 

деятельности. К причинам снижения уровня развития мотивационной сферы 

слабовидящих подростков можно отнести их низкую самостоятельность, 

несформированность активной жизненной позиции, наличие иждивенческих 

взглядов и неадекватных установок на инвалидность, семейное воспитание 

по типу потворствующей или доминирующей гиперопеки, ограниченность 

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

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

В условиях слабовидения страдают компоненты эмоционально-волевой 

сферы, активное формирование которых осуществляется в подростковом 

возрасте: воля, самооценка, «Я»-концепция, самоотношение. Слабость 



волевой регуляции может быть связана с наличием зависимости от 

окружающих, в частности от родителей и прочих родственников. 

Неадекватность самооценки проявляется, как в ее занижении, так и в 

необоснованном завышении, приводящем к возникновению «Болезненного» 

самолюбия и стремления к самоутверждению. При отсутствии 

своевременной психокоррекционной помощи у слабовидящих подростков 

могут сформироваться неадекватные способы самоутверждения, основанные 

на проявлении негативизма, конфронтативном поведении, подавлении 

сверстников и паталогическом фантазировании. К числу негативных 

личностных особенностей, которые могут сформироваться под влиянием 

слабовидения относятся: недостаточная самостоятельность, 

безынициативность, иждивенчество. Формирование «Я»-концепции и 

самоотношения неразрывно связано со становлением специфического 

личностного новообразования, именуемого «Внутренняя картина 

нарушения». На основе этого новообразования формируется тип отношения 

к нарушению, от адекватности которого зависит становление «Я»-концепции 

и самоотношения слабовидящих подростков. 

Особые образовательные потребности слабовидящих обучающихся на 

уровне основного общего образования 

Структура особых образовательных потребностей слабовидящих 

обучающихся на уровне основного общего образования представлена как 

потребностями, общими для всех обучающихся с ОВЗ, так и 

специфическими потребностями, характерными только для обучающихся 

данной группы. 

К специфическим особым образовательным потребностям 

слабовидящих обучающихся в основной школе, относятся: 

• учет при организации обучения слабовидящих обучающихся их 

зрительных возможностей, зрительного диагноза (основного и 

дополнительного), офтальмо-гигиенических и офтальмо-эргономических 

требований (оптические средства коррекции зрения, режим зрительных и 

физических нагрузок), времени возникновения и степени выраженности 

нарушения зрения, а также характера течения заболевания органа зрения 

(прогрессирующий, не прогрессирующий); 

• выявление степени сформированности и совершенствование 

компенсаторных способов действий; 

• учет темпа работы слабовидящих обучающихся в зависимости от 

зрительного диагноза; 

• особая пространственная и временная организация образовательной 

среды;  

• обеспечение возможности пролонгации сроков обучения на уровне 

основного общего образования; 

• обеспечение доступности учебной информации для зрительного и 

осязательно-зрительного восприятия слабовидящих обучающихся. 

• оснащение образовательного процесса индивидуальными учебниками 

и учебными пособиями, напечатанными укрупненным шрифтом с 



иллюстрациями, адаптированными или специально созданными наглядными 

средствами обучения, учитывающими особенности зрительного и 

осязательно-зрительного восприятия слабовидящих обучающихся; 

• преподавание общеобразовательных учебных предметов по 

специальным методикам, учитывающим особенности зрительного и 

осязательно-зрительного восприятия слабовидящих обучающихся и 

предполагающим использование всех сохранных анализаторов; 

• применение в образовательном процессе тифлотехнических и 

оптических средств обучения и коррекции; 

• постановка и реализация на общеобразовательных уроках и занятиях 

внеурочной деятельности коррекционных задач, направленных на коррекцию 

вторичных отклонений в развитии, обусловленных слабовидением; 

• введение коррекционных курсов, направленных на 

совершенствование у слабовидящих обучающихся компенсаторных навыков, 

расширение сенсорного опыта и формирование информационной 

компетентности;  

• совершенствование навыков зрительной ориентировки в микро и 

макропространстве, навыков социально-бытовой ориентировки; 

• включение в образовательную среду индивидуализированного 

коррекционно-развивающего тифлопедагогического сопровождения в 

зависимости от особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей обучающихся; 

• оснащение образовательного процесса тифлотехническими 

устройствами и тифлоинформационными технологиями, необходимыми для 

успешного решения слабовидящими обучающимися учебно-познавательных 

задач; 

• обеспечение прочного и сознательного овладения основами знаний о 

способах получении, обработке, хранении и использовании информации с 

помощью тифлоинформационных технологий для слабовидящих;  

• развитие навыков сознательного и рационального использования 

компьютера, смартфона и других тифлотехнических устройств в учебной, 

бытовой и дальнейшей профессиональной деятельности;  

• максимальное расширение социально-образовательного пространства 

за пределы образовательной организации и семьи с целью формирования 

психологической готовности к интеграции в социум; 

• формирование представлений о социальных ролях и моделях 

поведения. Обучение адекватным способам их реализации с учетом 

возрастных и гендерных аспектов; 

• обеспечение психологической коррекции неадекватной самооценки, 

иждивенческих взглядов и негативных установок на инвалидность; 

• оказание психокоррекционной помощи в преодолении тенденций и 

склонности к патологическому фантазированию, обусловленному дефицитом 

реальных жизненных событий и впечатлений, узостью сферы социальных 

контактов, а также стремлением повышения личного статуса среди 

сверстников; 



• развитие стрессоустойчивости, формирование психологической 

готовности к конструктивному преодолению специфических жизненных 

трудностей, обусловленных слабовидением; 

• совершенствование коммуникативных навыков, направленное на 

подготовку слабовидящих обучающихся к межличностному и 

профессиональному взаимодействию в коллективе, включению в социум, 

посредством обогащения социального опыта и расширения сферы 

социальных контактов с учетом специфики коммуникативных затруднений, 

обусловленных слабовидением; 

• систематическое целенаправленное проведение специфической 

профориентационной работы, ориентирующей слабовидящих обучающихся 

на выбор доступных и востребованных профессий;  

• ознакомление с современными технологиями, отражающими 

основные тенденции научно-технического развития общества, и лежащими в 

основе профессий, доступных для слабовидящих обучающихся, включая 

формирование межпрофессиональных и начальных профессиональных 

навыков. 

Общая характеристика примерной адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования 

слабовидящих обучающихся 

АООП ООО включает следующие документы: 

— примерные адаптированные рабочие программы учебных 

предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности, включая 

курсы коррекционно-развивающей области), учебных модулей; 

— программу формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся; 

— рабочую программу воспитания; 

— программу коррекционной работы; 

— учебный план; 

— план внеурочной деятельности; 

— календарный учебный график; 

— календарный план воспитательной работы (содержащий перечень 

событий и мероприятий воспитательной направленности, которые 

организуются и проводятся Организацией или в которых Организация 

принимает участие в учебном году или периоде обучения); 

— характеристику специальных условий реализации АООП ООО 

слабовидящих обучающихся. 

1 вариант АООП ООО предусматривает освоение слабовидящими 

обучающимися образовательного маршрута, реализуемого на уровне 

основного общего образования, за 5 лет. 

1 вариант АООП ООО может быть рекомендован слабовидящим 

обучающимся, успешно освоившим образовательную программу НОО по 

варианту 4.1 или 4.2, программы курсов коррекционно-развивающей 

области: «Развитие зрительного восприятия», «Социально-бытовая 

ориентировка», «Пространственная ориентировка» в полном объеме. Это 



подтверждается развернутой психолого-педагогической характеристикой 

тифлопедагога образовательной организации, включающей описание 

личностных результатов, сформированных навыков, которые обучающиеся 

демонстрируют при прохождении комиссии ПМПК; заключением психолога 

образовательной организации; заключением врача-офтальмолога, 

отражающем допустимую зрительную нагрузку в учебном процессе. 

Критерием к выбору данного варианта обучения, также является отсутствие 

медицинских противопоказаний в отношении психофизического здоровья 

обучающихся (необходимость проходить периодический курс лечения в 

стационаре, реабилитационный период после хирургического вмешательства, 

устойчивая соматическая ослабленность организма, наличие 

неврологической симптоматики, неблагоприятный прогноз по зрению и т.п.). 

2 вариант АООП ООО предусматривает построение 

пролонгированного образовательного маршрута, реализуемого в течение 6 

лет. Образовательная организация получает возможность реализовать такую 

модель обучения как в отдельных классах для слабовидящих обучающихся, 

так и при совместном обучении слепых и слабовидящих обучающихся. 

Необходимость пролонгации на уровне основного общего образования 

обусловлена особенностями психофизического развития слабовидящих 

обучающихся, такими как сниженный темп всех видов деятельности, 

бедность чувственного опыта, несформированность предметно-

пространственных представлений. Наряду с достижением целей основного 

общего образования, возникает потребность в решении ряда коррекционных 

задач, связанных с развитием высших психических функций, 

совершенствованием компенсаторных способов действия, расширением 

чувственного опыта, уточнением и конкретизацией предметно-

пространственных представлении и т.п. Подобная работа требует 

значительных временных затрат. Содержание образования равномерно 

распределяется по годам обучения. Распределение программного материала 

может варьироваться в зависимости от индивидуальных возможностей и 

потребностей обучающихся. 

Необходимость обучения по пролонгированному варианту 

определяется ПМПК. Окончательное решение по выбору образовательного 

маршрута принимается родителями (законными представителями) 

слабовидящих обучающихся. 

Связь вариантов 1 и 2 АООП ООО со статусом образовательной 

организации и формой обучения отсутствует. Программа может быть 

реализована, как в отдельной образовательной организации или специальном 

классе, так и в условиях общеобразовательной организации. 

В предметную область «Математика и информатика» вводится 

отдельный учебный курс «Вероятность и статистика». При реализации 

варианта 2 АООП ООО время для изучения данного курса заимствуется из 

часов, отводимых на освоение учебного курса «Алгебра». В связи с этим, при 

реализации варианта 2 АООП ООО образовательным организациям 

рекомендуется в 8-10 классах увеличить время, отводимое на освоение 



учебного курса «Алгебра» предметной области «Математика и 

информатика», на 1 час за счет часов части, формируемой участниками 

образовательных отношений учебного плана.  

Внеурочная деятельность, представленная в ПАООП ООО, в 

соответствие с принципом преемственности предусматривает дальнейшее 

продолжение работы, начатой на уровне НОО. 

Курсы коррекционно-развивающей области обеспечивают 

совершенствование компенсаторных способов действий, сформированных у 

слабовидящих обучающихся на уровне НОО. В частности, происходит 

углубление представлений о реальной действительности, дальнейшее 

совершенствование жизненной компетенции, развития самостоятельности и 

мобильности. 

При реализации вариантов 1 и 2 АООП ООО в образовательную 

программу вводится новый обязательный специальный (коррекционный) 

курс «Тифлотехника». Учитывая высокие темпы развития цифровых 

технологий, расширение спектра и функционала современных 

тифлотехнических устройств, обеспечивающих качество и комфорт жизни в 

условиях слабовидения, сформировалась потребность включения данных 

средств в образовательный процесс. Специальный (коррекционный) курс 

«Тифлотехника» позволит обучающимся не только использовать 

ассистивные технологии в повседневной жизни, учебном процессе, но и даст 

возможность определиться с выбором дальнейшей профессии. 

Слабовидящие обучающиеся с легкой умственной отсталостью, 

освоившие в начальной школе вариант 4.3 АООП НОО в основной школе 

продолжают обучение по варианту 1 АООП образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с обязательным 

созданием специальных условий и включением в коррекционно-

развивающую область коррекционных курсов для слабовидящих 

обучающихся, а также с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся данной группы в части преподавания предметных областей: 

«Искусство» (учебный предмет «Изобразительное искусство»), «Технология» 

(учебный предмет «Профильный труд»), «Физическая культура» (учебный 

предмет «Адаптивная физическая культура».  

 


