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Федеральный адаптированный образовательный стандарт 

основного общего образования детей с ОВЗ 

 

ФАОП ООО для детей с ОВЗ утверждена приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации 24 ноября 2022 г. № 1025.  

ФАОП ООО для обучающихся с нарушениями зрения: 

• ФАОП ООО для слепых обучающихся (варианты 3.1, 3.2.) 

• ФАОП ООО для слабовидящих обучающихся (варианты 4.1, 4.2) 

Варианты (1 и 2) ФАОП ООО для обучающихся с нарушениями зрения 

подразумевает цензовое образование. 

Для слепых обучающихся (варианты 3.1, 3.2).  

Для слабовидящих обучающихся (варианты 4.1, 4.2) 

Без пролонгации-варианты 3.1, 4.1. Классы-5, 6, 7, 8, 9  

С пролонгацией-варианты 3.2, 4.2. Классы-5, 6, 7, 8, 9, 10. 

Федеральная адаптированная образовательная программа включает 3 

раздела: целевой, содержательный, организационный. 

I.  Целевой раздел ФАОП ООО включает:  

• пояснительную записку; 

• планируемые результаты освоения обучающимися ФАОП ООО; 

• систему оценки достижения планируемых результатов освоения ФАОП 

ООО6. 

ФАОП ООО для слепых и слабовидящих обучающихся является 

основным документом, определяющим содержание общего образования, а 

также регламентирующим образовательную деятельность организации в 

единстве урочной и внеурочной деятельности при учете установленного 

ФГОС ООО соотношения обязательной части программы и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

ФАОП ООО для слепых обучающихся (вариант 3.1) и слабовидящих 

обучающихся (вариант 4.1) предполагает, что слепые и слабовидящие 

обучающиеся получают образование, соответствующее по итоговым 

достижениям к моменту завершения обучения, планируемым результатам 

основного общего образования нормативно развивающихся сверстников, и в 

те же сроки обучения (5-9 классы) при создании условий, учитывающих их 



особые образовательные потребности.(те без пролонгации, 5 лет обучения в 

основной школе,  классы- 5, 6, 7, 8, 9) 

ФАОП ООО для слепых обучающихся (вариант 3.2) и слабовидящих 

обучающихся (вариант 4.2)  предполагает, что слепые и слабовидящие 

обучающиеся получают образование, соответствующее по итоговым 

достижениям к моменту завершения обучения, планируемым результатам 

основного общего образования нормативно развивающихся сверстников, и 

пролонгированные сроки обучения (5-10 классы) при создании условий, 

учитывающих их особые образовательные потребности. (те с пролонгацией, 

6 лет обучения в основной школе, классы-5, 6, 7, 8, 9, 10) 

II. Содержательный раздел ФАОП ООО включает программы, 

ориентированные на достижение предметных, метапредметных и 

личностных результатов: 

При реализации ФАОП ООО для обучающихся с нарушениями 

зрения  используются федеральные рабочие программы учебных предметов 

“Русский язык”, “Литература”, “История”, “Обществознание”, “География”, 

“Основы безопасности жизнедеятельности”, предусмотренные федеральной 

образовательной программой основного общего образования  

Организации, осуществляющие образовательную деятельность 

разрабатывают образовательные программы в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами и соответствующими 

федеральными основными общеобразовательными программами. 

Содержание и планируемые результаты разработанных образовательными 

организациями образовательных программ должны быть не ниже 

соответствующих содержания и планируемых результатов федеральных 

основных образовательных программ. 

Для вариантов 3.1, 4.1 в ФАОПе ООО темы по учебным предметам и 

по годам обучения не расписаны тк без пролонгации и полностью 

соответствуют содержанию учебных предметов ФГОС ООО, а для вариантов 

3.2, 4.2 темы по учебным предметам расписаны по годам обучения, хотя 

полностью тоже соответствуют содержанию учебных предметов ФГОС ООО, 

но уже в пролонгированные сроки. 

 Программы по отдельным учебным дисциплинам могут быть 

адаптированы с учётом особых образовательных потребностей данной 

категории обучающихся, их возможностей и ограничений, обусловленных 

нарушениями зрения и (при наличии) иными нарушениями развития, что в 

полной мере относится к учебным предметам: 



• Изобразительное искусство для вариантов 3.1, 3.2 называется 

«Тифлографика» 

• Физическая культура для всех вариантов детей с нарушениями зрения -

3.1, 3.2, 4.1, 4.2 называется «Адаптивная физическая культура».  

• Учебный предмет «Информатика» по вариантам 3.1, 3.2, 4.1, 4.2 с 

пятого класса 

Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся7. (едина для детей с ОВЗ и включает 3 раздела: целевой, 

содержательный, организационный) и представлена в приложение 1 ФАОП 

ООО. 

Программы коррекционной работы (ПКР) представлены в  

приложениях 3-16:  

приложение 7-ПКР для слепых обучающихся (варианта 3.1);  

приложение 8- ПКР для слепых обучающихся (варианта 3.2);  

приложение 9- ПКР для слабовидящих обучающихся ( варианта 4.1); 

приложение 10- ПКР для слабовидящих обучающихся ( варианта 4.2); 

ПКР является неотъемлемым структурным компонентом ФАОП ООО 

для слепых и слабовидящих обучающихся данных вариантов. В соответствии 

с ФГОС ООО ПКР направлена на осуществление индивидуально-

ориентированной психолого-педагогической помощи слепым обучающимся 

в освоении АООП ООО с учетом их особых образовательных потребностей, 

социальную адаптацию и личностное самоопределение. ПКР уровня 

основного общего образования непрерывна и преемственна с другими 

уровнями образования (начальным, средним). 

ПКР может быть реализована при разных формах получения образования 

обучающимися, в том числе обучение на дому и с применением 

дистанционных технологий. Степень включенности специалистов в 

программу коррекционной работы устанавливается образовательной 

организацией самостоятельно. Объем помощи, направления и содержание 

коррекционно-развивающей работы с обучающимся определяются на 

основании заключения ППк и ПМПК. 

Содержательный раздел коррекционно-развивающей области ФАОП 

ООО: 

• для вариантов 3.1, 4.1 необходимость реализации коррекционных 

курсов обусловлена решением задач профессионального 

самоопределения и социально-бытовой адаптации, формирования 



жизненных, надпрофессиональных и межпрофессиональных 

компетенций.  

• для вариантов слепых (3.2) и слабовидящих (4.2)- обязательные 

коррекционные курсы: «Тифлотехника», «Прострвнственное 

ориентирование и мобильность», «Социально-бытовая ориентировка». 

Федеральная рабочая программа воспитания (едина для детей с ОВЗ и 

включает 3 раздела: целевой, содержательный, организационный, 

представлена в приложении 2  ФАОП  ООО 

 

III. Организационный раздел ФАОП ООО определяет общие рамки 

организации образовательной деятельности, а также организационные 

механизмы и условия реализации программы основного общего 

образования13 и включает: 

• федеральный учебный план; 

• федеральный план внеурочной деятельности; 

• федеральный календарный учебный график; 

• федеральный календарный план воспитательной работы, содержащий 

перечень событий и мероприятий воспитательной направленности, 

которые организуются и проводятся образовательной организацией 

или в которых образовательная организация принимает участие в 

учебном году или периоде обучения. 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов 

слепых и слабовидящих обучающихся могут разрабатываться 

индивидуальные учебные планы, в том числе для ускоренного обучения, в 

пределах осваиваемой образовательной программы основного общего 

образования в порядке, установленном локальными нормативными актами 

образовательной организации33.  

Для обучающихся с нарушениями зрения может быть разработан 

индивидуальный учебный план как на весь период обучения по программе, 

так и на один год или иной срок.  

Данный индивидуальный план предусматривает решение одной или 

нескольких из ниже указанных задач: 

• усиление внимания к обязательным учебным дисциплинам, освоение 

которых может вызывать у данной группы обучающихся специфически 

обусловленные или индивидуально ориентированные трудности, 

например, увеличено время на предметы “Русский язык”, 



“Математика” (за счёт часов части учебного плана, определяемой 

участниками образовательных отношений); 

• введение в содержание образовательной программы учебных 

дисциплин, отвечающих особым образовательным потребностям, в том 

числе потребностям в сохранении и укреплении здоровья (предмет 

“Адаптивная физическая культура”); 

• проведение коррекционно-развивающих курсов по программе 

коррекционной работы и, при необходимости, дополнительных 

коррекционно-развивающих занятий в соответствии с 

“Индивидуальным планом коррекционно-развивающей работы” за счет 

часов внеурочной деятельности в объеме не менее 5 часов в неделю; 

• организация и проведение индивидуальных консультаций педагогов по 

обязательным учебным дисциплинам, по темам и разделам, 

требующим особого внимания для пропедевтики возникновения 

специфически обусловленных или индивидуально ориентированных 

трудностей в обучении; 

• реализация индивидуальной образовательной траектории с учетом 

интересов, склонностей, способностей (в том числе выдающихся), 

выбранного обучающимся профиля в обучении. 

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых 

результатов освоения АООП ООО (личностных, метапредметных и 

предметных), осуществляемую в формах, отличных от урочной. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью АООП ООО. 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет 

за 5 лет обучения на уровне основного общего образования (варианты 3.1, 

4.1)  не более 1 750 часов, в год - не более 350 часов. 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет 

за 6 лет обучения на уровне основного общего образования (варианты 3.2, 

4.2)  не более 2 100 часов, в год - не более 350 часов. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), 

реализуемой через внеурочную деятельность, определяется за пределами 

количества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, 

но не более 10 часов, из которых не менее 5 часов выделяются на 

обязательные и при необходимости дополнительные занятия по 

коррекционно-развивающим курсам, в соответствии с программой 

коррекционной работы. 



Один час в неделю рекомендуется отводить на внеурочное занятие 

“Разговоры о важном”. 

Формы реализации внеурочной деятельности образовательная организация 

определяет самостоятельно. 

При организации оценочных процедур для обучающихся в 

соответствии с ФАОП ООО для слепых и слабовидящих  обучающихся могут 

быть специальные условия, обусловленные особыми образовательными 

потребностями слепых обучающихся и связанными с ними объективными 

трудностями. 

 Данные условия включают: 

• организацию и проведение аттестационных мероприятий в 

индивидуальной форме; 

• увеличение времени, отводимого обучающемуся, в 1,5-2 раза в 

зависимости от индивидуальных особенностей здоровья слепого и 

слабовидящего обучающегося; 

• технической адаптации отдельных видов предлагаемых работ и 

обеспечении ассистивного, тифлоинформационного и 

тифлотехнического сопровождения их выполнения (создание 

мультимедийных продуктов, макетов, конструкторов, проектов и 

другое), с учетом индивидуальных особенностей психофизического 

развития, осязательных и осязательно-зрительных возможностей 

слепых  и слабовидящих обучающихся; 

• специальную психолого-педагогическую помощь слепому и 

слабовидящему обучающемуся (на этапах принятия, выполнения 

учебного задания и контроля результативности), дозируемую исходя из 

индивидуальных особенностей здоровья обучающегося. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Психолого-педагогическая характеристика слепых 

обучающихся на уровне основного общего образования 
Особенности психофизического развития слепых обучающихся 

основной школы определяются состоянием зрительных функций, а также 

качеством и результативностью коррекционно-развивающей работы на 

уровне начального общего образования.  

В соответствии с клинико-педагогической классификацией детей с 

нарушениями зрения по остроте зрения В.З. Денискиной, к слепым относятся 

следующие группы обучающихся: 

1. Тотально или абсолютно слепые.  

2. Слепые с остаточным зрением, которых целесообразно 

подразделять на следующие подгруппы: 

• Слепые со светоощущением. 

• Слепые со светоощущением и цветоощущением. 

• Слепые, различающие движение руки перед лицом. 

• Слепые с форменным (предметным) остаточным зрением. 

Тотальная (абсолютная) слепота характеризуется отсутствием 

зрительных ощущений на оба глаза, что приводит к невозможности различать 

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

деятельности данной подгруппы обучающихся выступают осязательное и 

слуховое восприятие. Другие анализаторы выполняют вспомогательную 

роль. 

Зрительные возможности слепых с остаточным зрением неоднородны. 

Слепые со светоощущением отличают свет от тьмы. При светоощущении с 

правильной проекцией они могут показать правильное направление света. 

При неправильной проекции обучающиеся не могут показать откуда падает 

свет. 

 Слепые обучающиеся со светоощущением и цветоощущением не 

только отличают свет от тьмы, но и различают цвета.  

Слепые обучающиеся, у которых имеются тысячные доли от 

нормальной остроты зрения (примерно от 0,005% до 0,009% на лучше 

видящем глазу в условиях оптической коррекции) в комфортных условиях 

видят движения руки перед лицом, на очень близком расстоянии могут 

различать цвета, контуры, силуэты предметов.  

Острота зрения слепых обучающихся с форменным (предметным) 

остаточным зрением варьируется в пределах от 0,01% до 0,04% (на лучше 

видящем глазу в условиях оптической коррекции). Зрительные возможности 

обучающихся данной группы характеризуются разнообразием проявлений 

нарушения зрительных функций, изменчивостью и неустойчивостью их 

параметров, повышенной утомляемостью зрения. Остаточное зрение не 

позволяет обучающимся полноценно опираться на него в различных видах 

деятельности. Такого зрения недостаточно, чтобы пользоваться им для 



выполнения работ, требующих систематического участия зрительного 

анализатора. Некоторые обучающиеся с остаточным зрением могут лишь на 

близком расстоянии и непродолжительное время рассматривать картинки, 

читать написанное крупным шрифтом, что не позволяет им обучаться с 

использованием плоского шрифта. В образовательном процессе у 

обучающихся данной группы, как и у тотально слепых ведущим является 

слуховое и осязательное восприятие, при этом зрительное восприятие 

является вспомогательным инструментом учебной деятельности, социально-

бытовой и пространственной ориентировки, контроля своих действий и 

получения информации. Остаточное зрение не позволяет осуществлять 

образовательный процесс с опорой на зрительный анализатор. Все слепые с 

остаточным зрением относятся к лицам с глубокими нарушениями 

зрения. 

При слепоте глубокое снижение остроты зрения делает невозможным 

(для тотально слепых) или весьма ограниченным и специфичным (для 

слепых обучающихся с остаточным зрением) зрительное восприятие. 

Помимо остроты зрения у них резко выражена степень нарушения и других 

зрительных функций (поля зрения, световой чувствительности, 

цветоразличения, характера зрения, фиксации взора и т. д.). 

Неоднородность контингента слепых обучающихся при переходе на 

уровень основного общего образования определяется, как особенностями их 

психофизического развития, так и степенью сформированности 

компенсаторных способов действий. К подростковому возрасту многие 

слепые обучающиеся достигают достаточно высокого уровня общего 

развития и обладают сформированным комплексом необходимых 

компенсаторных навыков. Однако, практика показывает, что у ряда слепых 

обучающихся основной школы, по-прежнему (как и в начальной школе), 

отсутствуют элементарные навыки самообслуживания, пространственной 

ориентировки, общения и социально-адаптивного поведения.  

К числу особенностей психофизического развития слепых 

обучающихся подросткового возраста, обусловленных отсутствием или 

глубокими нарушениями зрения и их последствиями, относятся: бедность 

чувственного опыта, низкий уровень развития сохранных анализаторов, 

несформированность предметно-пространственных представлений, снижение 

темпа всех видов деятельности. В подростковом возрасте у слепых 

обучающихся часто наблюдается замедление темпов формирования 

двигательной сферы, обусловленное снижением общей и двигательной 

активности. Недостатки физического развития проявляются в замедленном 

темпе овладения слепыми различными движениями и более низком уровне их 

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

нарушении координации движений; в снижении уровня развития общей и 

мелкой моторики; в возникновении навязчивых движений; в нарушении 

осанки, походки, положения тела; в трудностях передвижения в 

пространстве. 



Отсутствие или значительное ограничение возможностей для 

чувственного отражения окружающего мира в сочетании с недостаточностью 

коррекционно-развивающей работы на уровне дошкольного и начального 

общего образования обусловливает своеобразие в развитии и 

функционировании познавательных процессов слепых обучающихся. 

 Среди особенностей познавательной деятельности слепых 

обучающихся: 

• снижение скорости и точности всех типов восприятия;  

• снижение полноты и целостности представлений, узость спектра 

отражаемых предметов и явлений окружающего мира;  

• недостаточность сформированности основных свойств внимания и 

процессов памяти; 

• трудности в совершении ряда мыслительных операций и 

формировании новых понятий; 

• наличие дивергенции чувственного и логического, приводящее к 

возникновению формализма суждений и представлений; 

• вербализм знаний, наиболее отчетливо проявляющийся в речевой 

деятельности; 

• снижение продуктивности и оригинальности воображения, 

подмена воображаемых событий фантазиями 

псевдокомпенсаторной направленности. 

Недостаточность общей и познавательной активности слепых 

обучающихся приводит к замедлению темпов формирования всех видов 

деятельности (ориентировочно-поисковой, информационно-познавательной, 

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

Соответственно, снижаются темпы видов деятельности, становление и 

функционирование которых приходится на подростковый возраст. 

Отметим, что вышеперечисленные особенности развития и 

функционирования познавательных процессов не свойственны всем слепым 

обучающимся основной школы. Часто у подростков наблюдаются лишь 

некоторые проявления своеобразия познавательной деятельности. Наличие 

комплекса специфических особенностей познавательной деятельности может 

свидетельствовать об отсутствии адекватной коррекционно-компенсаторной 

и коррекционно-развивающей работы на предыдущих уровнях образования, 

негативном типе семейного воспитания, а также о наличии ЗПР. 

У слепых обучающихся подросткового возраста отмечаются 

специфические трудности в коммуникативной деятельности, связанные с 

несформированностью невербальных средств общения (мимика, жесты, 

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

образом, утрата предметного содержания речи), подменой диалогической 

формы речи монологом, снижением эмоциональности общения, отсутствием 

умений и навыков получения обратной связи от партнера по общению, 

отсутствием опыта общения со сверстниками, имеющими сохранные 



зрительные возможности, наличием внутренних психологических 

комплексов и коммуникативных барьеров.  

Снижение уровня развития мотивационной сферы слепых 

обучающихся проявляется в низкой мотивации учения и других видов 

деятельности. К причинам снижения уровня развития мотивационной сферы 

слепых подростков можно отнести их низкую самостоятельность, 

несформированность активной жизненной позиции, наличие иждивенческих 

взглядов и неадекватных установок на инвалидность, семейное воспитание 

по типу потворствующей или доминирующей гиперопеки, ограниченность 

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

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

числу негативных особенностей личности, которые могут сформироваться 

под негативным влиянием слепоты, относятся: низкая самостоятельность, 

безынициативность, иждивенчество, обидчивость, недоверчивость, 

беспомощность, замкнутость, агрессивность, неуверенность в себе, комплекс 

неполноценности. 

В условиях слепоты страдают компоненты эмоционально-волевой 

сферы, активное формирование которых осуществляется в подростковом 

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

волевой регуляции зачастую связана с высокой степенью зависимости от 

окружающих, в частности от родителей и прочих родственников. 

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

необоснованном завышении, приводящем к возникновению «Болезненного» 

самолюбия и стремления к самоутверждению. При отсутствии 

своевременной психокоррекционной помощи у слепых подростков могут 

сформироваться неадекватные способы самоутверждения, основанные на 

проявлении негативизма, конфронтативном поведении, подавлении 

сверстников и паталогическом фантазировании. Формирование «Я»-

концепции и самоотношения неразрывно связано со становлением 

специфического личностного новообразования, именуемого «Внутренняя 

картина нарушения». На основе этого новообразования формируется тип 

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

концепции и самоотношения слепых подростков. 

Особые образовательные потребности слепых 

обучающихся на уровне основного общего образования 
Структура особых образовательных потребностей слепых обучающихся 

на уровне основного общего образования представлена как потребностями, 

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

характерными только для обучающихся данной группы. 

К специфическим особым образовательным потребностям 

слепых обучающихся на уровне основного общего образования, 

относятся: 
• учет при организации обучения тотально слепых обучающихся 

времени возникновения нарушения зрения; при организации обучения 



слепых обучающихся с остаточным зрением зрительного диагноза (основного 

и дополнительного), офтальмо-гигиенических и офтальмо-эргономических 

требований (возможности коррекции зрения с помощью оптических средств 

и приборов, режим зрительных и физических нагрузок), времени 

возникновения нарушения зрения, а также характера течения заболевания 

органа зрения (прогрессирующий, не прогрессирующий); 

• выявление степени сформированности и совершенствование 

компенсаторных способов действий; 

• учет темпа работы слепых обучающихся в зависимости от степени 

сформированности компенсаторных способов действий; 

• особая пространственная и временная организация образовательной 

среды;  

• обеспечение возможности пролонгации сроков обучения на уровне 

основного общего образования; 

• применение для письма и чтения системы рельефно-точечного 

шрифта Л. Брайля; 

• использование специальных приспособлений, приборов и 

инструментов для письма, рельефного рисования и черчения; 

• использование наглядных пособий, рассчитанных на бисенсорное 

восприятие (с помощью остаточного зрения и осязания), а также 

тифлотехнических и оптических средств обучения и коррекции; 

• обеспечение образовательного процесса индивидуальными 

специальными учебниками и учебными пособиями, доступными для 

осязательного и зрительно-осязательного восприятия;  

• преподавание общеобразовательных учебных предметов по 

специальным методикам, рассчитанным на использование сохранных 

анализаторов, включая остаточное зрение; 

• постановка и реализация на общеобразовательных уроках и занятиях 

внеурочной деятельности коррекционных задач, направленных на коррекцию 

вторичных отклонений в развитии, обусловленных отсутствием или 

глубокими нарушениями зрения и их последствиями; 

• введение коррекционных курсов, направленных на 

совершенствование у слепых обучающихся компенсаторных навыков, 

расширение сенсорного опыта и формирование информационной 

компетентности;  

• совершенствование навыков ориентировки в микро и 

макропространстве, навыков социально-бытовой ориентировки; 

• включение в образовательную среду индивидуализированного 

коррекционно-развивающего тифлопедагогического сопровождения в 

зависимости от особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей обучающихся; 

• максимальное расширение социально-образовательного пространства 

за пределы образовательной организации и семьи с целью формирования 

психологической готовности к интеграции в социум; 



• формирование представлений о социальных ролях и моделях 

поведения. Обучение адекватным способам их реализации с учетом 

возрастных и гендерных аспектов; 

• обеспечение психологической коррекции неадекватной самооценки, 

иждивенческих взглядов и негативных установок на инвалидность; 

• оказание психокоррекционной помощи в преодолении тенденций и 

склонности к патологическому фантазированию, обусловленному дефицитом 

реальных жизненных событий и впечатлений, узостью сферы социальных 

контактов, а также стремлением повышения личного статуса среди 

сверстников; 

• развитие стрессоустойчивости, формирование психологической 

готовности к конструктивному преодолению специфических жизненных 

трудностей, обусловленных отсутствием или глубокими нарушениями 

зрения; 

• оснащение образовательного процесса тифлотехническими 

устройствами и тифлоинформационными технологиями, необходимыми для 

успешного решения слепыми обучающимися учебно-познавательных задач 

без визуального контроля; 

• обеспечение прочного и сознательного овладения основами знаний о 

способах получении, обработке, хранении и использовании информации без 

визуального контроля;  

• развитие навыков сознательного и рационального использования 

компьютера, смартфона и других тифлотехнических устройств в учебной, 

бытовой и дальнейшей профессиональной деятельности;  

• совершенствование коммуникативных навыков, направленное на 

подготовку слепых обучающихся к межличностному и профессиональному 

взаимодействию в коллективе, включению в социум, посредством 

обогащения социального опыта и расширения сферы социальных контактов; 

• систематическое целенаправленное проведение специфической 

профориентационной работы, ориентирующей слепых обучающихся на 

выбор доступных и востребованных профессий;  

• ознакомление с современными технологиями, отражающими 

основные тенденции научно-технического развития общества, и лежащими в 

основе профессий, доступных для слепых обучающихся, включая 

формирование межпрофессиональных и начальных профессиональных 

навыков. 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

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: 

• Слабовидящие с остротой зрения в пределах от 0,05 % до 0,09 % на 

лучше видящем глазу в условиях оптической коррекции (тяжелая 

степень слабовидения).  

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

видящем глазу в условиях оптической коррекции (средняя степень 

слабовидения).  

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

видящем глазу в условиях оптической коррекции (легкая степень 

слабовидения).  

Слабовидение проявляется в многообразных дифференцированных 

клинических формах (нарушение рефракции, патология хрусталика, 

глаукома, заболевания проводящей части зрительного анализатора – 

зрительного нерва и зрительных трактов, врожденная миопия, катаракта, 

гиперметропия высокой степени, ретинопатия недоношенных, частичная 

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

поэтому зрительные возможности слабовидящих обучающихся отличаются 

неоднородностью.  

У слабовидящих обучающихся первой группы, как правило, 

отмечаются сложные нарушения зрительных функций. Наряду со снижением 

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

светоощущение (повышение или понижение светочувствительности), 

пространственная контрастная чувствительность, цветоразличение, 

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



данной группы органические нарушения зрения всегда сочетаются с 

функциональными, что приводит к снижению их зрительной 

работоспособности и трудностям зрительно-моторной координации. Все 

вышесказанное затрудняет зрительное восприятие окружающего мира, 

включая формирование адекватных, точных, целостных, полных чувственных 

образов, снижает возможности зрительной ориентировки в микро и 

макропространстве, учебно-познавательную и ориентировочную 

деятельность, включая восприятие учебного материала. Однако, ведущим в 

учебно-познавательной деятельности данной группы обучающихся выступает 

зрительный анализатор. При прогрессирующем характере заболевания органа 

зрения обучающихся этой группы рекомендуется наряду с традиционной 

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

Зрение обучающихся первой группы недостаточно устойчиво. При 

неблагоприятных условиях оно может значительно снижаться. 

У обучающихся второй группы наблюдаются искажения зрительных 

образов и трудности зрительного контроля при передвижении в 

пространстве. Зрение многих обучающихся этой группы носит 

монокулярный характер. Нарушения остроты зрения могут сочетаться с 

нарушениями таких зрительных функций, как поля зрения, светоощущение, 

пространственная контрастная чувствительность, цветоразличение, 

глазодвигательные функции и др. У обучающихся второй группы 

органические нарушения зрения сочетаются с функциональными, что 

приводит к снижению зрительной работоспособности, трудностям зрительно-

моторной координации. Следовательно, обучающиеся второй группы тоже 

испытывают трудности в учебно-познавательной и ориентировочной 

деятельности. 

Обучающиеся третьей группы имеют показатели остроты зрения, 

позволяющие использовать зрение для построения полноценного образа 

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

обучающиеся данной группы испытывают ряд трудностей, как в процессе 

восприятия окружающего мира, так и в процессе учебно-познавательной 

деятельности. Трудности зрительного восприятия могут усугубляться 

вторичными функциональными зрительными нарушениями.  

Одной из важнейших психологических особенностей, обусловленных 

слабовидением является недоразвитие сферы чувственного познания, что 

приводит к изменениям в психофизическом развитии, возникновению 

трудностей становления личности и затруднений предметно-

пространственной и социальной адаптации. В коррекционно-

образовательном и коррекционно-реабилитационном процессе важное 

значение имеет временной фактор. Время возникновения слабовидения или 

значительного снижения зрительных функций оказывает влияние не только 

на характер психофизического развития, но и на эффективность овладения 

компенсаторными навыками. 

В целом, своеобразие психофизического развития слабовидящих 

обучающихся характеризуется следующими особенностями, 



оказывающими отрицательное влияние на учебно-познавательную 

деятельность:  

• обедненность чувственного опыта; 

• снижение общей и зрительной работоспособности;  

• замедление темпа выполнения предметно-практических действий;  

• затруднение выполнения зрительных заданий, требующих 

согласованных движений глаз, многократных переводов взора с 

объекта на объект;  

• трудности в овладении измерительными навыками, выполнение 

заданий, связанных со зрительно-моторной координацией, 

зрительно-пространственным анализом и синтезом; 

• снижение двигательной активности своеобразие физического 

развития, проявляющееся в нарушениях координации, точности, 

объема движений, нарушениях сочетания движений глаз и 

различных частей тела, трудности формирования двигательных 

навыков. 

Своеобразие развития и функционирования познавательных процессов 

слабовидящих обучающихся проявляется в следующих особенностях: 

Снижение скорости и точности зрительного восприятия, замедленность 

становления зрительного образа, нарушения свойств зрительного восприятия 

таких, как объем, целостность, константность, обобщенность, 

избирательность; снижении полноты, целостности образов, количества 

отображаемых предметов и явлений и качества их отображения, снижение 

темпа зрительного анализа. 

Ограничение возможностей дистантного восприятия и развития 

обзорных возможностей: 

• Трудности в овладении пространственными представлениями, 

зрительной микро и макроориентировке, словесном обозначении 

пространственных отношений.  

• Трудности в формировании предметных представлений: о форме, 

величине, пространственном местоположении предметов.  

• Недостаточность сформированности основных свойств внимания 

и процессов памяти; 

• Трудности в совершении ряда мыслительных операций и 

формировании новых понятий. 

Недостаточность общей и познавательной активности слабовидящих 

обучающихся приводит к замедлению темпов формирования всех видов 

деятельности, в том числе сенсорно-перцептивной, протекание которой 

замедляется в условиях слабовидения. Наряду с этим, у слабовидящих 

отмечаются трудности, связанные с качеством совершаемых действий, 

автоматизацией навыков и зрительным контролем, недостаточность которого 

и приводит к снижению качества их выполнения. 

Отметим, что вышеперечисленные особенности развития и 

функционирования познавательных процессов не свойственны всем 



слабовидящим обучающимся основной школы. Часто у подростков 

наблюдаются лишь некоторые проявления своеобразия познавательной 

деятельности. Наличие комплекса специфических особенностей 

познавательной деятельности может свидетельствовать об отсутствии 

адекватной коррекционно-компенсаторной и коррекционно-развивающей 

работы на предыдущих уровнях образования, негативном типе семейного 

воспитания, а также о наличии ЗПР. Особенности психофизического развития 

слабовидящих обучающихся основной школы в значительной мере 

определяются результативностью и качеством коррекционно-развивающей 

работы на уровне начального общего образования. Так, успешное освоение 

коррекционного курса «Развитие зрительного восприятия» на уровне 

начального общего образования позволит минимизировать особенности 

развития зрительного восприятия, описанные выше, в основной школе. 

У слабовидящих обучающихся подросткового возраста отмечаются 

специфические трудности в коммуникативной деятельности, связанные с 

несформированностью невербальных средств общения (мимика, жесты, 

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

образом, утрата предметного содержания речи), трудности в вербализации 

зрительных впечатлений, снижением эмоциональности общения, отсутствием 

опыта общения со сверстниками, имеющими сохранные зрительные 

возможности, наличием внутренних психологических комплексов и 

коммуникативных барьеров.  

Снижение уровня развития мотивационной сферы слабовидящих 

обучающихся проявляется в низкой мотивации учения и других видов 

деятельности. К причинам снижения уровня развития мотивационной сферы 

слабовидящих подростков можно отнести их низкую самостоятельность, 

несформированность активной жизненной позиции, наличие иждивенческих 

взглядов и неадекватных установок на инвалидность, семейное воспитание 

по типу потворствующей или доминирующей гиперопеки, ограниченность 

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

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

В условиях слабовидения страдают компоненты эмоционально-волевой 

сферы, активное формирование которых осуществляется в подростковом 

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

волевой регуляции может быть связана с наличием зависимости от 

окружающих, в частности от родителей и прочих родственников. 

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

необоснованном завышении, приводящем к возникновению «Болезненного» 

самолюбия и стремления к самоутверждению. При отсутствии 

своевременной психокоррекционной помощи у слабовидящих подростков 

могут сформироваться неадекватные способы самоутверждения, основанные 

на проявлении негативизма, конфронтативном поведении, подавлении 

сверстников и паталогическом фантазировании. К числу негативных 

личностных особенностей, которые могут сформироваться под влиянием 

слабовидения относятся: недостаточная самостоятельность, 



безынициативность, иждивенчество. Формирование «Я»-концепции и 

самоотношения неразрывно связано со становлением специфического 

личностного новообразования, именуемого «Внутренняя картина 

нарушения». На основе этого новообразования формируется тип отношения к 

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

самоотношения слабовидящих подростков. 

Особые образовательные потребности слабовидящих 

обучающихся на уровне основного общего образования 
Структура особых образовательных потребностей слабовидящих 

обучающихся на уровне основного общего образования представлена как 

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

потребностями, характерными только для обучающихся данной группы. 

К специфическим особым образовательным потребностям 

слабовидящих обучающихся в основной школе, относятся: 
• учет при организации обучения слабовидящих обучающихся их 

зрительных возможностей, зрительного диагноза (основного и 

дополнительного), офтальмо-гигиенических и офтальмо-эргономических 

требований (оптические средства коррекции зрения, режим зрительных и 

физических нагрузок), времени возникновения и степени выраженности 

нарушения зрения, а также характера течения заболевания органа зрения 

(прогрессирующий, не прогрессирующий); 

• выявление степени сформированности и совершенствование 

компенсаторных способов действий; 

• учет темпа работы слабовидящих обучающихся в зависимости от 

зрительного диагноза; 

•   особая пространственная и временная организация образовательной 

среды;  

• обеспечение возможности пролонгации сроков обучения на уровне 

основного общего образования; 

• обеспечение доступности учебной информации для зрительного и 

осязательно-зрительного восприятия слабовидящих обучающихся. 

• оснащение образовательного процесса индивидуальными учебниками 

и учебными пособиями, напечатанными укрупненным шрифтом с 

иллюстрациями, адаптированными или специально созданными наглядными 

средствами обучения, учитывающими особенности зрительного и 

осязательно-зрительного восприятия слабовидящих обучающихся; 

• преподавание общеобразовательных учебных предметов по 

специальным методикам, учитывающим особенности зрительного и 

осязательно-зрительного восприятия слабовидящих обучающихся и 

предполагающим использование всех сохранных анализаторов; 

• применение в образовательном процессе тифлотехнических и 

оптических средств обучения и коррекции; 



• постановка и реализация на общеобразовательных уроках и занятиях 

внеурочной деятельности коррекционных задач, направленных на коррекцию 

вторичных отклонений в развитии, обусловленных слабовидением; 

• введение коррекционных курсов, направленных на 

совершенствование у слабовидящих обучающихся компенсаторных навыков, 

расширение сенсорного опыта и формирование информационной 

компетентности;  

• совершенствование навыков зрительной ориентировки в микро и 

макропространстве, навыков социально-бытовой ориентировки; 

• включение в образовательную среду индивидуализированного 

коррекционно-развивающего тифлопедагогического сопровождения в 

зависимости от особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей обучающихся; 

• оснащение образовательного процесса тифлотехническими 

устройствами и тифлоинформационными технологиями, необходимыми для 

успешного решения слабовидящими обучающимися учебно-познавательных 

задач; 

• обеспечение прочного и сознательного овладения основами знаний о 

способах получении, обработке, хранении и использовании информации с 

помощью тифлоинформационных технологий для слабовидящих;  

• развитие навыков сознательного и рационального использования 

компьютера, смартфона и других тифлотехнических устройств в учебной, 

бытовой и дальнейшей профессиональной деятельности;  

• максимальное расширение социально-образовательного пространства 

за пределы образовательной организации и семьи с целью формирования 

психологической готовности к интеграции в социум; 

• формирование представлений о социальных ролях и моделях 

поведения. Обучение адекватным способам их реализации с учетом 

возрастных и гендерных аспектов; 

• обеспечение психологической коррекции неадекватной самооценки, 

иждивенческих взглядов и негативных установок на инвалидность; 

• оказание психокоррекционной помощи в преодолении тенденций и 

склонности к патологическому фантазированию, обусловленному дефицитом 

реальных жизненных событий и впечатлений, узостью сферы социальных 

контактов, а также стремлением повышения личного статуса среди 

сверстников; 

• развитие стрессоустойчивости, формирование психологической 

готовности к конструктивному преодолению специфических жизненных 

трудностей, обусловленных слабовидением; 

• совершенствование коммуникативных навыков, направленное на 

подготовку слабовидящих обучающихся к межличностному и 

профессиональному взаимодействию в коллективе, включению в социум, 

посредством обогащения социального опыта и расширения сферы 

социальных контактов с учетом специфики коммуникативных затруднений, 

обусловленных слабовидением; 



• систематическое целенаправленное проведение специфической 

профориентационной работы, ориентирующей слабовидящих обучающихся 

на выбор доступных и востребованных профессий;  

• ознакомление с современными технологиями, отражающими 

основные тенденции научно-технического развития общества, и лежащими в 

основе профессий, доступных для слабовидящих обучающихся, включая 

формирование межпрофессиональных и начальных профессиональных 

навыков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


