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Общие положения 

 

       

       Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования 

для обучающихся  с нарушением зрения (слабовидящие) МБОУ «СОШ» с. Пыёлдино (далее 

– АООП ООО для обучающихся  с нарушением зрения (слабовидящие) разработана в строгом 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования и представляет собой образовательную программу, адаптированную для 

обучения обучающихся  с нарушением зрения (слабовидящие) с учетом их возрастных, 

типологических и индивидуальных особенностей, а также особых образовательных 

потребностей. 

      АООП ООО разработана и утверждена МБОУ «СОШ» с. Пыёлдино в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО для обучающихся  с нарушением зрения (слабовидящие) в 

условиях инклюзивного образования, предъявляемыми к структуре, условиям реализации и 

планируемым результатам освоения АООП ООО для обучающихся  с нарушением зрения 

(слабовидящие).   АООП ООО  МБОУ «СОШ» с. Пыёлдино для обучающихся  с нарушением 

зрения (слабовидящие) наряду с обучением и воспитанием обучающихся обеспечивает 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

      

        В АООП ООО для обучающихся  с нарушением зрения (слабовидящие) используются 

следующие сокращения:  

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт, ООП – основная 

образовательная программа, АООП – адаптированная основная образовательная программа, 

АООП ООО – адаптированная основная образовательная программа основного общего 

образования. 

 

    Нормативной базой для разработки и составления АООП ООО МБОУ «СОШ» с. 

Пыёлдино для обучающихся  с нарушением зрения (слабовидящие) являются следующие 

документы: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного   

общего образования» (с изменениями: от 29.12.2014 г. № 1644); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 г. № 1598 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 г. № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам  начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации «О коррекционном и 

инклюзивном образовании детей» от 7 июня 2013 г. № ИР – 535/07; 

- В соответствии с ч. 1 ст. 79 Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации" от 29.12.2012 № 273 установлено: «… содержание образования и условия 

организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья определяются адаптированной образовательной программой». 
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        В связи с этим, для получения общего образования слабовидящими детьми МБОУ 

«СОШ»  с.  Пыёлдино  разработана  адаптированная  основная  общеобразовательная 

программа с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей. 

       Согласно ФГОС ООО МБОУ «СОШ» с. Пыёлдино определяет для слабовидящих 

обучающихся содержание образования, ожидаемые результаты и условия ее реализации. 
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АДАПТИРОВАННАЯ  

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ   

 

 

1. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

    Адаптированная основная образовательная программа (АООП) для слабовидящих 

обучающихся, завершивших начальную ступень общего образования по варианту 4.1. и 4.2, 

разработана с целью обеспечения содержательных условий получения качественного образования, 

гарантированного законодательством РФ.   

1 вариант обучения (ФГОС ООО без пролонгации):  

    Ориентирован на обучающегося успешно освоившего образовательную программу НОО по 

варианту 4.1 или 4.2, освоившего программу коррекционной работы в полном объеме, что 

подтверждает развернутая психолого-педагогическая характеристика тифлопедагога 

образовательной организации, включающая описание личностных результатов; сформированные 

навыки, которые обучающийся демонстрирует при прохождении комиссии ПМПК, а также 

заключение психолога образовательной организации, заключение врача-офтальмолога, 

отражающее допустимую зрительную нагрузку в учебном процессе. Критерием к выбору данного 

варианта обучения, также является отсутствие медицинских противопоказаний в отношении 

психофизического здоровья обучающегося (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.). 

    Увеличение времени освоения ОП на один учебный год позволяет снизить нагрузку на 

зрительный анализатор слабовидящего обучающегося, т.к. зрительное восприятие остается 

ведущим каналом у данной категории лиц с нарушением зрения, в связи с чем, эффективно 

распределяется объем учебной нагрузки, с учетом специфики её усвоения слабовидящими.      

Вариант обучения без пролонгации необходимо согласовать с родителями (законными 

представителями) обучающегося. 

 

2 вариант обучения (ФГОС ООО с пролонгацией): 

    Ориентирован на обучающегося, освоившего образовательную программу НОО по варианту 4.1 

или 4.2, освоившего минимальный объем программы коррекционной работы и нуждающегося 

(испытывающего потребность в увеличении объема коррекционной помощи тифлопедагога по 

одному или нескольким направлениям) в продолжении освоения, в том числе и, на условиях 

индивидуального изучения: РЗВ, СБО и ориентировки в пространстве, индивидуальных 

коррекционных занятиях с другими специалистами (логопед, психолог, инструктор АФК и т.п.).    

   Определение потребности обучающегося в коррекционной помощи проводится на основании 

имеющейся развернутой психолого-педагогической характеристики тифлопедагога 

образовательной организации, включающей описание личностных результатов, результатов 

выполнения коррекционной работы; сформированных навыков, которые обучающийся 

демонстрирует при прохождении комиссии ПМПК, а также заключения психолога 

образовательной организации; заключения и рекомендаций врача-офтальмолога, отражающих 

допустимую зрительную нагрузку в учебном процессе. Критерием к выбору данного варианта 

обучения, также является наличие медицинского заключения в отношении психофизического 

здоровья обучающегося (необходимость проходить периодический курс лечения в стационаре, 

реабилитационный период после хирургического вмешательства, устойчивая соматическая 

ослабленность организма, наличие неврологической симптоматики, изменения в работе 

зрительной системы (после или в результате офтальмологической коррекции, наличия  

 

 

 

 



6 

 

прогрессирующего характера, предстоящее хирургическое вмешательство, неблагоприятный 

прогноз по зрению и т.п.), необходимость постоянного наблюдения врачом-офтальмологом и 

прохождения регулярного плеопто-ортоптического лечения в условиях образовательной 

организации. 

    Во всех вариантах отсутствует содержательное различие программ, пролонгированный срок 

обучения позволяет дозированно распределить зрительную нагрузку, активно участвующую в 

учебном процессе, появляется вариативность при разработке индивидуального плана обучения 

(возможность восполнения пробелов по направлениям коррекционной работы), в том числе, 

учитывается нагрузка, связанная с возросшим объемом по освоению программ основной ступени 

образования. Тем не менее, пролонгация последнего года обучения в основной школе, 

ориентирована на повторное закрепление всего пройденного материала с целью подготовки 

обучающихся к успешному прохождению процедуры ГИА. 

 

Цели и задачи реализации 

Цели:  

- достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы слепыми 

обучающимися, в соответствии с требованиями ФГОС ООО, без сокращения содержания 

предметных областей, через реализацию доступности представления учебной информации, 

введение специального предмета, коррекционных курсов и учета специфики организации 

обучения лиц с глубоким нарушением зрения; 

- гармоничное личностное и психофизическое развитие слабовидящего обучающегося.  

Задачи: 

- обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся через реализацию учебной и 

внеурочной деятельностей, включая коррекционные курсы (индивидуальные и подгрупповые); 

- соблюдение офтальмо-эргономических и тифлопедагогических принципов в организации 

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

- создание эффективной образовательной и информационной среды, ориентированной на 

возможности слабовидящих обучающихся; 

- создание условий для воспитания, развития и самореализации обучающегося с нарушением 

зрения. 

Принципы и подходы 

    Системно-деятельностный подход, как методологическая основа Стандарта ООО, ориентирован 

на развитие личности обучающегося, формирование его гражданской идентичности.  

Данный подход опирается на обще-дидактические принципы:  

- научности;  

- систематичности и последовательности;  

- преемственности и перспективности;  

- связи теории с практикой;  

- сознательности в обучении;  

- наглядности; 

- учёта 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 детям 

принципы проверки информации на научную достоверность и важность этого для жизни. 

    Принцип научности осуществляется со строгим учетом особенностей познавательной 

деятельности слепых и слабовидящих детей, которые проявляются во фрагментарности, 

вербализме, снижении темпа и качества усвоения знаний. Однако такие дети имеют значительные 

возможности, поскольку у большинства из них сохранны основные психические процессы: 

мышление, речь, произвольное внимание, память. Основа прочных знаний слепых и 

слабовидящих детей - их систематичность и последовательность.  

    Принцип систематичности и последовательности в обучении - важный дидактический принцип, 

согласно которому изложение учебного материала должно соответствовать внутренней логике  
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изучаемой науки и вместе с тем отвечать возрастным и индивидуально-психологическим 

особенностям обучающихся. 

    Подчеркивая значение системы знаний, К. Д. Ушинский писал: «Только система, ко-нечно, 

разумная, выходящая из самой сущности предметов, дает нам полную власть над наши-ми 

знаниями». Систематичность в обучении требует, чтобы обучающиеся овладевали научными 

знаниями, умениями и навыками в строго определенном порядке. При этом учитываются 

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

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

    В дидактике разработана система упражнений, в процессе которых элементы механического 

заучивания подчиняются логическому запоминанию. Считается, что подлежит заучиванию только 

осмысленный материал. Большое значение имеет организация активного повторения, при этом 

важно, чтобы обучающиеся проявляли самостоятельность, умели использовать знания и факты, 

взятые из литературы, жизни людей и личного опыта. 

    Принципы систематичности и последовательности тесно связаны с таким важным свойством 

мышления, как системность. Основа системности мышления, как писал И. П. Павлов, заключается 

в установлении связей, ассоциаций в представлениях и понятиях, которые усваиваются детьми и 

отражают реальные связи между предметами и явлениями. В этой связи от учителя требуется 

строгая систематичность и последовательность изложения знаний, повторения, закрепления, 

проверки изученного материала; от обучающихся - выработка навыков систематической работы в 

процессе учения. 

    Для слепых и слабовидящих особенно важное  значение имеют практические упражнения и 

применение усвоенных знаний, умений и навыков в предметно-практической деятельности. Дети с 

нарушением зрения, поступающие в школу, имеют разный уровень развития. У подавляющего 

большинства из них значительно меньший, чем у зрячих сверстников, запас представлений и 

понятий о предметах. У детей с нарушением зрения необходимо развивать сенсорную сферу, речь, 

мышление и память. Для преодоления трудностей в запоминании, выполнении упражнений, 

работе с книгой учитель целенаправленно планирует свою работу и деятельность обучающихся и 

создает условия для успеха. 

     Принцип преемственности и перспективности предполагает уточнение представлений детей и 

расширение объема их понятий. В начальной школе осуществляется подготовка обучающихся к 

усвоению системы знаний, умений и навыков. Они приобретают элементарные знания, а в 

дальнейшем эти знания углубляются, дополняются новыми, и на их основе происходит познание 

научных закономерностей. Важно, чтобы обучающиеся научились методике простейших 

самостоятельных исследований, постановке экспериментов, работе с литературными 

источниками. В этой связи важно 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 

детьми 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 знаний используются различные формы связи 

теории с практикой: очные, заочные, виртуальные экскурсии, самостоятельные занятия, 

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

     Как показывает опыт работы школ, особенно сложным является формирование у слепых и 

слабовидящих детей умения применять знания на практике. Разрыв между теми знаниями, 

которые усваивают дети с нарушением зрения, и их практической деятельностью оказывается 

весьма ощутимым и заметным. Отсутствие или неполноценность зрения вызывают трудности у 

детей в овладении конкретными знаниями, требующими визуальных наблюдений (формы 

предметов, пространства, графические образы буквы, слова, условные обозначения, выделения, 

подчёркивания и др.). 
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     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, ребенок 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 у детей, с. помощью которой 

формируются научные понятия, 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 в школах, реализующих адаптированные 

основные образовательные программы, сопряжена с известными трудностями, которые 

определяются особенностями психического развития и состояния эмоционально-волевой сферы 

детей. Сознательному усвоению учебного материала значительно препятствует недостаточное 

взаимодействие наглядно-образных и словесно-логических компонентов мышления у слепых и 

слабовидящих. Оно обусловлено тем, что у детей нарушено зрительное восприятие внешнего 

мира, наблюдаются бедные, нерасчлененные и мало дифференцированные представления. Часто 

проявляется расхождение между восприятием предмета и словом, отражающим его сущность. 

      Формализм в знаниях слепых и слабовидящих - один из серьезных недостатков в обучении (М. 

И. Земцова, Н. С. Костючек). 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. 

      Тифло-психологией научно обоснована необходимость применения разных видов наглядности 

в процессе развивающего обучения, её роль и условия эффективного использования с учётом 

возрастных, аномальных и индивидуальных особенностей обучающихся. Конечно, необходимо 

соблюдать принцип наглядности, предоставляя учебную информацию в доступных и 

разнообразных формах. 

      Индивидуальный подход в школах слабовидящих в отличие от массовой школы предполагает 

учёт не только уровня подготовленности к усвоению знаний, имеющихся опорных знаний, умений 

и навыков, но и зрительных возможностей обучающихся. Так, например, при использовании 

изобразительных средств наглядности следует предоставлять детям с узким полем зрения 

возможность дольше их рассматривать. На уроках часто используются индивидуальные карточки. 

При изготовлении их важно помнить, что дети 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). Экспериментальные исследования 

убедительно показали, что в условиях индивидуального подхода слепые и слабовидящие 

школьники овладевают грамматическими знаниями с той же результативностью, что и нормально 

видящие обучающиеся. 

 

Общая характеристика АООП ООО для слабовидящих обучающихся 

    МБОУ «СОШ» с. Пыёлдино предполагает, что 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  
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коллектива учителей, родителей, детского коллектива и самого обучающегося.  

Основными направлениями в специальной поддержке являются: 

- удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с нарушением зрения; 

- коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; развитие зрительного 

восприятия; 

- обучение использованию всех анализаторов и компенсаторных 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 (при необходимости) 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 профилактик и 

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 активности; 

- развитие адекватного использования речевых и неречевых средств общения. 

   В структуру АООП ООО обязательно включается Программа коррекционной работы, 

направленная на осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-

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  
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вследствие еѐ 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 определѐнным, 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 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 клиникопатофизиологических 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  
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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-наследственные причины. В этой связи наблюдается преобладание 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 глазодвигательной 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-пространственным анализом и 

синтезом и др. 

    В условиях слабовидения наблюдается обедненность 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 макроориентировки, 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  
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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) 

средствами общения, осуществления коммуникативной деятельности (трудности восприятия, 

интерпретации, продуцирования средств общения). 

    У слабовидящих обучающихся наблюдается снижение общей познавательной активности, что 

затрудняет своевременное развитие различных видов деятельности, в том числе сенсорно-

перцептивной, которая в условиях слабовидения проходит медленнее по сравнению с 

обучающимися, не имеющими ограничений по возможностям здоровья. 

   Кроме того, слабовидящим характерны трудности, связанные с качеством выполняемых 

действий, автоматизацией навыков, осуществлением зрительного контроля над выполняемыми 

действиями, что особенно ярко проявляется в овладении учебными умениями и навыками. 

   У слабовидящих отмечается снижение уровня развития мотивационный сферы, регуляторных 

(самоконтроль, самооценка, воля) и рефлексивных образований (начало становления «Я-

концепции», развитие самоотношения). У них могут формироваться следующие негативные 

качества личности: недостаточная самостоятельность, безынициативность, иждивенчество. 

   У части обучающихся данной группы слабовидение сочетается с другими поражениями 

(заболеваниями) детского организма, что снижает их общую выносливость, психоэмоциональное 

состояние, двигательную активность, обуславливая особенности их психофизического развития. 

Описание особых образовательных потребностей 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; 
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- 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; 

- введение в образовательную среду коррекционно- развивающего тифлопедагогического 

сопровождения; 

- постановка и реализация на общеобразовательных уроках и 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. 
 

1.2. Планируемые результаты освоения АООП 
   В результате  изучения всех без исключения предметов при получении основного общего 

образования у слабовидящих обучающихся будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия.  Личностные, 

метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися АООП ООО  

полностью соответствуют ФГОС ООО (полностью отражены в ООП ООО МБОУ «СОШ» 

с. Пыёлдино). 

 

    Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной 

образовательной программы: личностным, метапредметным и предметным. Обозначенные в 

Стандарте критерии также распространяются на требования к результатам освоения 

адаптированной образовательной программы 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. 
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Метапредметные результаты освоения АООП ООО включают: 

- универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 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 Стандарта 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 ООО (полностью отражены в ООП ООО 

МБОУ «СОШ» с. Пыёлдино), 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  (История России. Всеобщая история). Обществознание. География: 

- владение тактильно-зрительным способом чтения цветных рельефных географических карт. 

Математика и информати. 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; 

- 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; 
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- иметь представление о выдающихся произведениях живописи, графики, скульптруы, 

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; 

- использование при выполнении работ инструкционно-технологических карт;  

- 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, ходьбу на 

лыжах; 

- повышение сопротивляемости организма к неблагоприятным воздействиям и расширение его 

функциональных возможностей (улучшения регуляторных функций центральной нервной 

системы, укрепление опорно - 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 (использование при самостоятельном передвижении и ориентировании трости для 

слабовидящих); 

- 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 

коррекционной работы. 
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Результатами освоения слабовидящими обучающимися программы коррекционной 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; 

- 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 коррекционной 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,     

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 

противопоказания и ограничения. 
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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 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); 

- 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 

коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

     Достижение предметных и метапредметных результатов освоения адаптированной 

образовательной программы основного общего образования, необходимых для продолжения 

образования, является предметом итоговой оценки освоения обучающимися адаптированной 

образовательной программы основного общего образования. 

     Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

слабовидящих обучающихся образовательная организация 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 образовательной программе 

результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в АООП. 

    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 тактильно-зрительного восприятия слабовидящим 

обучающимся. 

     При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения слабовидящими 

обучающимися программы коррекционной 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; 
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• единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 

содержания АООП, что сможет обеспечить объективность оценки. 

      Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения слабовидящими 

обучающимися программы коррекционной работы выступает наличие положительной динамики 

развития обучающихся в интегративных показателях. К таким интегративным показателям в 

соответствии со 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 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 коррекционной работы не 

выносятся на итоговую оценку. 

     Обобщенная оценка результатов освоения программы коррекционной 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 коррекционной 

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  деятельность в учебно познавательной 

и повседневной жизни). 

     Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего времени 

обучения слабовидящего на  уровне основного образования. 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 коррекционной 

работы или внесения в нее определенных корректив. 
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     Целью финишной диагностики, проводящейся на заключительном этапе (окончание учебного 

года), выступает оценка достижений слабовидящего обучающегося в соответствии с 

планируемыми результатами освоения ими программы коррекционной работы. 

     Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения слабовидящими 

программы коррекционной работы, следует учитывать мнение родителей (законных 

представителей), поскольку 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. 

      Оценка результатов деятельности образовательной организации осуществляется в ходе его 

аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе  

результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения АООП ООО с 

учѐтом: 

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, 

муниципального); 

• условий реализации АООП ООО; 

• особенностей контингента обучающихся. 

       

  Система оценки достижения слабовидящими обучающимися планируемых результатов 

освоения АООП ООО соответствует ООП ООО МБОУ «СОШ» с. Пыёлдино. 

 

 

2. Содержательный раздел 
 

   2.1. Программа формирования универсальных учебных действий,  

   2.2. программы отдельных учебных предметов, курсов,  

   2.3. программа воспитания  МБОУ «СОШ» с. Пыёлдино   

полностью соответствуют ФГОС ООО (полностью отражены в ООП ООО МБОУ «СОШ»  

с. Пыёлдино). 

Программа УУД, имея междисциплинарный характер, служит основой для разработки программ 

учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области, направлена на обеспечение 

системно-деятельностного подхода положенного   в основу  Стандарта 

слабовидящих обучающихся  и призвана способствовать реализации развивающего потенциала 

слабовидящих  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 определяется освоением им универсальных учебных действий. 

      Программа формирования универсальных учебных действий у слабовидящих обучающихся 

на уровне основного общего образования, кроме перечисленных в Стандарте направлений 

(ООП ООО)  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. 
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      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 партнѐра, признавать право каждого 

на собственное мнение и принимать решения с учѐтом 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, д 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 целеустремлѐнности 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 

обобщѐнные 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 учебных универсальных действий 

         В результате изучения всех без исключения предметов и курсов коррекционно- развивающей 

области АООП НОО 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 еѐ 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 еѐ 

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 основе его оценки и 

учѐта 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; 
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• 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 приѐмов 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 партнѐром; 

• 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 

       Программы отдельных учебных предметов, курсов обеспечивают достижение 

планируемых результатов освоения адаптированной образовательной программы основного 

общего образования. 

       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, 
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        В формировании личностных и метапредметных результатов, необходимой составляющей 

жизненных компетенцией является умение ориентироваться и безопасно передвигаться в 

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

бытовых навыков ведения домашнего хозяйства), умение применять в учебной деятельности и в 

быту персональные тифлотехнические средства (лупа, электронный увеличитель, специальные 

приборы и др.). 

         Слабовидящие дети обучаются инклюзивно в классах по учебному плану, по программам, 

которые полностью соответствуют содержанию основных образовательных программ 

основного общего образования в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом и реализуют в полном объеме авторские или примерные 

программы соответствующих предметов.  

(все программы учебных предметов, курсов представлены в ООП ООО МБОУ «СОШ»  

с. Пыёлдино ) 

 

2.3.  Программа воспитания 

    Программа воспитания направлена на решение проблем гармоничного вхождения школьников в 

социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. 

Воспитательная программа показывает, каким образом педагоги могут реализовать 

воспитательный потенциал их совместной с детьми деятельности. 

    Программа воспитания разработана в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в 

Российской Федерации» (от 29.02 2012 г. № 273-ФЗ), Конвенцией ООН о правах ребенка, 

Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года,  федеральными 

государственными образовательными стандартами начального, основного и среднего общего 

образования, Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, проектом Примерной программы воспитания, составленной научными сотрудниками 

РАО.  

    В центре программы воспитания Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа» с. Пыёлдино (далее МБОУ «СОШ» с. 

Пыёлдино) находится личностное развитие обучающихся в соответствии с ФГОС общего 

образования, формирование у них системных знаний о различных аспектах развития России и 

мира. Одним из результатов реализации программы школы станет приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском 

обществе. Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов, 

указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ российской идентичности; готовность 

обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и 

социально-значимые качества личности; активное участие в социально-значимой деятельности. 

Данная программа воспитания показывает систему работы с детьми в школе. 

(полностью программа воспитания  представлена в ООП ООО МБОУ «СОШ» с. Пыёлдино ) 

 ) 

 

2.4.  Программа коррекционной работы 

Цель программы 

     Программа коррекционной работы адаптированной образовательной программы основного 

общего образования направлена на: 

- обеспечение коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии слабовидящих 

обучающихся и оказание коррекционной помощи в освоении адаптированной образовательной 

программы основного общего образования; 

- 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. 

    Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС ООО работает на 

создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в освоении основной образовательной  
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программы основного общего образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

     Нормативно-правовой и документальной основой Программы коррекционной работы с 

обучающимися при получении основного общего образования являются:  

- Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования; 

 - «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи 2.4.3648 - 20  (Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28); 

- О создании условий для получения образования детьми с ограниченными  возможностями 

здоровья и детьми-инвалидами (Письмо МО РФ N АФ-150/06 от 18 апреля 2008 г.) 

- Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации (от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ). 

     Объем и содержание коррекционной 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 коррекционной программы обеспечивают: педагог-психолог, социальный педагог, 

учителя-предметники. 

      Планирование коррекционной 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: 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 коррекционной работы со слабовидящим обучающимся. 

     Коррекционная программа включает в себя условия и требования, способствующие освоению 

слабовидящим обучающимся АООП ООО в полном объеме. 

     В обязательную часть коррекционной 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 коррекционной работы,  

на уровне основного общего образования задаются ФГОС, и соотносятся с особыми 

образовательными потребностями слабовидящих обучающихся. 
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 Коррекционная программа содержит: 

       Цели и задачи коррекционной работы со слабовидящим обучающимся, с учетом его 

индивидуальных особенностей. 

       Перечень, содержание и план реализации комплексных, индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей слабовидящего обучающегося в образовательном учреждении 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. 

       Систему комплексного психолого-медико-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; 

- на основании анализа полученных данных проводимого мониторинга корректировку 

коррекционных мероприятий. 

       Программа коррекционной работы в рамках АООП ООО для слабовидящих обучающихся 

включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие еѐ основное содержание. 

       Мониторинг имеющихся в образовательной организации условий для удовлетворения особых 

образовательных потребностей и условий обучения слабовидящих обучающихся. 

       Определение (перечень) индивидуально-ориентированных коррекционных мероприятий, 

обеспечивающих слабовидящим обучающимся удовлетворение особых образовательных 

потребностей, их интеграцию/инклюзию в образовательной организации 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 

психологомедикопедагогической помощи в условиях образовательной организации; 

- 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 вопросам, связанным с особенностями организации 

образовательного процесса для данной категории детей по вопросам охраны, развития, 

использования нарушенного зрения в учебно-образовательном процессе. 
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Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются: 

•  оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации, 

обеспечивающее системное сопровождение слабовидящих обучающихся специалистами 

различного профиля; 

• социальное партнерство, предполагающее профессиональное взаимодействие образовательной 

организации с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными 

организациями  другими институтами общества). 

Планируемыми результатами освоения программы коррекционной работы выступают: 

- 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. 

 

3.  Организационный раздел 
 

3.1.  Учебный план 

    Учебный план по предметным областям обеспечивает реализацию требований 

ФГОС ООО (полностью отражен в ООП ООО МБОУ «СОШ» с. Пыёлдино).  

Коррекционная работа осуществляется во внеурочное время.  
 

 

3.2.  Система условий реализации адаптированной основной образовательной 

программы 

3.2.1. Описание кадровых условий 

      Кадровое обеспечение реализации адаптированной основной образовательной программы 

должны обеспечивать специалисты, имеющие необходимый уровень подготовки: 

Педагоги образовательной организации:  

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

высшее педагогическое профильное образование с обязательным прохождением 

профессиональной переподготовки (повышения квалификации) в области тифлопедагогики 

или тифлопсихологии, подтвержденной сертификатом установленного образца:  

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

образование») с обязательным прохождением профессиональной переподготовки по 
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направлению «Тифлопедагогика» и/или «тифлопсихология» (степень/ квалификация 

бакалавр); 

 по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» (степень 

бакалавра или магистра); 

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

специальной (коррекционной) педагогики или специальной (коррекционной) 

психологии); 

 по специальности: «Тифлопедагогика». 

       Условием эффективной реализации коррекционной направленности образовательного 

процесса для данной категории обучающихся является, компетентность специалистов и учителей 

в вопросах: 

• организации обучения слабовидящего с целью поддержания и сохранения имеющегося 

зрения (соблюдение офтальмо-эргономических условий);  

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

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

подбора наглядных материалов, сопровождающих изучаемые темы различных предметных 

областей, знать принципы и основы тифлокомментирования; 

• применения в обучении слабовидящих тифлотехнических устройств, рельефно-

графических пособий, специального наглядного материала и др.; 

• основными положениями в области тифлопсихологии и тифлопедагогики. 

2. Специалисты, реализующие АООП  основного общего образования и коррекционную 

программу: учитель-дефектолог (тифлопедагог) и педагог-психолог должны иметь высшее 

педагогическое профильное образование с обязательным прохождением профессиональной 

переподготовки (повышения квалификации) в области тифлопедагогики или тифлопсихологии, 

подтвержденной сертификатом установленного образца. 

      Учитель-дефектолог (тифлопедагог), обучает ориентированию и безопасному передвижению, 

способствует развитию компенсаторных возможностей слабовидящего обучающегося, обучает 

использованию зрения и оказывает помощь в овладении специальными тифлотехническими 

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

      Тьютор,  обеспечивает полное или частичное сопровождение образовательного процесса 

слабовидящего обучающегося (подбирает или изготавливает необходимые на уроках наглядные 

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

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

проектов, подготовленных учащимися, демонстрации опытов в химической и физической 

лабораториях.  Обеспечивает индивидуальное сопровождение (комментирует, осуществляет 

контроль за правильным выполнением действий учащимся и т.п.). 

       Уровень квалификации сотрудников образовательной организации для каждой занимаемой 

должности должен соответствовать квалификационным характеристикам, требованиям 

профессионального стандарта. 

       В системе образования должны быть созданы условия для комплексного взаимодействия 

образовательной организации и других организаций в форме сетевой реализации взаимодействия с 

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

освоения слабовидящими обучающимися адаптированной основной образовательной программы. 

3.2.2. Психолого-педагогические условия 

        К психолого-педагогическим условиям реализации основной образовательной программы 

основного общего образования  в соответствии с требованиями ФГОС относятся: 

- обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к уровню начального общего образования с учетом 

специфики возрастного психофизического развития слепых обучающихся, в том 

числе особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 

- обеспечение вариативности направлений и форм, уровней психолого-

педагогического сопровождения участников образовательного процесса; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 
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- создание образовательной среды, обеспечивающей достижение целей основного 

общего образования, его высокое качество, доступность и открытость для 

слабовидящих обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего 

общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; 

- обеспечение мероприятий, направленных на укрепление психофизического и 

социального здоровья слабовидящих обучающихся. 

        Определяющим условием эффективного обучения слабовидящих обучающихся является: 

сформированное объективное представление учащегося о своем зрении и его применении в 

различных условиях;    владение компьютером с установленным специальным программным 

обеспечением; применение специальных средств наглядности, рельефно-графических наглядных 

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

В формировании личностных и метапредметных результатов, необходимой составляющей 

жизненных компетенцией является умение ориентироваться и безопасно передвигаться в 

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

бытовых навыков ведения домашнего хозяйства), умение применять в учебной деятельности и в 

быту персональные тифлотехнических средств (лупа, электронный увеличитель, специальные 

приборы и др.). 

3.2.3. Финансово-экономические условия 

     Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования обучающихся с ОВЗ, в том числе слабовидящих обучающихся,  

базируется на нормах закона «Об образовании в Российской Федерации» (п.3 части 1 ст. 8; п. 2 ст. 

99) и подходах, прописанных  в разделе 3.2.3  Примерной основной образовательной программы  

основного общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию  (протокол  от 8 апреля 2015 г. № 1/15,  в редакции 

протокола № 1/20 от 04.02.2020). 

     Финансирование реализации АООП ООО обучающихся с ОВЗ осуществляется в соответствии с 

расходными обязательствами на основе государственного (муниципального) задания по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг, казенного учреждения – на основании 

бюджетной сметы, в объеме, определяемом органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации согласно нормативам обеспечения государственных гарантий. 

     Нормативы финансирования учитывают вариативные формы получения основного общего 

образования детьми с глубоким нарушением зрения, тип образовательной организации, сетевые 

формы реализации АООП ООО, образовательные технологии, специальные условия получения 

образования слепыми обучающимися,  обеспечение дополнительного профессионального 

образования педагогическим и иным работникам, осуществляющим деятельность по реализации 

образовательных программ, обеспечение безопасных условий обучения и воспитания, охраны 

здоровья обучающихся, а также иные предусмотренные законодательством особенности 

организации и осуществления образовательной деятельности (для различных категорий 

обучающихся), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с 

образовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не установлено 

законодательством. 

      Финансовое обеспечение реализации АООП ООО слабовидящих обучающихся учитывает 

расходы, необходимые для коррекции нарушений развития и создания специальных условий 

получения образования в соответствии с особыми образовательными потребностями 

обучающихся. 

      Финансовое обеспечение реализации АООП ООО обучающихся с глубоким нарушением 

зрения не предполагает  выхода за рамки установленных  параметров финансирования  основного 

общего образования детей с ограниченными возможностями здоровья. 
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3.2.4. Материально-технические условия 
     Материально-технические условия обеспечения образовательного процесса основного общего 

образования включают перечень обязательных тифлотехнических, рельефно-графических, 

наглядных и других средств: 

- программное обеспечение, установленное на ноутбук или ПК: программа увеличения 

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

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

с компьютером учителя; 

- ручной и стационарный видео увеличитель (например, Topaz, Ruby); 

- учебники по общеобразовательным дисциплинам, отпечатанные увеличенным шрифтом, 

дополненные рельефно-графическим материалом; 

- аудио учебники, записанные на цифровые носители в формате аудиозаписи DAISY 

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

как синхронизованная презентация текста и аудиодорожки); 

- тифлофлешплеер с функцией диктофона и для воспроизведения аудиокниг в формате 

DAISY;  

- портативное устройство для чтения (электронная книга); 

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

- рельефные координатные плоскости; 

- цветные рельефные географические и исторические карты; 

- принадлежности для черчения, в т.ч. рельефного (линейка, циркуль, транспортир); 

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

- трость для слабовидящих; 

- приборы: «Графика», «Ориентир».   

- индивидуальное освещение рабочей поверхности («Сигма», светодиодные аккумуляторные 

настольные лампы); 

- тренажеры и спортивный инвентарь для слабовидящих 

- подключаемая к компьютеру фотокамера для сканирования плоскопечатных текстов; 

- специальные приспособления для шитья, вязания; 

- озвученные бытовые приборы и инструменты; 

- «говорящий» мультиметр для измерения параметров электрической цепи; 

- «говорящий» лабораторный термометр; 

- адаптированный для использования без визуального контроля электромеханический 

конструктор (например, «Знаток»); 

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

и робототехники (например, «Ардуино»); 

- комплект рельефно-графических пособий по всем предметам; 

- комплект рельефных географических и исторических карт 

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

предметных областей. 

3.2.5. Информационно-методические условия 

        Информационно-образовательная среда образовательного учреждения должна включать 

комплекс информационных образовательных ресурсов обеспечивающих возможность 

невизуального доступа к образовательному контенту, а так же совокупность тифлотехнических 

устройств. 

       Эффективное использование информационно-образовательной среды в обучении 

слабовидящего школьника предполагает компетентность сотрудников образовательного  
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учреждения в использовании тифлотехнических устройств и специального программного 

обеспечения. Обеспечение доступности электронных ресурсов школы, включая дистанционные 

формы работы, в безопасном, адаптированном и регламентированном формате, с учетом 

необходимых ограничений, связанных с повышенным утомлением зрительной системы ребенка.  

        Образовательная организация должна иметь интерактивный электронный контент по всем 

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

объектами, которыми можно манипулировать, и процессами, в которые можно вмешиваться.  

        Обеспечение поддержки применения ИКТ является функцией учредителя образовательной 

организации.  

Решение коррекционных задач на уроке осуществляется на основе специальных 

методических приёмов: 

 изучение учебного предмета с опорой на сохранные анализаторы обучающихся;  

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

 выбор общего темпа учебной работы в соответствии с достигнутым уровнем компенсации 

нарушенного зрения слабовидящего; 

 сокращение объема заданий, при необходимости; 

 смена различных видов деятельности на уроке; 

 учет индивидуальных особенностей обучающихся при проведении урока (состояние 

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

 оперативное устранение факторов, негативно влияющих на состояние зрительных функций 

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

 использование дидактического материала, изготовленного с соблюдением 

тифлопедагогических требований: 

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

карточках, зависят от остроты центрального зрения и составляют (В.П. Жохов и др.): при 

остроте зрения 0,01 — 0,03— 15 мм; - при остроте зрения 0,04 — 0,08 — 5 мм; - при остроте 

зрения 0,09 — 0,2 — 3 мм, в других случаях использовать шрифт Arial (или другой, не 

имеющий засечек) не менее 16 кегль, печать через 1,5 или 1,15 интервала; 

 для некоторых обучающихся изготовление дидактического материала и наглядных пособий 

должно осуществяться в соответствии с индивидуальными рекомендациями офтальмолога к 

шрифту, фону, цвету; 

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

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

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

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

 объект наблюдения, демонстрации, иллюстрации должен иметь характерные признаки, 

которые могут быть восприняты обучающимся с помощью сохранных анализаторов; 

 объект наблюдения, демонстрации, иллюстрации не должен иметь большого количества 

мелких деталей; 

 хроматические объекты наблюдения, демонстрации, иллюстрации должны быть окрашены в 

реальные насыщенные цвета и размещаться на контрастном фоне; 

 деталировка сигнальных признаков предметов должна производиться с помощью контрастных 

цветов; 

 в объекте наблюдения, демонстрации, иллюстрации должны соблюдаться пропорции и 

пропорциональные отношения; 

 рельефные предметные изображения должны быть не крупнее ладони; 

 рельефно-точечные и барельефные предметные и сюжетные изображения должны отражать 

основные признаки, характеризующие предмет, особенно точно должна быть отображена 

форма предмета, строение, соотношение частей и правильных пропорций; 

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

линиями, с минимальным количеством деталей; 
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 символические наглядные пособия, например, карты, должны быть с укрупненными, четко 

выделенными обозначениями; 

 предъявление объекта наблюдения, демонстрации, иллюстрации для рассматривания и 

изучения с соблюдением тифлопедагогических требований: 

- достаточная освещенность; 

- контрастный фон; 

- статичное положение; 

- наличие у обучающегося возможности подойти на расстояние, удобное для восприятия; 

- просмотр видеофрагментов при дополнительном освещении; 

- сопровождение учителем зрительного восприятия обучающихся: 

- перед демонстрацией даются предварительные разъяснения по содержанию того, что будет 

показано, формулируется точная установка на восприятие; 

- процесс демонстрации начинается с самостоятельного рассматривания объекта 

наблюдения, демонстрации, иллюстрации обучающимися; 

- после самостоятельного рассматривания обучающимися объекта наблюдения, 

демонстрации, иллюстрации требуется задать обучающимся серию вопросов, призванных 

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

и т.п.; 

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

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

главного в сюжете к второстепенному. 

Соблюдение требований к организации пространства, обеспечивающих безопасность и 

постоянство предметно-пространственной среды: 

- создание эргономически правильных условий учебно-познавательной деятельности 

каждого обучающегося; 

- обеспечение свободных проходов к партам, входным дверям, отсутствие выступающих 

углов и других травмоопасных предметов.  

соблюдение необходимого для слабовидящего обучающегося светового режима: 

- освещенность помещения не менее 300 ЛК; 

- обеспечение беспрепятственного прохождения в помещение естественного света;  

- одновременное использование естественного и искусственного освещения;  

- использование жалюзи в солнечную погоду. 

- расстановка парт в классе в соответствии с рекомендациями врача-офтальмолога;  

- наличие оптических, тифлотехнических, технических средств для обеспечения 

комфортного доступа к образованию каждого обучающегося с нарушением зрения 

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

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

«Ориентир» и др.). 

Соблюдение медицинских рекомендаций: 

• соответствие размера и высоты парт росту и комплекции обучающихся; 

• рассадка обучающихся в классе в соответствии с рекомендациями офтальмолога; 

• учет необходимости использования средств индивидуальной коррекции зрения; 

• учет необходимости использования подставок для книг; 

• включение в структуру урока физических упражнений и зрительной гимнастики; 

• соблюдение режима зрительных нагрузок в зависимости от глубины, характера 

нарушенного зрения и клинических форм заболеваний, своевременное снятие зрительного и 

осязательного утомления; 

• ограничение непрерывной зрительной нагрузки 15 минутами, отдых между периодами 

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

констатацией мелких деталей, с подробным прослеживанием процессов, с различением 

разноудаленных объектов, то следует сокращение времени для зрительной работы; 
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• использование ТСО непрерывно не более 15-20 минут (при этом изображение на экране 

должно быть качественными, ярким и контрастным); 

• осуществление контроля за правильной позой обучающегося во время занятий; 

• соблюдение других медицинских рекомендаций. 

 

Требования к учебно-методическому и информационному обеспечению реализации основной 

образовательной программы основного общего образования. 

    В процессе обучения слабовидящие школьники должны иметь возможность использовать все 

необходимые учебные пособия. Вследствие того, что плоскопечатные издания не всегда 

подготовлены в доступной форме или у слабовидящего есть временные индивидуальные 

ограничения по нагрузке, необходимо выбирать альтернативные формы представления учебных 

материалов: 

1. цифровая аудиозапись; 

2. электронные форматы хранения текстов DOC, DOCX, HTML, TXT, RTF, PDF (с текстовым 

слоем); 

3. рельефные изображения и наглядные пособия. 

   Выбор способа представления учебного материала зависит от того, насколько данный формат 

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

адекватно можно представить материал учебного пособия в данном формате. 

    Так, например, географические карты и геометрические рисунки должны быть представлены в 

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

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

    Задача освоения компьютерных технологий школьниками с глубоким нарушением зрения 

является весьма сложной. Интерфейсы всех прикладных программ и электронных устройств 

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

ограничениями или, при помощи ассистивного программного обеспечения. 
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