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Пояснительная записка 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, 

зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 

г., рег. номер – 64101) (далее – ФГОС ООО) «обеспечивает вариативность 

содержания образовательных программ основного общего образования, 

возможность формирования программ основного общего образования 

различного уровня сложности и направленности с учетом образовательных 

потребностей и способностей обучающихся, включая детей с ограниченными 

возможностями здоровья» (Раздел 1. Общие положения, п.1). 

Примерная адаптированная   основная образовательная программа 

основного  общего  образования    (ПАООП  ООО) для   слабовидящих 

обучающихся по варианту 4.1разработана в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО, предъявляемыми к   структуре,    условиям  реализации и 

планируемым результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования,  Примерной   основной образовательной 

программой основного общего образования (далее – ПООП ООО), Примерной 

программой воспитания. 

 

Целями реализации АООП ООО являются: 
1. достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы слабовидящими обучающимися, в соответствии 

с требованиями ФГОС ООО, без сокращения содержания предметных 

областей, посредством обеспечения доступности представления учебной 

информации, введения коррекционных курсов и учета специфики организации 

обучения при слабовидении; 

2. гармоничное личностное и психофизическое развитие слабовидящего 

обучающегося. 

Задачами реализации АООП ООО являются: 

1. обеспечение индивидуальных потребностей обучающихся через 

реализацию учебной и внеурочной деятельностей, включая коррекционные 

курсы (индивидуальные и подгрупповые); 

2. соблюдение офтальмо-эргономических и тифлопедагогических 

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

использовании тифлотехнических средств; 

3. создание эффективной образовательной и информационной среды, 

ориентированной на возможности слабовидящих обучающихся; 

4. создание условий для воспитания, развития и самореализации 

слабовидящего обучающегося. 



ПАООП ООО формируется с учетом психолого-педагогических 

особенностей развития детей 11–15 лет, а также особенностей 

психофизического развития и особых образовательных потребностей 

слабовидящих обучающихся данной возрастной группы. 

Психолого-педагогическая характеристика слабовидящих обучающихся 

на уровне основного общего образования 

Слабовидение обусловлено значительными нарушениями 

функционирования зрительной системы вследствие ее поражения. 

Слабовидение характеризуется показателями остроты зрения лучше видящего 

глаза в условиях оптической коррекции, а также может быть обусловлено 

нарушением поля зрения – еще одной основной зрительной функции. 

В соответствии с клинико-педагогической классификацией детей с 

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

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

видящем глазу в условиях оптической коррекции. Слабовидящих 

обучающихся целесообразно подразделять на следующие группы в 

зависимости от степени выраженности нарушения зрения: 

У слабовидящих обучающихся первой группы, как правило, отмечаются 

сложные нарушения зрительных функций. Наряду со снижением остроты 

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

светоощущение (повышение или понижение светочувствительности), 

пространственная контрастная чувствительность, цветоразличение, 

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

данной группы органические нарушения зрения всегда сочетаются с 

функциональными, что приводит к снижению их зрительной 

работоспособности и трудностям зрительно-моторной координации. Все 

вышесказанное затрудняет зрительное восприятие окружающего мира, 

включая формирование адекватных, точных, целостных, полных чувственных 

образов, снижает возможности зрительной ориентировки в микро и 

макропространстве, учебно-познавательную и ориентировочную 

деятельность, включая восприятие учебного материала. Однако, ведущим в 

учебно-познавательной деятельности данной группы обучающихся выступает 

зрительный анализатор. При прогрессирующем характере заболевания органа 

зрения обучающихся этой группы рекомендуется наряду с традиционной 

системой письма и чтения обучать рельефно-точечному шрифту Л. Брайля. 

Зрение обучающихся первой группы недостаточно устойчиво. При 

неблагоприятных условиях оно может значительно снижаться. 

Одной из важнейших психологических особенностей, обусловленных 

слабовидением является недоразвитие сферы чувственного познания, что 

приводит к изменениям в психофизическом развитии, возникновению 

трудностей становления личности и затруднений предметно- 

пространственной и социальной адаптации. В коррекционно-образовательном 

и коррекционно-реабилитационном процессе важное значение имеет 

временной фактор. Время возникновения слабовидения или значительного 

снижения зрительных функций оказывает влияние не только на характер 



психофизического развития, но и на эффективность овладения 

компенсаторными навыками. 

В целом, своеобразие психофизического развития слабовидящих 

обучающихся характеризуется следующими особенностями, оказывающими 

отрицательное влияние на учебно-познавательную деятельность: 

● обедненность чувственного опыта; 

● снижение общей и зрительной работоспособности; 

● замедление темпа выполнения предметно- 

практических действий; 

● затруднение выполнения зрительных заданий, 

требующих согласованных движений глаз, многократных 

переводов взора с объекта на объект; 

● трудности в овладении измерительными навыками, 

выполнение заданий, связанных со зрительно-моторной 

координацией, зрительно-пространственным анализом и 

синтезом; 

● снижение двигательной активности своеобразие 

физического развития, проявляющееся в нарушениях 

координации, точности, объема движений, нарушениях сочетания 

движений глаз и различных частей тела, трудности формирования 

двигательных навыков. 

Своеобразие развития и функционирования познавательных процессов 

слабовидящих обучающихся проявляется в следующих особенностях: 

Снижение скорости и точности зрительного восприятия, замедленность 

становления зрительного образа, нарушения свойств зрительного восприятия 

таких, как объем, целостность, константность, обобщенность, 

избирательность; снижении полноты, целостности образов, количества 

отображаемых предметов и явлений и качества их отображения, снижение 

темпа зрительного анализа. 

Ограничение возможностей дистантного восприятия и развития 

обзорных возможностей: 

● Трудности в овладении пространственными 

представлениями, зрительной микро и макроориентировке, 

словесном обозначении пространственных отношений. 

● Трудности в формировании предметных 

представлений: о форме, величине, пространственном 

местоположении предметов. 

● недостаточность сформированности основных свойств 

внимания и процессов памяти; 

● Трудности в совершении ряда мыслительных 

операций и формировании новых понятий. 

Недостаточность общей и познавательной активности слабовидящих 

обучающихся приводит к замедлению темпов формирования всех видов 

деятельности, в том числе сенсорно-перцептивной, протекание которой 

замедляется в условиях слабовидения. Наряду с этим, у слабовидящих 



отмечаются трудности, связанные с качеством совершаемых действий, 

автоматизацией навыков и зрительным контролем, недостаточность которого 

и приводит к снижению качества их выполнения. 

У слабовидящих обучающихся подросткового возраста отмечаются 

специфические трудности в коммуникативной деятельности, связанные с 

несформированностью невербальных средств общения (мимика, жесты, 

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

образом, утрата предметного содержания речи), трудности в вербализации 

зрительных впечатлений, снижением эмоциональности общения, отсутствием 

опыта общения со сверстниками, имеющими сохранные зрительные 

возможности, наличием внутренних психологических комплексов и 

коммуникативных барьеров. 

Снижение уровня развития мотивационной сферы слабовидящих 

обучающихся проявляется в низкой мотивации учения и других видов 

деятельности. К причинам снижения уровня развития мотивационной сферы 

слабовидящих подростков можно отнести их низкую самостоятельность, 

несформированность активной жизненной позиции, наличие иждивенческих 

взглядов и неадекватных установок на инвалидность, семейное воспитание по 

типу потворствующей или доминирующей гиперопеки, ограниченность 

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

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

В условиях слабовидения страдают компоненты эмоционально-волевой 

сферы, активное формирование которых осуществляется в подростковом 

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

волевой регуляции может быть связана с наличием зависимости от 

окружающих, в частности от родителей и прочих родственников. 

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

необоснованном завышении, приводящем к возникновению «Болезненного» 

самолюбия и стремления к самоутверждению. При отсутствии своевременной 

психокоррекционной помощи у слабовидящих подростков могут 

сформироваться неадекватные способы самоутверждения, основанные на 

проявлении негативизма, конфронтативном поведении, подавлении 

сверстников и паталогическом фантазировании. К числу негативных 

личностных особенностей, которые могут сформироваться под влиянием 

слабовидения относятся: недостаточная самостоятельность, 

безынициативность, иждивенчество. Формирование «Я»-концепции и 

самоотношения неразрывно связано со становлением специфического 

личностного новообразования, именуемого «Внутренняя картина 

нарушения». На основе этого новообразования формируется тип отношения к 

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

самоотношения слабовидящих подростков. 

Особые образовательные потребности слабовидящих обучающихся на 

уровне основного общего образования 

Структура особых образовательных потребностей слабовидящих 

обучающихся на уровне основного общего образования представлена как 



потребностями, общими для всех обучающихся с ОВЗ, так и специфическими 

потребностями, характерными только для обучающихся данной группы. 

К специфическим особым образовательным потребностям 

слабовидящих обучающихся в основной школе, относятся: 

• учет при организации обучения слабовидящих обучающихся их 

зрительных возможностей, зрительного диагноза (основного и 

дополнительного), офтальмо-гигиенических и офтальмо-эргономических 

требований (оптические средства коррекции зрения, режим зрительных и 

физических нагрузок), времени возникновения и степени выраженности 

нарушения зрения, а также характера течения заболевания органа зрения 

(прогрессирующий, не прогрессирующий); 

• выявление степени сформированности и совершенствование 

компенсаторных способов действий; 

• учет темпа работы слабовидящих обучающихся в зависимости от 

зрительного диагноза; 

• особая пространственная и временная организация образовательной 

среды; 

• обеспечение возможности пролонгации сроков обучения на уровне 

основного общего образования; 

• обеспечение доступности учебной информации для зрительного и 

осязательно-зрительного восприятия слабовидящих обучающихся. 

• оснащение образовательного процесса индивидуальными учебниками 

и учебными пособиями, напечатанными укрупненным шрифтом с 

иллюстрациями, адаптированными или специально созданными наглядными 

средствами обучения, учитывающими особенности зрительного и 

осязательно-зрительного восприятия слабовидящих обучающихся; 

• преподавание общеобразовательных учебных предметов по 

специальным методикам, учитывающим особенности зрительного и 

осязательно-зрительного восприятия слабовидящих обучающихся и 

предполагающим использование всех сохранных анализаторов; 

• применение в образовательном процессе тифлотехнических и 

оптических средств обучения и коррекции; 

• постановка и реализация на общеобразовательных уроках и занятиях 

внеурочной деятельности коррекционных задач, направленных на коррекцию 

вторичных отклонений в развитии, обусловленных слабовидением; 

• введение коррекционных курсов, направленных на совершенствование 

у слабовидящих обучающихся компенсаторных навыков, расширение 

сенсорного опыта и формирование информационной компетентности; 

• совершенствование навыков зрительной ориентировки в микро и 

макропространстве, навыков социально-бытовой ориентировки; 

• включение в образовательную среду индивидуализированного 

коррекционно-развивающего тифлопедагогического сопровождения в 

зависимости от особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей обучающихся; 

• оснащение образовательного процесса тифлотехническими 

устройствами и тифлоинформационными технологиями, необходимыми для 

успешного решения слабовидящими обучающимися учебно-познавательных 



задач; 

• обеспечение прочного и сознательного овладения основами знаний о 

способах получении, обработке, хранении и использовании информации с 

помощью тифлоинформационных технологий для слабовидящих; 

• развитие навыков сознательного и рационального использования 

компьютера, смартфона и других тифлотехнических устройств в учебной, 

бытовой и дальнейшей профессиональной деятельности; 

• максимальное расширение социально-образовательного пространства 

за пределы образовательной организации и семьи с целью формирования 

психологической готовности к интеграции в социум; 

• формирование представлений о социальных ролях и моделях 

поведения. Обучение адекватным способам их реализации с учетом 

возрастных и гендерных аспектов; 

• обеспечение психологической коррекции неадекватной самооценки, 

иждивенческих взглядов и негативных установок на инвалидность; 

• оказание психокоррекционной помощи в преодолении тенденций и 

склонности к патологическому фантазированию, обусловленному дефицитом 

реальных жизненных событий и впечатлений, узостью сферы социальных 

контактов, а также стремлением повышения личного статуса среди 

сверстников; 

• развитие стрессоустойчивости, формирование психологической 

готовности к конструктивному преодолению специфических жизненных 

трудностей, обусловленных слабовидением; 

• совершенствование коммуникативных навыков, направленное на 

подготовку слабовидящих обучающихся к межличностному и 

профессиональному взаимодействию в коллективе, включению в социум, 

посредством обогащения социального опыта и расширения сферы социальных 

контактов с учетом специфики коммуникативных затруднений, 

обусловленных слабовидением; 

• систематическое целенаправленное проведение специфической 

профориентационной работы, ориентирующей слабовидящих обучающихся 

на выбор доступных и востребованных профессий; 

• ознакомление с современными технологиями, отражающими основные 

тенденции научно-технического развития общества, и лежащими в основе 

профессий, доступных для слабовидящих обучающихся, включая 

формирование межпрофессиональных и начальных профессиональных 

навыков. 

1 вариант АООП ООО предусматривает освоение слабовидящими 

обучающимися образовательного маршрута, реализуемого на уровне 

основного общего образования, за 5 лет. 

1 вариант АООП ООО может быть рекомендован слабовидящим 

обучающимся, успешно освоившим образовательную программу НОО по 

варианту 4.1 или 4.2, программы курсов коррекционно-развивающей области: 

«Развитие зрительного восприятия», «Социально-бытовая ориентировка», 
«Пространственная ориентировка» в полном объеме. Это подтверждается 

развернутой психолого-педагогической характеристикой тифлопедагога 

образовательной  организации,  включающей  описание  личностных 



результатов, сформированных навыков, которые обучающиеся 

демонстрируют при прохождении комиссии ПМПК; заключением психолога 

образовательной организации; заключением врача-офтальмолога, 

отражающем допустимую зрительную нагрузку в учебном процессе. 

Критерием к выбору данного варианта обучения, также является отсутствие 

медицинских противопоказаний в отношении психофизического здоровья 

обучающихся (необходимость проходить периодический курс лечения в 

стационаре, реабилитационный период после хирургического вмешательства, 

устойчивая соматическая ослабленность организма, наличие неврологической 

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

Необходимость обучения по пролонгированному варианту определяется 

ПМПК. Окончательное решение по выбору образовательного маршрута 

принимается родителями (законными представителями) слабовидящих 

обучающихся. 

 

Планируемые результаты освоения адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования: общая 

характеристика 

Общие положения 
Планируемые результаты освоения адаптированной основной 

образовательной программы дополняют, содержащиеся в ФГОС ООО 

требования к результатам освоения обучающимися основной образовательной 

программы: личностные, метапредметные и предметные, с учетом специфики 

обучения слабовидящих обучающихся, особенности представления 

информации и выполнения отдельных видов учебной деятельности в условиях 

дефицита зрения. 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения программы основного общего 

образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться 

системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта 

деятельности на ее основе и в процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности, в том числе в части: 

1. Гражданского воспитания: 
● готовность к выполнению обязанностей гражданина и 

реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов 

других людей; 

● активное участие в жизни семьи, Организации, 

местного сообщества, родного края, страны; 

● неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

● понимание роли различных социальных институтов в 

жизни человека; 

● представление  об  основных  правах,  свободах  и 
обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах 

межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; 

● представление о способах противодействия 

коррупции; 



● готовность к разнообразной совместной деятельности, 

стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное 

участие в школьном самоуправлении; 

● готовность к участию в гуманитарной деятельности 

(волонтерство, помощь людям, нуждающимся в ней). 

2. Патриотического воспитания: 

● осознание российской гражданской идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, 

проявление интереса к познанию родного языка, истории, 

культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 

● ценностное отношение к достижениям своей Родины - 

России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым 

подвигам и трудовым достижениям народа; 

● уважение к символам России, государственным 

праздникам, историческому и природному наследию и 

памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной 

стране. 

3. Духовно-нравственного воспитания: 

● ориентация на моральные ценности и нормы в 

ситуациях нравственного выбора; 

● готовность оценивать свое поведение и поступки, 

поведение и поступки других людей с позиции нравственных и 

правовых норм с учетом осознания последствий поступков; 

● активное неприятие асоциальных поступков, свобода 

и ответственность личности в условиях индивидуального и 

общественного пространства. 

4. Эстетического воспитания: 

● восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов, понимание 

эмоционального воздействия искусства; осознание важности 

художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; 

● понимание ценности отечественного и мирового 

искусства, роли этнических культурных традиций и народного 

творчества; 

● стремление к самовыражению в разных видах 

искусства. 

5. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

● осознание ценности жизни; 
● ответственное отношение к своему здоровью и 

установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим 

занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

● осознание последствий и неприятие вредных 

привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных 

форм вреда для физического и психического здоровья; 



● соблюдение правил безопасности, в том числе навыков 

безопасного поведения в интернет-среде; 

● способность адаптироваться к стрессовым ситуациям 

и меняющимся социальным, информационным и природным 

условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая 

дальнейшие цели; 

● умение принимать себя и других, не осуждая; 

● умение осознавать эмоциональное состояние себя и 

других, умение управлять собственным эмоциональным 

состоянием; 

● сформированность навыка рефлексии, признание 

своего права на ошибку и такого же права другого человека. 

6. Трудового воспитания: 
● установка на активное участие в решении 

практических задач (в рамках семьи, Организации, города, края) 

технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого 

рода деятельность; 

● интерес к практическому изучению профессий и труда 

различного рода, в том числе на основе применения изучаемого 

предметного знания; 

● осознание важности обучения на протяжении всей 

жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие 

необходимых умений для этого; 

● готовность адаптироваться в профессиональной среде; 
● уважение к труду и результатам трудовой 

деятельности; 

● осознанный выбор и построение индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учетом личных и 

общественных интересов и потребностей. 

7. Экологического воспитания: 
● ориентация на применение знаний из социальных и 

естественных наук для решения задач в области окружающей 

среды, планирования поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды; 

● повышение   уровня   экологической   культуры, 

осознание глобального характера экологических проблем и путей 

их решения; 

● активное неприятие действий, приносящих вред 

окружающей среде; 

● осознание своей роли как гражданина и потребителя в 

условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной 

сред; 

● готовность к участию в практической деятельности 

экологической направленности. 

8. Ценности научного познания: 

 ориентация в деятельности на современную систему 



научных представлений об основных закономерностях развития 

человека, природы и общества, взаимосвязях человека с 

природной и социальной средой; 

 овладение языковой и читательской культурой как 

средством познания мира; 

 овладение основными навыками исследовательской 

деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, 

поступков и стремление совершенствовать пути достижения 

индивидуального и коллективного благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды, включают: 

● освоение обучающимися социального опыта, 

основных социальных ролей, соответствующих ведущей 

деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, 

форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, 

группы, сформированные по профессиональной деятельности, а 

также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой 

культурной среды; 

● способность обучающихся во взаимодействии в 

условиях неопределенности, открытость опыту и знаниям других; 

● способность действовать в условиях 

неопределенности, повышать уровень своей компетентности через 

практическую деятельность, в том числе умение учиться у других 

людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, 

навыки и компетенции из опыта других; 

● навык выявления и связывания образов, способность 

формирования новых знаний, в том числе способность 

формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в 

том числе ранее не известных, осознавать дефициты собственных 

знаний и компетентностей, планировать свое развитие; 

● умение распознавать конкретные примеры понятия по 

характерным признакам, выполнять операции в соответствии с 

определением и простейшими свойствами понятия, 

конкретизировать понятие примерами, использовать понятие и его 

свойства при решении задач (далее - оперировать понятиями), а 

также оперировать терминами и представлениями в области 

концепции устойчивого развития; 

● умение анализировать и выявлять взаимосвязи 

природы, общества и экономики; 

● умение оценивать свои действия с учетом влияния на 

окружающую среду, достижений целей и преодоления вызовов, 

возможных глобальных последствий; 

● способность обучающихся осознавать стрессовую 

ситуацию, оценивать происходящие изменения и их последствия; 

● воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, 

требующий контрмер; 

● оценивать ситуацию стресса, корректировать 



принимаемые решения и действия; 

● формулировать и оценивать риски и последствия, 

формировать опыт, уметь находить позитивное в произошедшей 

ситуации; 

● быть готовым действовать в отсутствие гарантий 

успеха. 

Специальные личностные результаты: 
● умение сопоставлять зрительные впечатления с 

учетом полученных знаний об особенностях своего зрительного 

восприятия, на основании сформированных представлений о 

предметах и явлениях окружающей действительности; 

● сформированность мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности; 

● способность осознавать себя частью социума; 

● способность к осмыслению и дифференциации 

картины мира, ее временно-пространственной организации; 

● принятие соответствующих возрасту ценностей и 

социальных ролей; 

● умение оценивать с позиций социальных норм 

собственные поступки и поступки других людей; 

● эмоционально-ценностное отношение к окружающей 

среде, необходимости ее сохранения и рационального 

использования; 

● умение формировать эстетические чувства, 

впечатления от восприятия предметов и явлений окружающего 

мира; 

● готовность к осознанному выбору дальнейшей 

профессиональной траектории в соответствии с собственными 

интересами и возможностями. 

 

Метапредметные результаты: 

Метапредметные результаты освоения программы основного общего 

образования должны отражать: 

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 
1) базовые логические действия: 

● выявлять и характеризовать существенные признаки 

объектов (явлений); 

● устанавливать существенный признак классификации, 

основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого 

анализа; 

● с учетом предложенной задачи выявлять 

закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, 

данных и наблюдениях; 

● предлагать критерии для выявления закономерностей 

и противоречий; 

● выявлять дефициты информации, данных, 

необходимых для решения поставленной задачи; 



● выявлять причинно-следственные связи при изучении 

явлений и процессов; 

● делать выводы с использованием дедуктивных и 

индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, 

формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

● самостоятельно выбирать способ решения учебной 

задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать 

наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделенных 

критериев); 

2) базовые исследовательские действия: 

● использовать вопросы как исследовательский 

инструмент познания; 

● формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между 

реальным и желательным состоянием ситуации, объекта, 

самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

● формировать гипотезу об истинности собственных 

суждений и суждений других, аргументировать свою позицию, 

мнение; 

● проводить по самостоятельно составленному плану 

опыт, несложный эксперимент, небольшое исследование по 

установлению особенностей объекта изучения, причинно- 

следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

● оценивать на применимость и достоверность 

информации, полученной в ходе исследования (эксперимента); 

● самостоятельно формулировать обобщения и выводы 

по результатам проведенного наблюдения, опыта, исследования, 

владеть инструментами оценки достоверности полученных 

выводов и обобщений; 

● прогнозировать возможное дальнейшее развитие 

процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных 

ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых 

условиях и контекстах; 

3) работа с информацией: 
● применять различные методы, инструменты и запросы 

при поиске и отборе информации или данных из источников с 

учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

● выбирать, анализировать, систематизировать и 

интерпретировать информацию различных видов и форм 

представления; 

● находить сходные аргументы (подтверждающие или 

опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных 

информационных источниках; 

● самостоятельно выбирать оптимальную форму 

представления информации и иллюстрировать решаемые задачи 

несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их 

комбинациями; 

● оценивать надежность информации по критериям, 



предложенным педагогическим работником или 

сформулированным самостоятельно; 

● эффективно запоминать и систематизировать 

информацию. 

Овладение системой универсальных учебных познавательных действий 

обеспечивает сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 

2. Овладение универсальными учебными коммуникативными 

действиями: 

1) общение: 
● воспринимать и формулировать суждения, выражать 

эмоции в соответствии с целями и условиями общения; 

● выражать себя (свою точку зрения) в устных и 

письменных текстах; 

● распознавать невербальные средства общения, 

понимать значение социальных знаков, знать и распознавать 

предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести 

переговоры; 

● понимать намерения других, проявлять уважительное 

отношение к собеседнику и в корректной форме формулировать 

свои возражения; 

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

существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на 

решение задачи и поддержание благожелательности общения; 

● сопоставлять свои суждения с суждениями других 

участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

● публично представлять результаты выполненного 

опыта (эксперимента, исследования, проекта); 

● самостоятельно выбирать формат выступления с 

учетом задач презентации и особенностей аудитории и в 

соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с 

использованием иллюстративных материалов; 
2) совместная деятельность: 

● понимать и использовать преимущества командной и 

индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, 

обосновывать необходимость применения групповых форм 

взаимодействия при решении поставленной задачи; 

● принимать цель совместной деятельности, 

коллективно строить действия по ее достижению: распределять 

роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы; 

● уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять 

готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

● планировать организацию совместной работы, 

определять свою роль (с учетом предпочтений и возможностей 

всех участников взаимодействия), распределять задачи между 

членами команды, участвовать в групповых формах работы 

(обсуждения, обмен мнениями, "мозговые штурмы" и иные); 



● выполнять свою часть работы, достигать 

качественного результата по своему направлению и 

координировать свои действия с другими членами команды; 

● оценивать качество своего вклада в общий продукт по 

критериям, самостоятельно сформулированным участниками 

взаимодействия; 

● сравнивать результаты с исходной задачей и вклад 

каждого члена команды в достижение результатов, разделять 

сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению 

отчета перед группой. 

● Овладение системой универсальных учебных 

коммуникативных действий обеспечивает сформированность 

социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 

3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

● выявлять проблемы для решения в жизненных и 

учебных ситуациях; 

● ориентироваться в различных подходах принятия 

решений (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие 

решений группой); 

● самостоятельно составлять алгоритм решения задачи 

(или его часть), выбирать способ решения учебной задачи с учетом 

имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

● составлять план действий (план реализации 

намеченного алгоритма решения), корректировать предложенный 

алгоритм с учетом получения новых знаний об изучаемом объекте; 

● делать выбор и брать ответственность за решение; 
2) самоконтроль: 

● владеть способами самоконтроля, самомотивации и 

рефлексии; 

● давать адекватную оценку ситуации и предлагать план 

ее изменения; 

● учитывать контекст и предвидеть трудности, которые 

могут возникнуть при решении учебной задачи, адаптировать 

решение к меняющимся обстоятельствам; 

● объяснять причины достижения (недостижения) 

результатов деятельности, давать оценку приобретенному опыту, 

уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

● вносить коррективы в деятельность на основе новых 

обстоятельств, изменившихся ситуаций, установленных ошибок, 

возникших трудностей; 

● оценивать соответствие результата цели и условиям; 

3) эмоциональный интеллект: 

● различать, называть и управлять собственными 

эмоциями и эмоциями других; 

● выявлять и анализировать причины эмоций; 



● ставить себя на место другого человека, понимать 

мотивы и намерения другого; 

● регулировать способ выражения эмоций; 

4) принятие себя и других: 

● осознанно относиться к другому человеку, его 

мнению; 

● признавать свое право на ошибку и такое же право 

другого; 

● принимать себя и других, не осуждая; 

● открытость себе и другим; 

● осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

● Овладение системой универсальных учебных 

регулятивных действий обеспечивает формирование смысловых 

установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных 

навыков личности (управления собой, самодисциплины, 

устойчивого поведения). 

Специальные метапредметные результаты: 
● умение использовать сохранные анализаторы в 

различных видах деятельности (учебно-познавательной, 

ориентировочной, трудовой); 

● применять зрительно-осязательный способ 

обследования и восприятия; 

● умение пользоваться современными средствами 

коммуникации, тифлотехническими средствами, применяемыми в 

учебном процессе; 

● умение планировать предметно-практические 

действия с учетом имеющегося зрительного диагноза в 

соответствии с поставленной задачей; 

● умение проявлять в коммуникативной деятельности, 

адекватные ситуации, невербальные формы общения; 

● умение вести самостоятельный поиск информации; 

● способность к преобразованию, сохранению и 

передаче информации, полученной в результате чтения или 

аудирования; 

● способность участвовать в речевом общении, 

соблюдая нормы речевого этикета, адекватно использовать жесты 

и мимику; 

● способность оценивать свою речь с точки зрения ее 

содержания, языкового оформления; 

● умение находить грамматические и речевые ошибки, 

недочеты, исправлять их; 

● умение планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия с учетом, имеющегося зрительного диагноза в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации. 

 

Предметные результаты 

Предметные результаты ПАООП ООО полностью совпадают с 



требованиями к предметным результатам, содержащимся в ФГОС ООО. 

Предметные результаты по годам обучения с учетом пролонгации 

представлены в отдельных примерных адаптированных рабочих программах 

учебных предметов . Итоговые планируемые результаты освоения учебных 

предметов включены в примерные рабочие программы учебных предметов 

содержательного раздела ПАООП ООО. 

Учитывая имеющиеся особенности восприятия и переработки 

получаемой информации слабовидящими обучающимися, осваивающими 

вариант 1 АООП ООО, а также специфику их обучения, учебные предметы 

содержат дополнительные требования к предметным результатам освоения 

АООП ООО, поэтому планируемые предметные результаты освоения каждого 

учебного предмета дополнены специальными предметными результатами, 

отражающими сформированность специфических учебных навыков, 

необходимых для освоения содержания каждого учебного предмета, и 

специальных компетенций (работа со специально адаптированной 

наглядностью, информационные, коммуникативные и тифлотехнические 

компетенции и т.д.). 

 

Особенности оценки метапредметных результатов.Оценка 

достижения метапредметных результатов освоения варианта 1 

АООП ООО соответствует ООП. Специальные метапредметные 

результаты связаны с развитием, совершенствованием и 

универсализацией у слабовидящих обучающихся компенсаторных 

умений и навыков работы со специально адаптированным 

дидактическим материалом, пространственного ориентирования и 

мобильности, социально-бытовой ориентировки, а также с 

формированием информационной, коммуникативной и 

тифлотехнической компетентности, обеспечением готовности к 

профессиональному самоопределению. Оценка достижения 

специальных метапредметных результатов осуществляется на 

основе промежуточной и итоговой диагностики планируемых 

результатов освоения курсов коррекционно- развивающей области и 

сформированности специфических универсальных учебных действий, 

основу формирования которых составляют преемственность 

коррекционно-развивающей работы на уровнях начального общего и 

основного общего образования, а также межпредметные связи 

общеобразовательных предметов с коррекционными курсами. 

Специальные метапредметные результаты не выносятся на 

государственную итоговую аттестацию. 

Оценка достижения метапредметных результатов слабовидящими 

обучающимися соответствует п. 1.3.2 целевого раздела проекта ООП ООО. 

Отличие состоит в необходимости технической адаптации отдельных видов 

предлагаемых работ и обеспечении ассестивного, тифлоинформационного и 

тифлотехнического сопровождения их выполнения (создание 

мультимедийных продуктов, макетов, конструкторов и т.д.), с учетом 

индивидуальных особенностей психофизического развития и зрительных 

возможностей слабовидящих обучающихся с предоставлением 

дополнительного времени на все виды деятельности. 



Особенности оценки предметных результатов. 

Оценка достижения предметных результатов освоения варианта 1 

АООП ООО соответствует ООП. Часть специальных предметных результатов 

выносится на государственную итоговую аттестацию. В соответствии с 

приказом Минобрнауки РФ от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования» к числу таких учебных предметов относятся: русский язык 

математика, информатика, физика, химия. Достижение специальных 

предметных результатов обеспечивает возможность освоения слабовидящими 

обучающимися планируемых предметных результатов, предусмотренных 

ФГОС ООО и готовность быть допущенными к государственной итоговой 

аттестации. 

Оценка предметных результатов соответствует п 1.3.2. целевого раздела 

проекта ПООП ООО. Отличие состоит в необходимости учета зрительных 

возможностей и индивидуальных особенностей психофизического развития 

слабовидящих обучающихся, предоставления им дополнительного времени по 

изучаемым  областям,  а  также  тифлотехнической  адаптации  и 

тифлоинформационном сопровождении учебно-познавательных и учебно- 

практических задач в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

Организация и содержание оценочных процедур 

Текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации 

слабовидящих обучающихся в образовательных организациях осуществляется 

на основе фондов оценочных средств, контрольно-измерительных материалов, 

разрабатываемых учителями по каждой предметной области, в соответствии с 

требованиями к рабочим программам. Оценочные средства могут быть 

представлены в виде: стандартизированных письменных и устных работ, 

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

условии обеспечения доступности материалов для зрительного, осязательно- 

зрительного восприятия слабовидящими обучающимися и/или зрительно- 

слухового восприятия (объемные условия заданий и тексты контрольно- 

измерительных материалов для слабовидящих, по медицинским показаниям, 

имеющим существенные ограничения зрительной нагрузки, могут 

дополнительно озвучиваться ассистентом или программным обеспечением, 

установленным на техническое средство со встроенным синтезатором речи и 

аудиовыходом). 

Форма проведения текущего контроля и промежуточной аттестации для 

слабовидящих обучающихся устанавливается с учетом индивидуальных 

особенностей их психофизического развития и зрительных возможностей 

(устно, письменно укрупненным шрифтом или на компьютере с 

установленным специальным программным обеспечением для слабовидящих 

и т.п.). 

Во время проведения промежуточной аттестации слабовидящему 

обучающемуся предоставляется дополнительное время на подготовку и 

оформление ответа, в сравнении со сверстниками, имеющими сохранные 

зрительные возможности. 

Государственная (итоговая) аттестация слабовидящих обучающихся 

должна проводиться с увеличением времени, отводимого на выполнение 



заданий, обеспечением доступности, имеющихся в заданиях рисунков и 

графических материалов для зрительного и осязательно-зрительного 

восприятия слабовидящими обучающимися. 

Цели и задачи изучения учебного предмета «Иностранный язык 

(английский язык)». 

Целью изучения учебного предмета «Иностранный язык (английский 

язык)» является формирование коммуникативной компетенции обучающихся 

в единстве таких ее составляющих, как речевая, языковая, социокультурная, 

компенсаторная компетенции: 

речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, 

письме); 

языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствии c отобранными темами общения; освоение знаний о языковых 

явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и 

иностранном языках; 

социокультурная/межкультурная компетенция — приобщение к 

культуре, традициям реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем и 

ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим 

особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах; формирование 

умения представлять свою страну, ее культуру в условиях межкультурного 

общения; 

компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 

информации. 

 

Место учебного предмета «Иностранный (английский) язык» в 

учебном плане 

Обязательный учебный предмет «Иностранный (английский) язык» 

входит в предметную область «Иностранные языки». 

Согласно учебному плану (вариант 1 АООП ООО) на уровне основного 

общего образования минимально допустимое количество учебных часов, 

выделяемых на изучение иностранного языка составляет в 5-9 классах по 3 

часа в неделю. Общее количество часов, отводимое на изучение учебного 

предмета «Иностранный язык» в основной школе составляет 510 часов. 

Особенности распределения программного материала по годам 

обучения 

Распределение   программного   материала   учебного   предмета 

«Иностранный язык (Английский язык)» в АООП ООО 1 варианта 

соответствует ПООП ООО. 

Содержание учебного предмета «Иностранный язык (Английский 

язык)» 
9 класс 
Культура и искусство. Музыка, посещение музея, выставки, театра, 

описание сюжета фильма. 

Кино. Мой любимый фильм, мультфильм, любимый актер, персонаж, 



описание сюжета. 

Книги. Жанры литературных произведений, мой любимый писатель, 

мой любимый персонаж, известные писатели России и Великобритании, 

экранизации литературных произведений. 

Иностранные языки. Язык международного общения, общение с 

англоязычными друзьями. 


