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Г Л А В А  1 
ДИАГНОСТИКА В СИСТЕМЕ КОРРЕКЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

 1.1. Педагогическая диагностика 
в современном образовательном процессе

В настоящее время педагогическая диагностика выступает в качестве 
неотъемлемого компонента образовательного процесса. Основное значение 
её заключается в том, что именно с её помощью возможно определить 
результат достижения поставленных целей, т. е. планируемых результатов. 
С учётом обозначенного контекста становится очевидно, что без педаго-
гической диагностики невозможно научно-обоснованное управление об-
разовательным процессом. Именно поэтому сегодня уже ни у кого не 
вызывает сомнения тот факт, что готовность современного педагога к про-
ведению педагогической диагностики выступает одной из важнейших 
составляющих его профессиональной деятельности [13].

Вместе с тем, первое упоминание о педагогической диагностике, по-
явилось лишь в конце 60-х годов ХХ века. Первоначально цель данного 
вида педагогической деятельности носила достаточно локальный характер 
и заключалась в определении степени эффективности использования 
в учебно-воспитательном процессе отдельных программ, методов, приёмов, 
методик обучения. В качестве же её объекта выступали результаты, кото-
рых школьники достигали за счёт использования того или иного педаго-
гического инструментария.

Сегодня педагогическая диагностика, представляющая собой самосто-
ятельный педагогический феномен, характеризуется: 
многообразием объектов изучения, в качестве которых могут вы-

ступать:
школьник (группа школьников);
отдельные качества личности школьников;
степень готовности учащихся к изучению какого-либо учебного 

предмета, курса;
степень достижения школьниками планируемых результатов;
динамика образовательного процесса;
содержание и результативность деятельности педагога и др.;
собственным предметом изучения, в роли которого выступает це-

леполагание образовательного процесса, которое учитывает с помощью 
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использования определённых критериев, признаков (индикаторов) сущ-
ностных компонентов педагогических объектов, реальное их состояние 
(уровень развития);
специфическими функциями, которые она выполняет:
предоставление педагогу оперативной и достоверной информации 

о состоянии педагогического объекта для принятия им обоснованных пе-
дагогических решений и воздействий; 
обеспечение педагога обратной связью, которая предоставляет ему 

информацию о результатах предпринятых им педагогических воздействий;
предоставление возможности (в случае необходимости) своевремен-

ной научно-обоснованной коррекции предпринятых педагогом воздей-
ствий;
определённым уровнем обобщения полученных результатов, кото-

рый, распространяется только по отношению к частному, конкретному 
случаю;
особой организацией проведения диагностической процедуры, ко-

торая обеспечивая необходимые условия для мобильного принятия педа-
гогом обоснованных педагогических решений, предполагает быструю 
фиксацию важнейших признаков педагогического объекта, их распознание, 
соотнесение с определенными педагогическими законами, тенденциями, 
требованиями;
специфическими сроками проведения диагностических процедур, 

которые характеризуются достаточно сжатыми отрезками времени, что 
позволяет сразу использовать полученные конкретные результаты в педа-
гогическом процессе;
специфической деятельностью педагога, включающей в себя изу-

чение состояния, особенностей, качественных изменений и возможностей 
педагогических объектов;
специфическим итогом её проведения, в качестве которого высту-

пает разностороннее описание педагогического объекта, которое обеспе-
чивает педагога, конкретными исходными данными для принятия науч-
но-обоснованного решения конкретных педагогических задач, что по-
могает ему совершенствовать свою работу по повышению качества 
педагогического объекта за счёт:
выбора научно-обоснованной стратегии и тактики на основе ана-

лиза «сильных» и «слабых» сторон педагогического объекта;
осуществления (по мере необходимости) поиска и реализации эф-

фективных путей коррекции использованных им педагогических воздей-
ствий. 

В соответствии с современными подходами к школьному образованию 
сегодня педагогическая диагностика играет не вспо могательную роль, 
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а рассматривается в качестве неотъемлемой части образовательного про-
цесса и осуществляется на всех уровнях школьного образования в контек-
сте решения образовательных, воспитательных, развивающих задач. 

В настоящее время основной целью педагогической диагностики вы-
ступает повышение качества образования в соответствии с требования-
ми, представленными в виде планируемых результатов в соответствую-
щих Федеральных государственных образовательных стандартах началь-
ного общего, основного общего и среднего общего образования. Данная 
цель реализуется посредством разностороннего изучения и описания 
педагогических объектов, принятия на их основе конкретного решения 
и разработки эффективных действий и операций по повышению их ка-
чества [14].

Если говорить о принципах, с опорой на которые должна проводиться 
сегодня педагогическая диагностика, то в процессе интеграции имеющих-
ся в современной педагогической литературе многочисленных их класси-
фикаций, в качестве основных принципов можно выделить следующие:

Принцип систематичности проведения диагностических педагогиче-
ских процедур, суть которого заключается в необходимости осуществления 
диагностического контролирования всех изучаемых педагогических объек-
тов на всех этапах образовательного процесса, что позволит педагогу 
с определенной периодичностью делать объективные выводы о произо-
шедших изменениях в их качестве (уровне), а также об эффективности 
предпринятых им воздействий.

Принцип объективности проведения педагогической диагностики 
предполагает: 

наличие научного обоснования организации и содержания диагности-
ческих процедур и диагностического инструментария (тестовых заданий, 
методик, анкет и др.) с учётом различных факторов (например, половоз-
растных особенностей, социокультурных различий и др.); 

фиксирование результатов диагностики;
осуществление точного, соответствующего установленным критериям, 

контроля и оценки полученных результатов; 
отсутствие в процессе анализа диагностических данных субъективных 

оценочных суждений; 
формулирование вывода на основе научно-обоснованного анализа по-

лученных диагностических данных.
Именно реализация данного принципа обеспечивает получение досто-

верных данных, которые вне зависимости от того, кто проводит диагно-
стику, какие методы, средства и формы контроля используются, позволя-
ет получать сопоставимые результаты и формулировать научно-обосно-
ванные выводы.
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Принцип процессуальности предусматривает непрерывность изучения 
диагностируемого педагогического объекта, необходимость его изучения 
в развитии. Реализация этого принципа требует от педаго га, во-первых, 
не ограничиваться только прове дением отдельных срезов или только 
оценкой результатов без выявления причин пози тив ных сдвигов или 
появления регрессивных тенденций, происходя щих в диагностируемом 
педагогическом объекте. Во-вторых, использо вать педагогическую диа-
гностику перед изучением, в течение изуче ния и в конце изучения темы, 
раздела, учебной дисциплины, курса.

Одним из важнейших вопросов в процессе проведения педагогической 
диагностики выступает вопрос о методах, которые может использовать 
педагог в ходе реализации диагностических процедур. В настоящее время 
под методами педагогической диагностики понимают способы диагности-
ческой деятельности, позволяющие осуществлять обратную связь в про-
цессе обучения с целью получения информации об его успешности 
(П. И. Пидкасистый) [18]. Исходя из данного определения, в качестве 
методов диагностики педагог может использовать такие методы как: на-
блюдение, анкетирование, методы устной диагностики, методы письмен-
ной диагностики, дидактические тесты, методы практической диагности-
ки, метод использования дидактических игр и др.

В свою очередь, методы педагогической диагностики, используемые 
педагогом, конкретизируются посредством определённого диагностиче-
ского инструментария (тесты, анкеты, методики и др.).

Если говорить о технологии реализации педагогической диагностики, 
то в обобщенном виде она включает:
распознавание состояния педагогического объекта за счёт быстрой 

фиксации его важнейших (определяющих) критериев и показателей (ин-
дикаторов), которые выступают в качестве средств его измерения (оценки);
формулировку на основе анализа результатов фиксации обоснован-

ного вывода о состоянии педагогического объекта или его оценки в со-
ответствии с заданными критериями, показателями, (индикаторами);
принятие педагогом на основе полученных в ходе педагогической 

диагностики результатов решения о необходимости, объёме, конкретном 
содержании работы, направленной на повышение качества изучаемого 
педагогического объекта;
выявление эффективности реализации принятых педагогом решений 

и (в случае необходимости) их корректировки.
Таким образом, в настоящее время педагогическая диагностика, явля-

ясь неотъемлемой частью образовательного процесса, во-первых, позво-
ляет определить результат достижения поставленных целей, т. е. плани-
руемых результатов, во-вторых, обеспечивает педагогу условия для вы-



11

полнения научно-обоснованных действий по проектированию, реализации 
и коррекции своей деятельности. В-третьих, она выступает средством 
оценки эффективности его работы.

В то же время в ходе осуществления проектирования, контроля, про-
верки, оценивания, анализа, прогнозирования, выявления динамики педа-
гогического объекта педагог, накапливая практический опыт реализации 
педагогической диагностики, повышает свой профессиональной уровень 
посредством формирования технологической готовности к проведению 
диагностической деятельности.

Рост же профессионального уровня педагога в указанном направлении, 
положительно влияя на эффективность изучения (оценки) состояния пе-
дагогического объекта, способствует в конечном счёте повышению каче-
ства образовательного процесса в целом. 

 1.2. Обучающиеся с нарушениями зрения 
как объекты педагогической диагностики

 В системе отечественного образования сегодня не только меняются 
требования к результатам образования, но и разрабатываются новые 
подходы к оценке его качества. Именно поэтому в настоящее время в ка-
честве основной цели школьного образования наряду с повышением 
уровня достижения обучающимися планируемых результатов выступает 
повышение качества образования в целом. Поскольку качество образо-
вания напрямую зависит от профессиональной подготовки и образова-
тельной деятельности учителя, то современный педагог, прежде всего, 
должен уметь оценивать результаты своей деятельности по развитию 
личностного и образовательного потенциала обучающихся. Возможность 
оценить и наметить научно-обоснованные пути повышения эффектив-
ности своей деятельности педагогу может обеспечить анализ результатов 
проведённой им педагогической  диагностики. Именно поэтому педаго-
гическая диагностика в настоящее время рассматривается в качестве 
важнейшего условия повышения качества образования. Это в свою оче-
редь обусловливает то, что одной из ведущих на современном этапе 
развития отечественной системы образования профессиональных компе-
тенций, которыми должен владеть педагог, выступает наличие его тех-
нологической готовности к осуществлению такого вида педагогической 
деятельности как педагогическая диагностика. С каждым годом, акту-
альность проблемы, связанной с наличием у педагога высокого уровня 
технологической готовности к проведению научно-обоснованной педа-
гогической диагностики, значительно усиливается. Это связано, во-пер-
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вых, с недостаточным уровнем подготовки выпускников педагогических 
вузов к научно-обоснованной реализации такого вида педагогической 
деятельности как педагогическая диагностика, вследствие чего выпуск-
ники испытывают значительные трудности в разработке её организаци-
онно-содержательных характеристик. Во-вторых, с ориентированностью 
современных программ дополнительного образования, посвященных 
повышению уровня готовности учителей к реализации педагогической 
диагностики, на достаточно широкий охват общих вопросов и недоста-
точное освещение практико-ориентированных вопросов оценочно-педа-
гогического, технолого-диагностического, методико-диагностического, 
технического характера.

В полной мере, всё вышесказанное относится и к педагогам, которые 
работают с обучающимися с ОВЗ и инвалидностью. Вместе с тем, акту-
альность данной проблемы ещё более усиливается тогда, когда речь идёт 
о такой категории обучающихся, как школьники, находящиеся в условиях 
зрительной депривации. Это связано, во-первых, с наличием в образова-
тельных организациях острого дефицита специалистов, имеющих базовое 
тифлопедагогическое образование, которое бы позволяло учитывать в про-
цессе проведения педагогической диагностики особенности контингента 
с нарушениями зрения. Во-вторых, — с ярко выраженной неоднородностью 
данной категории школьников, обусловленной наличием достаточно большо-
го количества факторов, влияющих на характер и глубину зрительных на-
рушений. В-третьих, — с наличием в силу негативного прямого и опосре-
дованного влияния нарушения зрения на психофизическое, эмоциональ-
но-волевое, речевое и личностное развитие школьников, детерминирующих 
возникновение у данного контингента значительных трудностей как в учеб-
но-познавательном процессе, так и в социально-бытовой жизнедеятельно-
сти, осуществляющихся в условиях суженной сенсорной сферы [14].

С учётом обозначенного контекста одним из базовых условий как эф-
фективного проведения педагогической диагностики, так и формирования 
профессиональной компетенции, связанной с технологической готовно-
стью педагогов к её реализации, выступает наличие чётких представлений 
об особенностях, обучающихся с нарушениями зрения как объектах пе-
дагогической диагностики.

С учётом всего вышесказанного подробно остановимся на характери-
стике обучающихся с нарушениями зрения как объектах педагогической 
диагностики.

Современными специальными психологическими исследованиями до-
казано, что в случае наличия у ребёнка нарушения зрения:

во-первых, изменяется ход индивидуального развития его организма 
(онтогенеза) и возникает дизонтогенез, который оказывает негативное 
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влияние на морфологические, физиологические и биохимические преоб-
разования организма, которые должны происходить на определённых эта-
пах развития;

во-вторых, зрительные нарушения проявляются в виде: 
— первичных нарушений, непосредственно вытекающих из наруше-

ний в зрительной системе, которые в ряде случаев возможно ослабить 
или нивелировать за счёт медицинского вмешательства; 

— вторичных нарушений, возникающих опосредованно в процессе 
развития ребёнка в условиях зрительной депривации, которые возможно 
ослабить или преодолеть за счёт педагогического воздействия (педагоги-
ческой коррекции) [31, 32].

Поскольку категория обучающихся с нарушениями зрения характери-
зуется своей неоднородностью, прежде всего, с точки зрения состояния 
зрительной системы, то педагог, проводящий педагогическую диагности-
ку, должен иметь информацию о глубине и характере зрительных нару-
шений, обусловливающих зрительные возможности ребёнка.

Значимость информации о характере и степени нарушений зрения обу-
словливается, прежде всего, тем, что с учётом данного фактора обучаю-
щиеся делятся на следующие группы:

— слепые, имеющие либо тотальную слепоту, либо светоощущение, 
либо остаточное зрение;

— слабовидящие, имеющие разную степень слабовидения: высокую, 
среднюю, слабую;

— дети с функциональными расстройствами зрения, в том числе дети 
с амблиопией и косоглазием1.

Кроме того, актуальность наличия у педагога информации о состоянии 
зрительной системы учащихся, обусловливается ещё и тем, что именно 
оно сказывается не только на развитии всей сенсорной системы школь-
ника, но и на его психофизическом развитии в целом. Именно характер 
и степень нарушения зрения определяют ведущий тип познания окружа-
ющего, его модальность, точность, полноту образов внешнего мира, спосо-
бы выполнения практических действий и осуществления контроля за их 
выполнением.

Именно поэтому одним из важнейших факторов, характеризующих 
обучающихся с нарушениями зрения как объектов педагогической диа-
гностики, который должен учитываться педагогом, выступают характер 
и степень нарушения зрения школьников [30].

Вторым фактором, который характеризует обучающихся с нарушени-
ями зрения как объектов педагогической диагностики и который необхо-

1 Данная группа выделяется как самостоятельная только в дошкольном и младшем 
школьном возрасте.
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димо учитывать педагогу в процессе её проектирования и реализации, 
выступает время появления у ребёнка нарушения или утраты зрения. Дело 
в том, что специальными научными исследованиями доказана следующая 
закономерность: чем раньше возникло нарушение зрения, тем больше оно 
сказывается на формировании психики ребёнка. Исходя из вышесказан-
ного, становится очевидно, что наиболее сильное влияние на психическое 
развитие детей с нарушениями зрения оказывает отсутствие у ребёнка 
зрительных образов, которое имеет место в случаях либо тотальной вро-
ждённой слепоты, либо приобретения её в возрасте до 3-х лет. В услови-
ях же более позднего нарушения или потери зрения ребёнок получает 
возможность использовать, как уже сформировавшиеся ранее на основе 
работы зрительного анализатора образы, так и образы других модально-
стей (слуховые, тактильные и др.), возникающие у него в процессе 
компенсаторных перестроек. Учёт этих факторов даёт возможность педа-
гогу научно обоснованно подойти к процессу реализации педагогической 
диагностики: в первом случае педагог, не может в процессе её проекти-
рования и проведения рассчитывать на наличие у обучающихся зритель-
ных образов, во-втором, — они не только могут, но и должны быть ис-
пользованы в процессе проведения диагностических процедур. Учёт дан-
ного фактора в процессе проведения педагогической диагностики 
позволит педагогу получить объективные диагностические данные [30].

В качестве третьего фактора, который характеризует школьников как 
объектов педагогической диагностики, выступает тот отрезок времени, 
который они провели в условиях нарушенного или потерянного зрения. 
В процессе проектирования и реализации педагогической диагностики 
педагог должен иметь в виду, что, чем меньше прошло времени с момен-
та нарушения или потери зрения, тем ниже у ребёнка уровень развития 
компенсаторных способов деятельности, реализуемых школьником на 
суженной сенсорной основе, и тем больше внимания требует такой 
ребёнок в процессе реализации диагностического исследования. Дело 
в том, что в случае игнорирования данного фактора педагог не сможет 
получить объективные диагностические данные, так как респондент на 
 момент диагностического исследования мог ещё не накопить необходимый 
для продуктивного выполнения диагностических заданий запас необхо-
димых компенсаторных способов деятельности, умений и навыков, кото-
рые должны быть сформированы на суженной сенсорной основе. Оче-
видно, что в этом случае для получения объективных диагностических 
данных педагогу необходимо адаптировать организацию диагностическо-
го исследования под потребности, имеющие место у обучающихся, кото-
рые ещё не достигли необходимого уровня развития компенсаторных 
способов деятельности в условиях суженной сенсорной сферы (исполь-
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зование алгоритмов, методических инструкций, деятельностной помощи 
и др.).

В качестве факторов, имеющих субъективный характер, но действие 
которых педагог должен учитывать в процессе проектирования и прове-
дения педагогической диагностики, выступают условия семейного воспи-
тания и факт наличия или отсутствия своевременной квалифицированной 
тифлопедагогической поддержки ребёнка в дошкольный период. Учёт 
данных факторов позволит педагогу в случае необходимости оказать 
школьнику необходимую помощь в процессе проведения диагностическо-
го исследования и получить объективные диагностические данные [30].

Кроме учёта факторов, обусловливающих неоднородность категории 
обучающихся с нарушениями зрения, действие которых необходимо учи-
тывать в процессе реализации педагогической диагностики, педагогу необ-
ходимо иметь чёткие представления о том, как происходит развитие ребён-
ка в условиях такого вида дизонтогенеза как дефицитарное развитие. 
Дефицитарное развитие, вызванное таким первичным дефектом как на-
рушение зрения, характеризуется недостаточным удовлетворением потреб-
ности ребёнка в получении зрительных стимулов, что ведёт к тому, что 
ребёнок развивается в условиях зрительной депривации. В процессе раз-
работки организационно-содержательных характеристик педагогической 
диагностики педагогу необходимо учитывать тот факт, что нарушения 
зрительного анализатора, не только приводят к нарушениям перифериче-
ского порядка, детерминирующим сокращение количества и качества вос-
принимаемой зрительной информации. В качестве последствий зрительной 
депривации выступает ещё и её отрицательное влияние на состояние 
корковых отделов мозга. Нарушения же центрального (коркового) поряд-
ка, проявляющиеся в специфичности формирования как психических 
функций, так и структуры функциональных связей внутри каждой функ-
ции, приводит к качественным изменениям системы взаимоотношения 
анализаторов. Это, в свою очередь, обусловливает возникновение у дан-
ного контингента специфических особенностей протекания всех позна-
вательных процессов (ощущений, восприятий представлений, памяти, 
воображения, мышления), а также своеобразия речевого, эмоциональ-
но-волевого, личностного развития (М. И. Земцова, А. Г. Литвак, 
Л. И. Солнцева и др.) [7, 10, 33].

Кроме того, в условиях зрительной депривации имеет место наличие 
прямого и опосредованного негативного влияния нару шений зрения на 
развитие как отдельных свойств и качеств обучающихся, так и их разви-
тие в целом, что обусловливает наличие у данного контингента особых 
образовательных потребностей. В свою очередь, знание педагогом особых 
образовательных потребностей, имеющих место у разных групп, обуча-
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ющихся с нару шениями зрения, и учёт их в процессе проектирования 
и проведения педагогической диагностики, выступают в качестве важней-
шего условия, обеспечивающего получения педагогом объективных диа-
гностических данных1 [15].

Кроме того, педагог, проектирующий организационно-содержательные 
характеристики педагогической диагностики, должен также иметь чёткие 
представления об основных тенденциях психофизического развития 
школьников, находящихся в условиях зрительной депривации, к которым 
относятся:

— снижение темпа, как развития отдельных психических функций, 
так и психического развития в целом;

— ригидность психических процессов, проявляющаяся в своеобразии 
протекания возбуждения и торможения, в сторону преобладания послед-
него, что, в свою очередь, провоцирует снижение скорости выработки 
условных рефлексов, замедление темпа выработки дифференцировок, вы-
полнения предметно-практических действий; 

— наличие асинхронии, которая проявляется в разной степени недо-
развития одних анализаторных систем при сохранности других, что обу-
словливает более сильное негативное влияние наиболее тесно связанных 
со зрением функций, развитие же функций, связанных со зрением опо-
средованно, значительно замедляется. Это в свою очередь, способствует 
возникновению явлений изоляции, которое может проявляться, например, 
в том, что нарушение зрительной системы приводит к недоразвитию 
у школьника координации между речью и действием;

— диспропорциональность в развитии наглядно-образных и логиче-
ских компонентов в сторону преобладания последних;

— несовпадение по времени сензитивных периодов развития, т. е. за-
медление развития тех или иных функций, свойств, качеств, по сравнению 
со сроками, характерными для нормально видящих сверстников (А. Г. Лит-
вак, Л. И. Солнцева) [10, 13].

Особое значение в процессе реализации педагогической диагностики 
со школьниками с нарушениями зрения, имеет наличие у педагога пред-
ставлений о протекании компенсаторных процессов у обучающихся. 

1 Более подробно психолого-педагогическая характеристика обучающихся с нарушени-
ями зрения и информация об особых образовательных потребностях разных групп обуча-
ющихся с нарушениями зрения представлены в методических рекомендациях «Организация 
и содержание коррекционно-развивающей работы со слепыми и слабовидящими на этапе 
начального общего образования» : методические рекомендации / Замашнюк Е. В., Ники-
тина А. В., Никулина Г. В., Никулина И. Н., Потемкина А. В. ; Российский государствен-
ный педагогический университет им. А. И. Герцена ; под ред. Г. В. Никулиной. — Санкт- 
Петербург : Издательство РГПУ им. А. И. Герцена, 2018. — 600 с.
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 Педагог должен знать, что у детей многие функции центральной нервной 
системы, находясь ещё в состоянии формирования, создают условия (фи-
зиологическую основу) для обра зования новых функциональных систем. 
А это значит, что педагогическая диагностика может выступать ещё и сред-
ством компенсации вторичных нарушений развития, так как новые функ-
циональные системы возникают на основе сохранных корковых замыка-
тельных механизмов при опоре на сохранные анализаторы. Именно они 
и обеспечивают возможность в определённой степени оптимизировать 
психофизическое развитие ребенка, находящегося в условиях зрительной 
депривации, и развитие личности в целом.

Педагог должен также иметь четкие представления о своеобразии про-
текания компенсаторных процессов у школьников в условиях полного от-
сутствия зрения и частичного его нарушения. Необходимо иметь в виду, 
что как объекты педагогической диагностики, тотально слепые школьники 
и обучающиеся, имеющие частичное поражение зрительного анализатора, 
имеют серьезные отличия, обусловленные спецификой протекания компен-
саторных процессов. Так, в условиях тотального зрительного дефекта 
компенсаторные перестройки у обучающегося происходят за счёт создания 
на каждом этапе их развития новых сложных систем связей и взаимосвязей 
сенсорных, моторных, логических структур. Именно эти перестройки поз-
воляют школьникам адекватно воспринимать и использовать полученную 
информацию (М. И. Земцова) [7]. А коль скоро это так, то педагог, прово-
дящий педагогическую диагностику с тотально слепыми школьниками, 
должен опираться в процессе её проведения на уже имеющиеся у них си-
стемы связей и взаимосвязей сенсорных, моторных, логических структур. 
В условиях же частичного нарушения зрения, поскольку темп и качество 
компенсаторных перестроек зависят от состояния зрительных функций 
школьников и развития их зрительного восприятия, то в процессе органи-
зации педагогической диагностики педагогу необходимо, во-первых, созда-
вать оптимальные условия для работы зрительного анализатора, во-вторых, 
обеспечить руководство зрительным восприятием обучающихся.

Вместе с тем, в процессе проектирования и проведения педагогической 
диагностики с обучающимися с нарушениями зрения — в целях получе-
ния объективных диагностических данных — педагогу необходимо учи-
тывать неоднозначное влияние условий зрительной депривации и на струк-
туру личности ребёнка (А. И. Зотов, А. Г. Литвак) [8, 10]. Так, в про цессе 
разработки организационно-содержательных характеристик педагогической 
диагностики педагогу необходимо, во-первых, учитывать наличие 
непосредствен ного негативного влияния глубины зрительного нарушения 
и времени его появления на протекание перцептивных процессов (ощу-
щение, восприятие и представления).
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Во-вторых, с учётом факта наличия опосредованного влияния нару-
шений зрения на формирование таких психических процессов как мыш-
ление и речь, педагог в процессе проектирования содержания педагоги-
ческой диагностики, должен ориентироваться на потенциальные возмож-
ности учащихся. Дело в том, при наличии своеобразия развития 
мышления и речи в условиях зрительной депривации, за счёт развития 
компенсаторных процессов у школьников с нарушениями зрения, не име-
ющих нарушения интеллекта, уровень развития мышления и речи может 
быть сопоставим с уровнем их развития, характерным для нормально 
видящих сверстников. Очевидно, что содержание педагогической диагно-
стики должно быть спроектировано как с учётом своеобразия развития 
мышления и речи школьников, так и с учётом потенциальных возможно-
стей их развития у школьников с нарушениями зрения.

Педагог, осуществляющий педагогическую диагностику, должен учи-
тывать в процессе её проектирования тот факт, что на психические со-
стояния (эмоции), нарушения зрения также оказывают негативное влияние, 
но оно имеет временный характер и возникает только тогда, когда у обу-
чающегося появляется зрительный дефект или тогда, когда школьник на-
чинает осознавать его наличие. Педагог в случае, если педагогическая 
диагностика проводится в указанные периоды, должен в процессе её про-
ведения учитывать состояние обучающегося.

Особое внимание педагог в процессе проектирования и проведения пе-
дагогической диагностики должен обращать на влияние нарушений зрения 
на свойства личности обучающегося, которое имеет, в зависимости от того 
о каком свойстве идёт речь, неоднозначный характер. Так, если на темпе-
рамент, характер, способности обучающихся нарушение зрения практически 
не оказывает влияния, то на потребности и интересы школьников, высту-
пающие в качестве компонентов такого свойства личности как направлен-
ность, состояние зрительного анализатора может оказывать негативное 
влияние. Кроме того, необходимо иметь в виду, что в условиях нарушен-
ного зрения, может иметь место искажение в динамике потребностей обу-
чающихся, связанное с затруднениями их удовлетворения, сужением круга 
интересов в условиях нарушенного зрения.

Вместе с тем, педагогу необходимо учитывать тот факт, что у учащих-
ся в неблагоприятных условиях могут формироваться не только негатив-
ные, но и даже патологические черты характера (негативизм, эгоцентризм, 
эгоизм).

Таким образом, с учётом вышесказанного, можно утверждать, что на-
личие у педагога чётких представлений о школьниках с нарушениями 
зрения как объектах педагогической диагностики, выступает определяю-
щим фактором как эффективности его диагностико-педагогической дея-
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тельности, так и формирования у него такой профессиональной компе-
тенции как технологическая готовность к научно-обоснованному её проек-
тированию и проведению.

 1.3. Сво еобразие содержания и организации 
тифлопедагогической диагностики 
как важнейшего этапа коррекционно-педагогической работы

Когда речь о школьниках с нарушениями зрения, то роль педагоги-
ческой диагностики значительно возрастает. Наличие у данного контин-
гента особенностей развития, детерминированных условиями зрительной 
депривации, обусловливает возникновение определённых трудностей 
в процессе изучения данным контингентом общеобразовательных дисци-
плин. Именно результаты педагогической диагностики предоставляют 
педагогу оперативные объективные данные не только об общих трудно-
стях, возникающих у школьников, но и тех, которые прямо или косвенно 
связаны с нарушениями зрения. Это, в свою очередь, позволяет педагогу 
своевременно предпринять научно-обоснованные меры, направленные на 
их преодоление, что создаёт необходимые условия для эффективного ре-
шения не только образовательных, воспитательных и развивающих, но 
и коррекционных задач. Вместе с тем, несмотря на то, что в процессе 
обучения школьников с нарушениями зрения, решению коррекционных 
задач подчинен весь учебно- воспитательный процесс, особое место в со-
держании образования данного контингента занимает учебный материал, 
непосредственно направленный на коррекцию и компенсацию вторичных 
нарушений развития и профилактику их возникновения. Освоение учеб-
ного материала, имеющего сугубо тифлопедагогическую направленность, 
осуществляется в процессе изучения школьниками коррекционных кур-
сов, входящих в коррекционно-развивающую область учебных планов 
на всех уровнях школьного образования [15].

Поскольку учебный материал всех коррекционных курсов, входящих 
в коррекционно-развивающую область, является частью содержания об-
разования школьников с нарушениями зрения, то изучение каждого из 
них ориентирует обучающихся на достижение определённого уровня пла-
нируемых результатов. В обозначенных условиях возникает объективная 
необходимость проведения педагогической диагностики на начальном, 
основном и заключительном этапах изучения каждого из коррекционных 
курсов школьниками с нарушениями зрения [15].

Однако педагогу, работающему в коррекционно-образовательной обла-
сти, необходимо иметь в виду тот факт, что педагогическая диагностика, 
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которая осуществляется в процессе изучения учащимися, находящимися 
в условиях зрительной депривации, коррекционных курсов, имеет ярко 
выраженную специфику, обусловленную рядом факторов.

Во-первых, педагогическая диагностика, связанная с изучением школь-
никами коррекционных курсов, имеет специфическое содержание, обу-
словленное тифлопедагогической его направленностью. Специфичность 
содержания коррекционных курсов детерминирована необходимостью 
подготовки школьников к самостоятельной жизнедеятельности в широком 
социуме. Именно его ярко выраженная тифлопедагогическая направлен-
ность, обеспечивает приобретение обучающимися специальных знаний, 
умений, навыков, компенсаторных способов деятельности в условиях су-
женной сенсорной сферы, создаёт благоприятные условия для коррекции 
и компенсации имеющихся у школьников нарушений развития и профи-
лактики их возникновения. Это в свою очередь, оптимизирует протекание 
процессов адаптации, социализации и интеграции данного контингента 
в широкий социум.

Кроме того, поскольку содержание коррекционно-развивающей области 
учебных планов на всех уровнях образования имеет более выраженную 
практическую направленность по сравнению с общеобразовательной об-
ластью, то и содержание диагностики также должно обладать более ярко 
выраженной практической направленностью.

Во-вторых, в ходе оценки состояния (уровня развития) педагогическо-
го объекта в процессе изучения общеобразовательных учебных предметов, 
педагог пользуется общими и достаточно разработанными в педагогике 
критериями, показателями (индикаторами) в процессе выявления состоя-
ния (уровня развития) педагогического объекта. При проведении же пе-
дагогической диагностики в процессе изучения обучающимися с наруше-
ниями зрения коррекционных курсов, педагог должен наряду с общими 
критериями, признаками (индикаторами) использовать специфические, 
к которым относятся:

— степень использования школьниками сохранных анализаторов, 
компенсаторных способов деятельности;

— уровень развития потребности в самостоятельном использовании 
учащимися имеющихся у них специальных знаний, умений, навыков, 
способов деятельности;

— уровень развития умения переносить сформированные знания, уме-
ния, навыки, компенсаторные способы в самостоятельную деятельность.

В-третьих, педагогическая диагностика, использующаяся в процессе 
изучения школьниками с нарушениями зрения коррекционных курсов, 
характеризуется особенностями оценки уровня достижений данным 
контингентом планируемых результатов. В отличие от оценки планируе-
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мых результатов по общеобразовательным дисциплинам, в данном случае 
оценка имеет в некотором смысле условный характер. Дело в том, что 
отклонения в развитии учащихся, находящихся в условиях зрительной 
депривации, в силу действия ряда факторов не всегда можно полностью 
устранить даже в процессе долгосрочной и высокопрофессиональной кор-
рекционно-педагогической работы. Они неизбежно будут оказывать нега-
тивное влияние на уровень достижения данным контингентом планируе-
мых результатов по коррекционным курсам. Именно поэтому в целях 
объективной оценки результатов, полученных в ходе педагогической диа-
гностики в процессе изучения данным контингентом коррекционных кур-
сов, необходимо учитывать индивидуально-личностную динамику разви-
тия каждого отдельного ученика, сложность и тяжесть имеющихся у него 
структурно-функциональных нарушений.

Таким образом, организационно-содержательные характеристики диа-
гностики, реализуемой в процессе изучения школьниками с нарушениями 
зрения коррекционных курсов, имеют ярко выраженную тифлопедагоги-
ческую специфику, проявляющуюся в:

— специфическом содержании диагностики, обусловленном специ-
фичным (тифлопедагогическим) содержанием коррекционных курсов;

— наличии ярко выраженной практической направленности её содер-
жания;

— наличии организационных особенностей проведения диагностиче-
ских процедур, обусловленных необходимостью учёта специфики контин-
гента, находящегося в условиях зрительной депривации;

— использовании в процессе проведения процедуры оценивая состо-
яния (уровня развития) педагогических объектов наряду с общепедагоги-
ческими специфических (тифлопедагогических) критериев, показателей 
(индикаторов);

— специфике оценки состояния (уровня развития) педагогического 
объекта, проявляющейся в обязательном учёте таких факторов как инди-
видуально-личностная динамика развития каждого отдельного ученика, 
сложность и тяжесть имеющихся у него структурно-функциональных на-
рушений.

Из вышесказанного становится очевидно, что когда мы говорим о про-
ведении диагностических процедур в рамках изучения школьниками с на-
рушениями зрения коррекционных курсов, то в силу ярко выраженной 
тифлопедагогической специфики её организационно-содержательных ха-
рактеристик, речь идёт уже не просто о педагогической диагностике, а о 
тифлопедагогической диагностике. Именно результаты тифлопедагогической 
диагностики позволяют определить не только уровень достижения школь-
никами планируемых результатов (специальных знаний, умений, навыков 
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компенсаторных способов действий), но и степень эффективности деятель-
ности педагога в решении вопросов коррекции, компенсации имеющихся 
у обучающихся нарушений развития и профилактики их возникновения.

С учётом обозначенного контекста становится очевидно, что учёт свое-
образия организации и содержания тифлопедагогической диагностики, 
выступает важнейшим условием:
успешности её проектирования и реализации; 
объективности полученных результатов и их анализа;
эффективности предлагаемых тифлопедагогических воздействий 

с учётом полученных диагностических данных;
объективности оценки реализованных педагогом педагогических 

мероприятий.
В связи с ярко выраженной спецификой организационно-содержатель-

ных характеристик тифлопедагогической диагностики, у педагогов часто 
возникает вопрос: «С учётом каких требований необходимо осуществлять 
её проектирование и реализацию?» Поскольку мы имеем дело с таким 
видом педагогической деятельности как диагностическая, то её проведе-
ние, должно осуществляться, прежде всего, в соответствии с вышепере-
численными общеметодическими требованиями к её проектированию 
и реализации. Вместе с тем, в силу особенностей контингента, находя-
щегося в условиях зрительной депривации, а также тифлопедагогической 
направленности содержания коррекционных курсов, её проектирование 
и реализация должны, осуществляться в соответствии с определёнными 
тифлопедагогическими требованиями.

В качестве тифлопедагогических требований, которые необходимо 
соблюдать в процессе проектирования и реализации тифлопедагогической 
диагностики, проводимой со школьниками, находящимися в условиях 
зрительной депривации, выступает необходимость учёта таких особенно-
стей контингента, как наличие:

— различных зрительных возможностей обучающихся, обусловленных 
разным характером и различной степенью нарушения зрения, многооб-
разных клинических форм зрительной патологии; 

— специфических особенностей развития, в условиях зрительной де-
привации;

— своеобразия психофизического развития школьников с нарушения-
ми зрения; 

— наличия особых образовательных потребностей, детерми нированных 
сокращенным запасом чувственного и социального опыта, низким уровнем 
развития компенсаторных процессов и др.

С учётом обозначенного контекста становится очевидно, что строгий 
учёт специфики данного контингента в процессе проведения тифлопеда-
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гогической диагностики, выступает в качестве важнейшего условия, обес-
печивающего:
успешность её проектирования и реализации; 
объективность полученных результатов и их анализа; 
эффективность предлагаемых тифлопедагогических воздействий 

с учётом полученных диагностических данных;
объективность оценки реализованных педагогом тифлопедагогиче-

ских воздействий и в случае необходимости их коррекции. 
Исходя из общепедагогических и тифлопедагогических требований 

к реализации диагностико-педагогической деятельности, объектом которой 
выступают школьники с нарушениями зрения, тифлопедагогическая диа-
гностика должна включать:

• выявление готовности обучающихся к изучению конкретного кор-
рекционного курса и принятие педагогом на основе полученных диагно-
стических данных решения об объёме, конкретном содержании коррек-
ционно-педагогических воздействий (первичная диагностика);

• определение эффективности предпринятых педагогом воздействий, 
необходимости корректировки организации и содержания коррекци-
онно-педагогической работы на определённом отрезке изучения коррек-
ционного курса (текущая диагностика);

• выявление уровня достигнутых учащимися с нарушениями зрения 
планируемых результатов по тому или иному коррекционному курсу в кон-
це учебного года или на завершающем этапе определённого уровня школь-
ного образования (начального общего, основного общего, среднего обще-
го образования). 

С учетом вышесказанного можно утверждать, что эффективность про-
ведения тифлопедагогической диагностики, реализующейся в процессе 
изучения школьниками коррекционных курсов, требует от педагога, 
во-первых, определённого уровня общепедагогической готовности к осу-
ществлению проектирования и проведения диагностико-педагогической 
деятельности. Во-вторых, высокого уровня развития тифлопедагогической 
компетентности в вопросах проектирования и реализации данного вида 
педагогической деятельности, объектами которой выступают обучающи-
еся с нарушением зрения.

В качестве компонентов, определяющих уровень развития тифлопеда-
гогической компетентности педагога в вопросах проектирования и реа-
лизации диагностико-педагогической деятельности, выступают:

— способность строить коррекционно-педагогическую работу с учётом 
диагностических данных об уровне готовности школьников к изучению 
того или иного коррекционного курса;
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— готовность к использованию в процессе проектирования и реали-
зации тифлопедагогической диагностики и оценки её результатов как 
данных медицинского, психологического и тифлопедагогического обсле-
дования учащихся, так и информации, полученной от учителей и роди-
телей школьников с нарушениями зрения;

— способность осуществлять учёт специфических закономерностей 
развития обучающихся, прямо или опосредованно обусловленных нару-
шениями зрения, своеобразия их психофизического развития, наличия 
индивидуальных особенностей, имеющихся у школьников с нарушениями 
зрения;

— готовность к использованию диагностического инструментария, 
отвечающего научно-обоснованным общепедагогическим и тифлопедаго-
гическим требованиям;

— готовность к адаптации для работы со школьниками, имеющими 
разный характер и различную степень нарушения зрения, диагностических 
материалов и созданию дифференцированных организационных условий 
работы с ними в процессе проведения тифлопедагогической диагностики; 

— способность осуществлять выбор критериев и показателей (инди-
каторов) для оценки состояния (уровня развития) тифлопедагогического 
объекта, соответствующих общепедагогическим и тифлопедагогическим 
научно-обоснованным требованиям;

— готовность осуществлять оценку полученных результатов с учётом 
специфики тифлопедагогических объектов;

— готовность к использованию полученных диагностических данных 
в процессе изучения коррекционных курсов и в процессе (в случае необ-
ходимости) коррекции предпринятых педагогических воздействий. 

Вместе с тем, многолетний анализ деятельности педагогов, реализую-
щих тифлопедагогическую диагностику в рамках изучения школьниками 
с нарушениями зрения коррекционных курсов, даёт основание выделить 
наиболее часто встречающиеся ошибки, которые значительно снижают её 
эффективность. Подробный анализ наиболее распространённых ошибок, 
возникающих в процессе проведения тифлопедагогической диагностики, 
будет способствовать профилактике их возникновения.

1. Самой распространённой ошибкой, которую допускают педагоги 
в процессе проектирования тифлопедагогической диагностики, выступает 
отсутствие предварительного внимательного изучения ими результатов, 
медицинского, психологического, тифлопедагогического обследования 
обучающихся с нарушениями зрения и инфор мации, полученной от пе-
дагогов и родителей школьников. В тоже время именно владение педаго-
гом указанной информацией и учёт её в процессе проектирования тифло-
педагогических диагностических процедур, их проведения, принятия 
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решения на основе анализа полученных результатов, коррекции предпри-
нятых тифлопедагогических воздействий выступают важнейшим услови-
ем эффективности работы педагога в указанном направлении. Только 
такой комплексный подход к реализации тифлопедагогической диагности-
ки будет способствовать принятию педагогом квалифициро ванных взве-
шенных решений, что обеспечит повышение качества тифлопедагогиче-
ского объекта. В противном же случае неизбежно снизится продуктивность 
реализации диагностических процедур, а соответственно и качество ана-
лиза полученных результатов, что не позволит педагогу в процессе проек-
тирования коррекционно-развивающей работы принимать и реализовывать 
оптимальные решения. Это, в свою очередь, негативно отразится на сте-
пени эффективности педагогической коррекции и в конечном итоге на 
качестве образования данного контингента в целом.

Проиллюстрируем наглядно последствия невнимательного отношения 
педагога к результатам медицинского, психологического и тифлопедаго-
гического обследования школьников и информации, полученной от педа-
гогов и родителей детей, в процессе подготовки и проведения тифлопе-
дагогической диагностики. 

Пример 1. Педагог в соответствии с целевыми установками тифлопе-
дагогической диагностики подобрал серию диагностических заданий, 
часть из которых содержала иллюстративный материал, рассчитанный на 
зрительное восприятие. Задания были подобраны таким образом, что пол-
нота и правильность их выполнения позволяла педагогу определить сте-
пень готовности ученика к изучению конкретного коррекционного курса. 
Однако невнимательно ознакомившись с данными офтальмологического 
обследования обучающегося, он не обратил внимания на нарушение 
у школьника такой зрительной функции как поле зрения, проявляющееся 
у данного ученика в его сужении и наличии многочисленных скотом. 
Поэтому в процессе подбора диагностического материала, рассчитанного 
на зрительное восприятие, педагог, исходя из такого общего тифлопеда-
гогического требования как необходимость увеличения размера изобра-
жения, в несколько раз увеличил его размеры. Наличие же у респондента 
глубоких нарушений поля зрения, детерминируя замену симультанного 
(одномоментного) характера зрительного восприятия на сукцессивный, 
предполагающий последовательный переход от восприятия одной части 
изображения к другой, не позволил учащемуся, в силу наличия большого 
размера изображения, полноценно рассмотреть предлагаемый ему диа-
гностический материал и правильно выполнить серию диагностических 
заданий. Педагог, опираясь только на полученные в ходе неправильно 
организованной тифлопедагогической диагностики экспериментальные 
данные, констатировал факт невыполнения школьником серии диагности-
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ческих заданий. Это привело его к ошибочному выводу о том, что 
у школьника имеет место низкий уровень готовности к изучению коррек-
ционного курса. Сделанный на основе необъективных данных вывод, 
неизбежно обусловил проектирование педагогом необоснованных в дан-
ном случае педагогических воздействий. Однако, как только данному 
ученику был предложен диагностический материал, учитывающий ре-
зультаты офтальмологического обследования, респондент правильно вы-
полнил все диагностические задания, что выступает доказательством не-
объективности полученных диагностических данных и ошибочности 
предложенных педагогом решений.

Пример 2. Педагог, знакомясь с результатами офтальмологического 
обследования обучающегося, не обратил внимания на информацию о на-
личии у него такой клинической формы нарушения зрения как тапеторе-
тинальная дегенерация, при которой все виды зрительной работы необ-
ходимо проводить только в первой половине дня, и провел тифлопедаго-
гическую диагностику, включающую зрительную работу, в вечернее 
время. Совершенно очевидно, что школьник не смог выполнить правиль-
но диагностические задания, связанные со зрительным восприятием, толь-
ко потому, что диагностическое исследование проводилось во второй 
половине дня и его и так достаточно низкие зрительные возможности 
искусственно были занижены. Полученные педагогом результаты, не от-
ражающие объективное состояние тифлопедагогического объекта, приве-
ли его к неправильному выводу, который лёг в основу реализации неэф-
фективных тифлопедагогических воздействий.

Пример 3. Педагог проигнорировал чрезвычайно важную для получения 
объективных диагностических данных информацию о том, на каком этапе 
офтальмологического лечения находится обучающийся на момент прове-
дения тифлопедагогической диагностики. Однако  дело в том, что на неко-
торых этапах офтальмологи ческого лечения школьникам с нарушениями 
зрения либо полностью запрещена зрительная работа, либо к её организа-
ции предъявляются достаточно жесткие требования. Результатом игнори-
рования информации об этапе офтальмологического лечения, на котором 
находится школьник, явилась неправильная организация тифлопеда-
гогической диагностики  и как следствие, получение необъективных данных. 
Это обусловило проектирование и реализацию педагогом на основе оши-
бочного вывода, сделанного с учётом полученных необъективных данных, 
неэффективных тифлопедагогических решений.

Пример 4. Педагог, невнимательно ознакомившись с результатами, по-
лученными в ходе психологического изучения ученика с нарушениями 
зрения, не обратил внимания на то, что обучающийся при наличии низ-
кого объёма непроизвольного внимания, трудностей его распределения 
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и переключения, имеет еще очень низкий уровень его концентрации. 
Очевидно, что отсутствие учёта данного факта в процессе тифлопеда-
гогической диагностики, не позволило педагогу предложить ученику 
необходимую помощь в процессе выполнения серии диагностических 
заданий. В результате обучающийся не смог выполнить большинство из 
них, на основании чего педагог сделал ошибочный вывод о низком уров-
не развития у данного респондента выявляемых в ходе тифлопедагоги-
ческой диагностики показателей (критериев) изучаемого тифлопедаго-
гического объекта. Это в свою очередь, послужило причиной принятия 
неэффективного педагогического решения. Однако педагог, вовремя 
проанализировав свою ошибку, при повторном проведении диагностики 
оказал данному ученику мотивационную помощь, которая позволила 
учащемуся повысить концентрацию внимания и выполнить подавляющее 
большинство диагностических заданий правильно.

Пример 5. При невнимательном отношении к информации, полученной 
от родителей слепорожденного школьника, педагог не обратил внимания 
на наличие у него такой индивидуальной особенности как наличие тактиль-
ного защитного поведения. Во время проведения тифлопедагогической 
диагностики, желая наладить продуктивное коммуникативное взаимодей-
ствие со школьником, он попытался осуществить без необходимой подго-
товки тактильный контакт с ребёнком. Такое поведение педагога непроиз-
вольно вызвало у обучающегося тактильную защитную реакцию, прояв-
ляющуюся в испуге и плаче. Очевидно, что в таких условиях продуктивное 
коммуникативное взаимодействие педагога и школьника в процессе тифло-
педагогической диагностики не состоялось. Однако, если бы педагог учёл 
в организации тифлопедагогической диагностики имеющуюся у ребёнка 
индивидуальную особенность и по-другому организовал коммуникативный 
взаимодействие с ним, продуктивный контакт был бы установлен и цели 
тифлопедагогической диагностики были бы достигнуты.

Таким образом, анализ приведённых примеров даёт основание утвер-
ждать, что эффективность предлагаемых педагогом по результатам про-
ведённой тифлопедагогической диагностики воздействий, во многом 
определяется тем, насколько своевременного и внимательно педагог 
ознакомился с результатами медицинского, психологического и тифлопе-
дагогического обследования ученика (учеников) и насколько сумел их 
учесть в процессе её проектирования и реализации.

2. Одной из часто встречающихся ошибок, допускаемых педагогами 
в процессе преподавания коррекционных курсов, выступает игнорирова-
ние ими начальной (стартовой) диагностики. Однако именно данный вид 
диагностики позволяет выявить уровень готовности школьников с нару-
шениями зрения к изучению того или иного курса, так как обеспечивает 
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педагога информацией, на основе которой он может принимать решения 
с учётом полученных оперативных диагностических данных об объёме, 
конкретном содержании коррекционно-педагогических воздействий. 
В случае же отсутствия начальной (стартовой) диагностики эффектив-
ность изучения коррекционного курса значительно снижается. Проил-
люстрируем высказанное утверждение конкретным примером. Так, пе-
дагог, в процессе работы в первом классе слепых в рамках изучения 
коррекционного курса «Предметно-пространственная ориентировка», 
проигнорировав проведение данного вида диагностики, стал сразу реа-
лизовывать его программное содержание. Между тем, у нескольких уче-
ников класса сохранные анализаторы оказались не готовыми к продук-
тивному участию в пространственной ориентировке вследствие отсут-
ствия у них умения пользоваться остаточным зрением, неготовности 
слухового анализатора к распознаванию неречевых звуков и соотнесению 
их с предметами (объектами). В результате чего, не владея важной ин-
формацией, от которой во многом зависит успешность овладения школь-
никами содержанием курса, педагог долго не мог сформировать у них 
необходимые для усвоения содержания курса умения, что негативно 
отразилось на темпе и качестве достигнутых школьниками планируемых 
результатов.

3. Как показывает практика, в качестве часто встречающейся ошибки, 
которую допускают педагоги в процессе проведения тифлопедагогической 
диагностики, выступает использование диагностического инструментария, 
который не соответствует ряду важнейших научно-обоснованных требо-
ваний, предъявляемых к его качеству.

В качестве одного из важнейших научно-обоснованных требований 
к качеству используемого диагностического инструментария, которое, 
к сожалению, часто игнорируют педагоги, выступает теоретическая его 
обоснованность. Соблюдение педагогом данного требования обусловли-
вает необходимость осуществлять выбор диагностического инструмента-
рия с опорой, как на общепедагогические, так и на специальные (тифло-
педагогические) требования.

В качестве ещё одного из требований к диагностическому инструмен-
тарию выступает критерий репрезентативности. Данный критерий обя-
зывает педагога, проводящего тифлопедагогическую диагностику, исполь-
зовать такой диагностический инструментарий, который, учитывая сущ-
ностную характеристику изучаемого тифлопедагогического объекта, мог 
бы обеспечить всестороннее его изучение за счёт получения полной 
и объективной информации об уровне его развития (его состояния). При 
недостатке знаний о сущностной характеристике выбранного для диагно-
стики тифлопедагогического объекта, педагогу необходимо пополнить их 
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посредством обращения к научным источникам, посвященным изучению 
выбранного для тифлопедагогической диагностики объекта.

Диагностический инструментарий в качестве обязательного условия 
должен отвечать такому критерию как валидность. Данное требование 
позволяет оценить качество используемого диагностического инструмен-
тария с точки зрения пригодности его для выявления, того, что преду-
смотрено целевой установкой диагностики. Именно поэтому педагог при 
подборе диагностического инструментария должен, прежде всего, ответить 
на ряд вопросов:

К какому тифлопедагогическому объекту будет проявлен его диагно-
стический интерес? 

Какова основная целевая установка изучения выбранного тифлопеда-
гогического объекта?

Что именно выявляет выбранный диагностический инструментарий, 
насколько он пригоден для выявления того, что необходимо исследовать?

Однако важно подчеркнуть, что педагог перед тем, как ответить на все 
эти вопросы, должен обязательно изучить современные общие и специ-
альные научные труды, раскрывающие сущностную характеристику ти-
флопедагогического объекта, который будет исследоваться.

Кроме того, перед использованием выбранного диагностического 
инструментария он должен подвергнуться проверке на соответствие той 
целевой установке, которую педагог собирается реализовать.

Соответствие качества диагностического материала такому научно-о-
боснованному требованию как замеряемость требует осуществлять науч-
но-обоснованный подбор под выбранные критерии, показатели (индика-
торы) конкретных методик, тестов, анкет и др., позволяющих с их помо-
щью фиксировать состояние исследуемого тифлопедагогического объекта 
и осуществлять анализ полученных диагностических результатов.

Важнейшим научно-обоснованным требованием, которому должно со-
ответствовать качество используемого педагогом в тифлопедагогической 
диагностике инструментария, выступает объективность. Объективность 
диагностического материала в общепедагогическом плане предполагает 
отсутствие влияния на полученные результаты случайных факторов. В ти-
флопедагогическом же контексте, качество выбранного педагогом диагно-
стического инструментария будет соответствовать данному критерию 
только тогда, когда, во-первых, он полностью будет учитывать специфику 
учащихся с нарушением зрения (как типологические, так и индивидуаль-
ные особенности конкретных обучающихся). Во-вторых, подобранный 
диагностический материал будет использоваться в наиболее благоприят-
ных для учащихся с различным характером и глубиной зрительных нару-
шений дифференцированных условиях.
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Кроме того, серьёзное внимание педагог должен обратить на соответ-
ствие выбранного им диагностического инструментария такому требова-
нию как надёжность. Данное требование призвано обеспечивать уровень 
устойчивости полученных результатов, их повторяемость во время про-
ведения дополнительных измерений в одинаковых условиях. Иными сло-
вами, диагностический материал, будет соответствовать данному крите-
рию, в случае стабильности полученных результатов и независимости их 
от случайных факторов.

Таким образом, научно-обоснованный подход к выбору диагностиче-
ского инструментария, позволит педагогу избежать многих ошибок 
в проектировании и реализации тифлопедагогической диагностики 
и предлагать эффективные педагогические решения на основе полученных 
диагностических данных.

4. В качестве достаточно распространённой ошибки, которую допус-
кают педагоги в процессе проведения тифлопедагогической диагностики, 
выступает проведение вместо неё простой проверки уровня достижения 
обучающимися с нарушениями зрения планируемых результатов, достиг-
нутых ими в процессе изучения коррекционных курсов. Педагог в данном 
случае только констатирует результаты, не пытаясь понять причину низ-
ких результатов, не проектирует педагогические воздействия по повыше-
нию качества изучаемого тифлопедагогического объекта с учётом полу-
ченных диагностических данных. 

В то же время реализация целевых установок тифлопедагогической диа-
гностики — повышение качества тифлопедагогического объекта — требует, 
во-первых, выявления с помощью определённых критериев состояния (уров-
ня развития) показателей (индикаторов), от которых зависит его качество. 
Во-вторых, проведения анализа полученных диагностических данных 
и прогнозирования с их учётом организационно-содержательных характе-
ристик тифлопедагогических воздействий. В-третьих, осуществления оцен-
ки полученных результатов с учётом способов их достижения, выявления 
тенденции, динамики коррекционно- педагогического процесса.

5. В качестве ещё одной часто встречающейся при проведении тифло-
педагогической диагностики ошибки в процессе изучения школьниками 
коррекционных курсов выступает её замена на проведение педагогом ти-
флопедагогического исследования. Чаще всего причиной возникновения 
данной ошибки выступает отсутствие у педагога дифференциации таких 
схожих, но, тем не менее, разных понятий как «тифлопедагогическая диа-
гностика» и «тифлопедагогическое исследование». В ходе проведения ти-
флопедагогического исследования ставятся и реализуются более широкие 
цели: изучение педагогического закона, закономерности, тенденции. В ре-
зультате его проведения педагог пытается выйти на определённый уровень 



31

обобщения полученных данных с целью выявления определённых законо-
мерностей, что требует достаточно больших временных затрат.

Когда же речь идёт о тифлопедагогической диагностике, то основное 
её назначение заключается в обеспечении педагога  мобильной информа-
цией о состоянии тифлопедагогического объекта с целью анализа полу-
ченных на момент получения экспериментальных данных и проектиро-
вания необходимых с точки зрения повышения качества тифлопедагоги-
ческого объекта воздействий. 

Для того, чтобы педагог смог не допустить данную ошибку ему необ-
ходимо иметь четкие представления о том, чем отличается тифлопедаго-
гическая диагностика от тифлопедагогического исследования. В обобщен-
ном виде педагогическая диагностика характеризуется:

— достаточно низким уровнем обобщения полученных результатов, 
который относится только к частному, конкретному случаю;

— быстрой фиксацией важнейших признаков изучаемого объекта, их 
распознанием, соотнесением с определенными законами, тенденциями, 
что обеспечивает условия для мобильного использования педагогом ре-
зультатов, полученных в ходе проведения диагностики данных и проек-
тирования на их основе соответствующих тифлопедагогических воздей-
ствий.

6. В качестве ещё одной ошибки, которую допускают педагоги в про-
цессе реализации тифлопедагогической диагностики, выступает её замена 
на тифлопсиходиагностическую процедуру. Это проявляется в том, что пе-
дагог тифлопедагогическую цель (выявление оценки состояния тифлопеда-
гогического объекта; анализ результатов, полученных в ходе тифлопедаго-
гического воздействия; поиск оптимальных путей повышение его качества) 
заменяет на тифлопсиходиагностическую (составление заключения о на-
личном состоянии какого-нибудь отдельно взятого свойства, параметра, 
критерия изучаемого педагогического объекта). Например, педагог вместо 
тифлопедагогической цели (выявление степени готовности слабовидящих 
обучающихся к изучению коррекционного курса «Развитие зрительного 
восприятия») начинает реализовывать тифлопсиходиагностическую цель 
(констатация уровня развития зрительного восприятия школьников). Оче-
видно, что полученная информация не позволит в силу отсутствия данных 
о состоянии определённых показателей (индикаторов), определяющих в сво-
ей совокупности уровень раз вития зрительного восприятия, предложить 
оптимальные пути  повышения качества тифлопедагогического объекта, т. е. 
зрительного восприятия. А коль скоро это так, то педагог вынужден будет 
даже после проведения тифлопедагогической диагностики работать «всле-
пую». В отличии же от тифлопсиходиагностической цели, имеющей 
констатирующий характер, тифлопедагогическая диагностика должна 
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 проводиться в соответствии с чётко выбранными педагогом критериями 
и быть направлена на выявление состояния (уровня развития) определён-
ных показателей (индикаторов), которые в совокупности позволят опре-
делить состояние изучаемого тифлопедагогического объекта. С учётом 
анализа полученных диагностических данных педагог получает возмож-
ность с учётом научно-обоснованных позиций проектировать и реализо-
вать тифлопедагогические решения по повышению качества тифлопеда-
гогического объекта.

7. В качестве ошибки, которая так же достаточно часто встречается 
в процессе реализации тифлопедагогической диагностики, выступает 
отсутствие дифференцированного подхода, как к выбору наглядного диа-
гностического материала, так и условиям работы с ним школьников, 
имеющих разный характер и различную степень нарушения зрения. 
В условиях отсутствия дифференцированного подхода значительно за-
трудняется восприятие диагностического материала данным континген-
том, что негативно влияет на получаемые в ходе диагностики результа-
ты. Ошибки, связанные с отсутствием дифференцированного подхода, 
обнаруживаются: 
при использовании изобразительных диагностических материалов, 

которые созданы для работы с нормально видящими школьниками, в ра-
боте со слабовидящими обучающимися;
при использовании изобразительных диагностических материалов, 

которые созданы для работы со слабовидящими учащимися, в работе со 
школьниками, имеющими остаточное зрение;
при использовании в работе со слепыми, имеющими разные зри-

тельные возможности и разный способ восприятия (тотально слепые, 
слепые со светоощущением, слепые с остаточным зрением), одних и тех 
диагностических материалов;
при использовании наглядного диагностического материала в усло-

виях, не адаптированных для оптимального его восприятия обучающими-
ся, имеющими разный характер и различную степень нарушения зрения.

Очевидно, что отсутствие в процессе проведения тифлопедагогической 
диагностики дифференцированного подхода к подбору диагностических 
материалов и несоблюдение оптимальных тифлопедагогических органи-
зационных условий работы с ними учащимися с нарушениями зрения, 
приводит к тому, что педагог получает необъективные диагностические 
результаты, и как следствие проектирует на их основе и реализует оши-
бочные тифлопедагогические педагогические воздействия. Проведённая 
таким образом тифлопедагогическая диагностика, во-первых, не достига-
ет реализации своей основной цели — повышение качества тифлопеда-
гогического объекта. Во-вторых, предлагаемые педагогические воздей-
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ствия, спроектированные педагогом с учётом необъективных диагности-
ческих данных, не позволяют эффективно обеспечить ни профилактику 
возникновения вторичных нарушений развития у слепых и слабовидящих, 
ни их ослабление (нивелирование), а значит, не способствуют формиро-
ванию у школьников компенсаторных механизмов. Это, в свою очередь, 
приводит к тому, что образовательная организация не реализует в полной 
мере важнейшую цель образовательного процесса, субъектом которого 
выступают обучающихся с нарушениями зрения — подготовка выпускни-
ков к самостоятельной жизни в широком социуме. 

8. В качестве ошибки, которую допускают педагоги в ходе реализации 
тифлопедагогической диагностики, выступает отсутствие учёта специфи-
ческих закономерностей развития обучающихся, находящихся в условиях 
зрительной депривации. Проиллюстрируем высказанное положение с по-
мощью анализа конкретных примеров. 

Например, педагог в процессе диагностики уровня готовности слабо-
видящего первоклассника к изучению коррекционного курса «Про-
странственная ориентировка» не учитывает такую специфическую зако-
номерность его психического развития как асинхрония. Данная особен-
ность проявляется в наличии у школьника недоразвития тех функций, 
которые наиболее тесно связаны с нарушенным зрением, например, таких 
как овладение детьми движениями и пространством. В результате этого 
в процессе подбора диагностических заданий, педагог опирается на об-
щепсихологическую закономерность, проявляющуюся в наличии у школь-
ников младшего школьного возраста в отличие от детей дошкольного 
возраста достаточно высокого уровня овладения движениями и про-
странством. Однако ученик с глубокими нарушениями зрения зачастую 
не может правильно и полно выполнить предложенные ему диагностиче-
ские задания, так как для успешного их выполнения ему сначала необхо-
димо овладеть определёнными способами компенсации (приёмами ди-
стантного зрительного восприятия, приёмами использования информации 
от сохранных анализаторов и др.). В обозначенных условиях педагогу, 
прежде всего, необходимо выявить у учащегося уровень развития компен-
саторных способов, необходимых для овладения им движениями и про-
странством.

Отсутствие учёта факта наличия у школьников с нарушениями зрения, 
например, такой специфической закономерности развития как видоизме-
нение системы межфункциональных анализаторных взаимодействий, ко-
торая приводит к тому, что компоненты психики слепых и слабовидящих 
формируются в иных по сравнению с нормально видящими сверстниками 
пропорциональных соотношениях. В соответствии с указанной специфи-
ческой закономерностью развития в условиях зрительной депривации 
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у данного контингента имеет место преобладание логических компонен-
тов над наглядно-образными. Отсутствие учёта педагогом данного факта, 
в свою очередь, приводит к тому, что в процессе проведения тифлопеда-
гогической диагностики с младшими школьниками с нарушениями зрения, 
он ориентируются на такую общую закономерность развития ребенка на 
данном возрастном этапе как преобладание наглядно-образного мышления. 
Однако преобладание в условиях нарушенного зрения словесно-логиче-
ских компонентов над наглядно-образными зачастую не позволяет школь-
никам выполнить предложенные им диагностические задания, рассчитан-
ные на достаточно высокий уровень наглядно-образного мышления. Опо-
ра же педагога только на констатацию того факта, что обучающийся 
не смог выполнить серию предложенных диагностических заданий, не-
минуемо приводит к проектированию и реализации им неэффективных 
педагогических воздействий.

9. В качестве ошибки, которую допускают педагоги в процессе про-
ведения тифлопедагогической диагностики, выступает отсутствие учёта 
особенностей психофизического развития респондентов с нарушениями 
зрения. Так, например, при предъявлении обучающимся диагностических 
заданий, предусматривающих опознание респондентами зрительных 
(тактильных, зрительно-тактильных) материалов, педагог зачастую не 
учитывает такую характерную особенность их психофизического развития 
как снижение темпа образования временных связей при опознании чув-
ственных стимулов. Это приводит к тому, что школьникам с нарушения-
ми зрения предлагается временной регламент для выполнения заданий на 
опознание чувственных стимулов с помощью зрительного (осязательного) 
восприятия, который не соответствует их зрительным (осязательным) воз-
можностям. Очевидно, что соблюдение дифференцированного временно-
го регламента, установленного для обучающихся с разным характером 
и глубиной зрительных нарушений, позволит создать наиболее благопри-
ятные условия для адекватного опознания школьниками чувственных 
стимулов. Это, в свою очередь, позволит обучающимся успешно выпол-
нить диагностические задания. В противном же случае, педагог, зафик-
сировав тот факт, что респондент не может за определённый отрезок 
времени выполнить диагностические задания, приходит к неверным вы-
водам, на основе которых он будет вынужден проектировать и реализо-
вывать неверные педагогические решения.

Отсутствие, например, учёта педагогом такой особенности психофи-
зического развития как наличие у учащихся с нарушениями зрения свое-
образия речевого развития, приводит к тому, что, школьники, зачастую 
не могут выполнить диагностическое задание, так как не понимают зна-
чение некоторых слов, входящих в установку к его выполнению. Педагог 
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же, получив неверный или неполный ответ, делает неправильный вывод 
о неготовности ученика к выполнению задания и, основываясь на нём, 
предлагает неэффективные педагогические воздействия. Очевидно, что 
в целях профилактики возникновения указанной ошибки педагог должен 
выяснить какие слова из установки к заданию школьникам незнакомы 
(непонятны) и объяснить их значение.

10. В качестве ошибки, которую допускают педагоги в процессе про-
ведения тифлопедагогической диагностики, выступает отсутствие учёта 
педагогом особых образовательных потребностей обучающихся с нару-
шениями зрения. Так, например, педагог, проигнорировав наличие 
у школьников с нарушениями зрения такой особой образовательной по-
требности как необходимость целенаправленного руководства зрительным 
(осязательным, осязательно-зрительным) восприятием, просто предлагает 
респондентам выполнить ряд диагностических заданий, включающих 
изобразительный зрительный материал с целью выявления степени готов-
ности школьников к изучению того или иного коррекционного курса. 
Подводя итоги, тифлопедагогической диагностики, учитель обнаруживает, 
что многие из обучающихся не смогли выполнить серию заданий, связан-
ных со зрительным (осязательным, осязательно-зрительным) восприятием. 
На основании этого педагог делает вывод о низком уроне готовности дан-
ной группы школьников к изучению того или иного коррекционного кур-
са. Однако, когда этим обучающимся было предложено выполнить ана-
логичные задания, но при этом им обеспечили возможность использовать 
в качестве целенаправленного руководства зрительным (осязательным, 
осязательно-зрительным) восприятием соответствующий алгоритм дей-
ствий, педагог зафиксировал правильное и полное их выполнение всеми 
без исключения учащимися.

11. В качестве ошибки, которую допускают педагоги в процессе про-
ведения тифлопедагогической диагностики в процессе изучения школь-
никами с нарушениями зрения коррекционных курсов, выступает несоот-
ветствие цели диагностического задания и того способа его выполнения, 
который предлагается ученику с нарушением зрения. К сожалению, на 
практике зачастую педагоги по тем или иным причинам не учитывают необ-
ходимость совмещения способа выполнения предложенного задания и цели, 
с которой оно проводится. Это, в свою очередь, приводит к ситуации, когда 
правильное и полное выполнение учеником диагностического задания, 
предложенным педагогом способом, в силу того, что этот способ не сов-
падает с целью диагностики, не позволяет получить объективную инфор-
мацию о состоянии тифлопедагогического объекта. Например, педагог 
подобрал диагностическое задание, целью которого выступает выявление 
уровня овладения учеником алгоритмом зрительного (тактильного) воспри-
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ятия. Для этого он предлагает школьнику следующий способ его выполне-
ния: воспроизвести в словесной форме последовательность того, что и как 
необходимо рассматривать (обследовать) при восприятии предмета (объек-
та). Однако очевидно, что в силу наличия в условиях нарушения зрения 
вербализма речи, успешность словесного перечисления учеником последо-
вательности того, что и как он будет рассматривать (обследовать), не яв-
ляется критерием, по которому можно судить об уровне овладения школь-
ником соответствующим алгоритмом. Выбранный в данном случае педа-
гогом способ выполнения учеником задания, не совпадая с его целью, не 
дает объективной информации о наличном уровне владения обучающим-
ся с нарушениями зрения алгоритмом осязательного (зрительного) вос-
приятия так как:

— ученик может перечислить правильно последовательность воспри-
ятия (обследования) предмета (объекта), но испытывать серьезные (а ино-
гда и непреодолимые) затруднения в процессе его зрительного восприятия 
или тактильного обследования;

— ученик может допустить ошибки в перечислении последовательно-
сти того, что и как он будет рассматривать (обследовать) в процессе вос-
приятия объекта (предмета), но при этом может правильно продемонстри-
ровать весь алгоритм.

Объективный вывод об уровне овладения учеником алгоритмом зри-
тельного (осязательного) восприятия объекта (предмета) педагог может 
сделать только тогда, когда школьник параллельно со словесным описа-
нием последовательности того, что и как он будет рассматривать (обсле-
довать), будет осуществлять практические действия в соответствии с по-
следовательностью, предложенной алгоритмом восприятия. Очевидно, что 
чтобы достичь указанного результата педагог должен, совместив цель 
задания со способом его выполнения, предложить ученику при рассмат-
ривании (обследовании) объекта все свои действия подробно комменти-
ровать.

12. В процессе проведения педагогической диагностики встречается 
ошибка, связанная с игнорированием педагогом специфики оценивания 
полученных результатов. Это проявляется в том, что результаты тифло-
педагогической диагностики оцениваются педагогом по критериям оце-
нивания уровня достижения обучающимися планируемых результатов, 
разработанным для общеобразовательных предметов. При этом не учи-
тываются ни актуальное состояние школьника на момент проведения 
диагностики, детерминированное степенью сложности и тяжести име-
ющихся у школьника структурно-функциональных нарушений, ни уро-
вень развития у обучающегося таких специфических показателей (ин-
дикаторов), имеющих огромное значение для принятия педагогом эф-
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степень использования сохранных анализаторов, компенсаторных спосо-
бов деятельности и др. Средством профилактики указанной ошибки 
выступает использование педагогом в процессе оценивания результатов 
тифлопедагогической диагностики наряду с общепедагогическими ти-
флопедагогических критериев. 

Анализ наиболее распространённых ошибок, которые допускают пе-
дагоги в ходе проведения тифлопедагогической диагностики, осуще-
ствляющейся в процессе изучения школьниками с нарушениями зрения 
коррекционных курсов, ещё раз убедительно доказывает, что степень 
эффективности её реализации зависит от двух условий. В качестве пер-
вого условия выступает наличие личностной готовности педагога к про-
ведению тифлопедагогической диагностики с опорой на общепедагоги-
ческие требования к осуществлению данного вида педагогической дея-
тельности. В качестве второго условия выступает наличие у педагога 
определённого уровня тифлопедагогической компетентности. Только при 
наличии  указанных условий в процессе реализации тифлопедагогической 
диагностики все действия педагога в указанном направлении (про-
ектирование, проведение диагностических процедур, анализ полученных 
результатов, формулирование объективных выводов, разработка и осу-
ществление эффективных тифлопедагогических воздействий, на основе 
полученных диагностических данных, проверка их эффективности и их 
коррекция), будут носить научно-обоснованный характер. Это, в свою 
очередь, будет способствовать повышению уровня достижения школь-
никами с нарушениями зрения планируемых результатов по коррекци-
онным курсам. 

Достижение же обучающимися высокого уровня планируемых ре-
зультатов по коррекционным курсам в конечном счёте будет способство-
вать повышению качества образования данного контингента, в том числе 
и повышению эффективности подготовки школьников к самостоятельной 
жизни в широком социуме.
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Г Л А В А  2 
ОРГАНИЗАЦИОННО-СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ИТОГОВОЙ ДИАГНОСТИКИ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ УРОВНЯ 
ДОСТИЖЕНИЯ ШКОЛЬНИКАМИ С  НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ 

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ПО КОРРЕКЦИОННЫМ КУРСАМ НА РАЗНЫХ УРОВНЯХ ОБРАЗОВАНИЯ

 2.1. Итоговая диагностика по выявлению уровня достижения 
учащимися с нарушениями зрения планируемых результатов 
по курсам коррекционно-развивающей области 
по завершению начальной школы

 2.1.1. Содержание и организация итоговой диагностики слепых 
обучающихся

 2.1.1.1. Предметно-пространственная ориентировка

В начальной школе для слепых обучающихся большое внимание уде-
ляется формированию навыков самостоятельной ориентировки в микро-
пространстве и закрытом пространстве, которые лежат в основе обучения 
ориентировке в свободном пространстве. Результаты диагностики помогут 
выявить уровень сформированности навыков предметно-пространственной 
ориентировки на этапе окончания уровня начального общего образования, 
убедиться в эффективности предложенного содержания работы и сплани-
ровать ра боту на коррекционных занятиях на уровне основного общего 
образования [5].

Содержание диагностики соответствует ФГОС НОО обучающихся [34] 
и ФАОП обучающихся c ОВЗ НОО [21].

Для итоговой диагностики слепых обучающихся 4 (4доп.) класса были 
выделены 5 основных направления изучения [4]. Остановимся более по-
дробнее на характеристике параметров изучения и заданий к каждому из 
них.

Изучение по направлению «Развитие сохранных анализаторов» вклю-
чает два параметра «Использование сохранных анализаторов при ориен-
тировке в помещении» и «Использование сохранных анализаторов при 
ориентировке на улице», которые продолжают оставаться объемными 
параметрами по количеству заданий, но не ведущими. Это обусловлено 
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тем, что понятие сохранные анализаторы включает развитие остаточного 
зрения, развитие слухового восприятия, развитие осязания (осязание рукой 
и стопой) и развитие обоняния.

Первый параметр «Использование сохранных анализаторов при ори-
ентировке в помещении» используется для того, чтобы проверить как 
сформированы умения использовать информацию сохранных анализато-
ров в помещениях школы, т. е. в знакомом замкнутом пространстве. Для 
этого предусмотрены 4 задания. Так как в классе слепых некоторые 
обучающиеся имеют остаточное зрение, то в диагностике предусмотре-
но первое задание: «Рассмотри макет класса. Назови цвет объектов на 
макете. Соотнести цвет объекта на макете с цветом реального предмета 
в классе. Расскажи, что из предметов мебели в классе находится ближе, 
а что дальше». Для его проведения надо изготовить макет класса, ис-
пользовав строительные кирпичики, предварительно окрашенные в цве-
та мебели класса или спичечные коробки, обклеенные цветной бумагой.

Осязание занимает важное место при ориентировке незрячего ребенка, 
особенно стопами ног, для этого используется третье задание, на опозна-
ние покрытия пола в помещениях.

Четвертое задание «Назови помещения по запахам» предполагает оцен-
ку сформированного умения использовать обоняние при ориентировке 
в пространстве в помещениях школы.

Второй параметр «Использование сохранных анализаторов при ори-
ентировке на улице» предполагает оценку сформированности умения 
использовать информацию сохранных анализаторов на пришкольном 
участке с помощью 4 заданий. Первое задание требует знание школь-
ником маршрута по территории школы и ориентиров, которые встреча-
ются на его пути. Если обучающийся будет затрудняться в назывании 
ориентиров, то можно дополнительно пройти по маршруту. Второе за-
дание «Назови звуки окружающего пространства на пришкольном 
участке. Покажи рукой, с какой стороны слышен звук», позволяет вы-
явить умение ориентироваться с помощью слуха. Изучение сформиро-
ванности представлений о покрытии дороги (асфальт, гравий, земля) 
и умения опознавать его стопой проверяется в третьем задании. Четвер-
тое задание «Назови запахи, которые окружают тебя на пришкольном 
участке» позволяют оценить умение узнавать запахи окружающего про-
странства на пришкольном участке.

Обучение пространственной ориентировке предусматривает овладе-
ние микропространством, поэтому в диагностику включено направление 
«Развитие навыков ориентировки в микропространстве». Проверить 
умения можно с использованием макета школы. Поэтому в диагностику 
включены задания «Расскажи, ориентируясь на макет школы, что где 
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находится. Покажи, как пройти к твоему любимому месту прогулки на 
участке школы». 

Овладение навыками пространственной ориентировки во многом за-
висит от сформированности предметных и пространственных представ-
лений. Направление диагностики «Сформированность предметных и про-
странственных представлений» позволяет выявить представления обу-
чающихся о предметах, наполняющих знакомое замкнутое пространство, 
на маршруте постоянной необходимости «калитка школы-остановка об-
щественного транспорта». Для этого предусмотрено задание «Назови 
предметы, которые встречаются по пути, когда ты идешь от школы к оста-
новке общественного транспорта». 

Для самостоятельной ориентировки в пространстве важно не только 
знать, чем пространство наполнено, но уметь ориентироваться в нем. Для 
этого в диагностику включено направление «Сформированность навыков 
ориентировки в замкнутом и свободном пространстве», имеющее два па-
раметра. Первый параметр изучения «Ориентировка в помещении школы» 
и задания к нему «Расскажи, как пройти в столовую, библиотеку», имеют, 
прежде всего, практическую направленность и позволяют выявить на-
сколько сформированы представления о помещении школы и сможет ли 
обучающийся самостоятельно ориентироваться в ней.

Для изучения по второму параметру необходимо использовать прибор 
«Ориентир».

В начальной школе слепые обучающиеся начинают учиться ориен-
тироваться с помощью трости. Поэтому в диагностику включено направ-
ление «Пользование тростью», имеющее целью проверить теоретические 
знания и практические умения. Для этого используются два параметра 
изучения. Знания обучающихся оцениваются  с помощью первого пара-
метра «Знание основных функций белой трости, способов индивидуаль-
ного подбора трости» и заданий «Расскажи трости для слепых. Выбери 
себе для занятия короткую и длинную трость. Объясни свой выбор». 
Практические умения выявляются с помощью параметра «Практическое 
применение приемов использования трости» и заданий «Пройди, ис-
пользуя трость по коридору этажа от лестницы до своего класса. Под-
нимись и спустись по лестнице с помощью трости. Пройди с тростью 
по территории школы от крыльца до спортивной площадки». 

Т р е б о в а н и я  к   п р о в е д е н и ю  д и а г н о с т и к и
Диагностика проводится индивидуально в часы, отведенные на кор-

рекционные занятия в течение двух недель в мае месяце. Рекомендуется 
использовать методы: наблюдение за обучающимися, беседу и педагоги-
ческий эксперимент.
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Д и а г н о с т и ч е с к и й  м а т е р и а л
При проведении итоговой диагностики рекомендуется использовать 

следующий диагностический материал:
1. Макет школы.
2. Макет класса.
3. Прибор «Ориентир».
4. Трости (длинные и короткие).
Для изучения развития сохранных анализаторов нет необходимости 

изготавливать специальные пособия. Обучающиеся должны уметь опо-
знавать звуки, запахи, предметы, которые их окружают в помещениях 
школы и на территории.

Трости обучающимся должны предлагаться разные как длинные, так 
и короткие по 3–4 каждого вида. Это необходимо для того, чтобы у детей 
была возможность их выбора.

Диагностика к курсу «Предметно-пространственная ориентировка»
для слепых обучающихся 4 (4 доп.), класс

Параметры изучения Задания 
(диагностические)

Материал 
(диагностический)

Направление: Развитие сохранных анализаторов

«Использование сохранных 
анализаторов при ориенти-
ровке в помещении»

1. Рассмотри макет класса. На-
зови цвет объектов на макете. 
Соотнести цвет объекта на ма-
кете с цветом реального пред-
мета в классе.
Расскажи, что из предметов 
мебели в классе находится бли-
же, а что дальше

Макет класса

2. Назови звуки окружающего 
пространства в помещении, 
которые ты слышишь.

3. Назови, что у тебя под нога-
ми, чем покрыт пол в помеще-
нии (плитка, ламинат, паркет).

Покрытие пола в помещении

4. Узнай помещения по запа-
хам

«Использование сохранных 
анализаторов при ориенти-
ровке на улице» 

1. Расскажи, как ты пройдешь 
от выхода из школы до калитки 
и обратно, называя ориентиры.
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Параметры изучения Задания 
(диагностические)

Материал 
(диагностический)

2. Назови звуки окружающего 
пространства на пришкольном 
участке. Покажи рукой, с какой 
стороны слышен звук.

3. Назови, покрытие дороги 
под ногами (асфальт, гравий, 
земля).
4. Назови запахи, которые 
окружают тебя на пришколь-
ном участке

Направление: Развитие навыков ориентировки в микропространстве
Ориентировка на макете 
школы

1. Расскажи, ориентируясь на 
макет школы, что где находит-
ся. 
2. Покажи, как пройти к твое-
му любимому месту прогулки 
на участке школы

Макет школы

Направление: Сформированность предметных 
и пространственных представлений

Называние предметов по 
маршруту следования «ка-
литка школы — остановка 
общественного транспор-
та»

Назови предметы, которые 
встречаются по пути, когда ты 
идешь от школы к остановке 
общественного транспорта

Направление: Сформированность навыков ориентировки 
в замкнутом и свободном пространстве

Ориентировка в помеще-
ниях школы

Расскажи, как пройти в столо-
вую, библиотеку.

Помещения школы

Ориентировка на при-
школьной территории

1. Составь на приборе «Ориен-
тир» схему микрорайона, где 
расположена школа.
2. Расскажи и покажи на схе-
ме, как пройти к остановке 
общественного транспорта, 
детской площадке

Прибор «Ориентир»

Направление: Пользование тростью
Знание основных функций 
и способы подбора белой 
трости

1. Расскажи, что ты знаешь 
о трости для слепых.
2. Выбери себе для занятия 
короткую и длинную трость. 
Объясни свой выбор

Трости разной длины

П р о д о л ж е н и е  т а б л и ц ы
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Параметры изучения Задания 
(диагностические)

Материал 
(диагностический)

Практическое применение 
приемов использования 
трости

1. Пройди, используя трость по 
коридору этажа от лестницы 
до своего класса.
2. Поднимись и спустись по 
лестнице с помощью трости.
3. Пройди с тростью по терри-
тории школы от крыльца до 
спортивной площадки

Дополнительно в процессе наблюдения фиксируются особенности позы 
и походки слепого ребенка стоя, сидя, при обследовании предметов и при 
ходьбе. Отмечаются наличие навязчивых движений и их типизация, боязнь 
пространства, интерес к занятиям и новому пространству.

Отдельно фиксируется умеет ли ребенок пользоваться тростью и какой 
(длинной или короткой).

П р и м е р н ы е  к р и т е р и и  о ц е н и в а н и я
Высокий уровень овладения:
— рассматривает макет, называет цвет объектов на макете, соотносит 

цвет объекта на макете с цветом реального предмета в классе;
— рассказывает, что из предметов мебели в классе находится ближе, 

а что дальше;
— называет звуки окружающего пространства в помещении, которые 

слышит;
— называет покрытие пола под ногами (плитка, ламинат, паркет);
— называет помещения по запахам;
— рассказывает маршрут по пути следования, называет ориентиры;
— называет звуки окружающего пространства на пришкольном участке; 

показывает рукой, с какой стороны слышен звук;
— называет, чем покрыта дорожка (асфальт, гравий, земля);
— называет запахи, которые ощущает на пришкольном участке;
— рассказывает, ориентируясь на макет школы, что и где находится; 
— показывает, как пройти к любимому месту прогулки на участке 

школы;
— называет предметы, которые встречаются по пути от школы к оста-

новке общественного транспорта, из чего они сделаны;
— рассказывает, как пройти к столовой, в библиотеку;
— составляет на приборе «Ориентир» схему микрорайона, где распо-

ложена школа;

О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы
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— рассказывает и показывает на схеме, как пройти к остановке обще-
ственного транспорта, детской площадке;

— рассказывает, о трости для слепых;
— выбирает себе для занятия короткую и длинную трость, объясняет 

свой выбор;
— проходит, используя трость, по коридору этажа от лестницы до 

своего класса;
— пользуется тростью при ходьбе по лестнице;
— проходит с тростью по территории школы от крыльца до спортив-

ной площадки.
Средний уровень овладения:
— рассматривает макет, допускает одну-две ошибки при назывании 

цвета объектов на макете и соотнесении цвета объекта на макете с цветом 
реального предмета в классе;

— рассказывает, что из предметов мебели в классе находится ближе, 
а что дальше с помощью уточняющих вопросов педагога;

— допускает единичные ошибки при назывании звуков окружающего 
пространства в помещении, которые слышит;

— допускает одну ошибку при назывании покрытия пола под ногами 
(плитка, ламинат, паркет);

— допускает одну ошибку при опознавании помещений по запахам;
— допускает одну-две ошибки при описании маршрута, называет ори-

ентиры после уточняющих вопросов педагога;
— допускает одну-две ошибки при узнавании звуков на территории 

школы и указании направления звука;
— допускает одну ошибку при назывании, чем покрыта дорожка (ас-

фальт, гравий, земля);
— называет запахи, которые ощущает на пришкольном участке после 

уточняющих вопросов педагога;
— допускает одну-две ошибки при рассказе на макет школы, что и где 

находится; 
— допускает одну-две ошибки при показе, как пройти к любимому 

месту прогулки на участке школы;
— не называет один-два предмета, которые встречаются по пути от 

школы к остановке общественного транспорта, нуждается в уточняющих 
вопросах при определении материала, из которого они сделаны;

— ошибается, но исправляет ошибки после уточнения педагога при 
рассказе, как пройти к столовой, в библиотеку;

— допускает одну-две ошибки при составлении на приборе «Ориен-
тир» схемы микрорайона, где расположена школа;
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— допускает одну-две ошибки при рассказе и показе на схеме, как 
пройти к остановке общественного транспорта, детской площадке;

— ошибается при рассказе трости для слепых;
— не может выбрать себе для занятия или короткую, или длинную 

трость, или объяснить свой выбор;
— допускает одну-две ошибки при прохождении по коридору этажа 

от лестницы до своего класса, используя трость;
— допускает одну-две ошибки при ходьбе с тростью по лестнице;
— допускает одну-две ошибки при прохождении с тростью по терри-

тории школы от крыльца до спортивной площадки.
Низкий уровень овладения:
— рассматривает макет, нуждается в постоянной словесной мотивации 

при назывании цвета объектов на макете и соотнесении цвета объекта на 
макете с цветом реального предмета в классе;

— рассказывает, что из предметов мебели в классе находится ближе, 
а что дальше с тремя и более ошибками;

— допускает три и более ошибок при назывании звуков окружающе-
го пространства в помещении, которые слышит;

— допускает две и более ошибок при назывании покрытия пола под 
ногами (плитка, ламинат, паркет);

— допускает ошибки при узнавании помещения по запахам;
— допускает три и более ошибок, рассказывая маршрут от двери шко-

лы до калитки и в обратную сторону, от калитки до двери школы, не 
называет все ориентиры даже после уточняющих вопросов педагога;

— допускает ошибки при назывании звуков окружающего пространства 
на пришкольном участке, путается в указании направления звука;

— допускает две ошибки при назывании, чем покрыта дорожка (ас-
фальт, гравий, земля);

— допускает ошибки при назывании запахов на пришкольном участке 
после даже после уточняющих вопросов педагога;

— допускает три и более грубых ошибок при рассказе на макете шко-
лы, что где находится; 

— допускает три и более грубых ошибок при показе, как пройти к лю-
бимому месту прогулки на участке школы;

— не называет большинство предметов, которые встречаются по пути 
от школы к остановке общественного транспорта, затрудняется назвать 
материал, из которого они сделаны;

— ошибается многократно при рассказе, как пройти к столовой, в биб-
лиотеку;

— допускает три и более ошибок при составлении на приборе «Ори-
ентир» схемы микрорайона, где расположена школа;
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— допускает много ошибок при рассказе и показе на схеме, как прой-
ти к остановке общественного транспорта, детской площадке;

— не может рассказать, что знает о значении белой трости в ориен-
тировке слепых;

— не может выбрать правильно себе трость для занятия ни короткую, 
ни длинную трость, не объясняет свой выбор;

— допускает три и более грубых ошибок при прохождении по кори-
дору этажа от лестницы до своего класса, используя трость;

— не использует трость при подъеме или спуске по лестнице;
— допускает три и более грубых ошибок при прохождении с тростью 

по территории школы от крыльца до спортивной площадки.

О б р а б о т к а  р е з у л ь т а т о в
Критериями оценивания выступают: самостоятельность выполнения; 

правильность выполнения; объем выполнения.
Полученные результаты оцениваются в 3 этапа.
На 1 этапе оцениваются результаты выполнения обучающимся отдель-

ных заданий в соответствии со следующими критериями.
Высокий уровень овладения — диагностическое задание выполнено 

самостоятельно, правильно и в полном объеме с использованием диагно-
стического материала (при необходимости его применения).

Средний уровень овладения — диагностическое задание выполнено 
с незначительной мотивационной помощью в виде словесных указаний/
уточнений со стороны педагога, с одной-двумя неточностями, не менее 
половины объема задания с использованием диагностического материала 
(при необходимости его применения).

Низкий уровень овладения — диагностическое задание выполнено с по-
мощью постоянной словесной мотивации, в сочетании с показом образца 
или непосредственно в совместной практической деятельности, с тремя 
и более грубыми ошибками, частичный объем выполнения или задание 
не выполнено вообще.

На 2 этапе оцениваются результаты по направлению изучения по 
всем параметрам, входящим в него, в соответствии со следующими кри-
териями.

Высокий уровень овладения предполагает самостоятельное, правильное 
выполнение обучающимся всех заданий параметров и/или одного с моти-
вационной помощью по каждому направлению.

Средний уровень овладения предполагает преобладание не менее по-
ловины заданий параметров, выполненных как с мотивационной помощью, 
так и единичной в виде словесных указаний/уточнений в сочетании с по-
казом образца выполнения (средний уровень), а также единичных заданий, 
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выполненных самостоятельно, правильно, в полном объеме (высокий 
уровень), или непосредственно в совместной практической деятельности 
с педагогом и частично выполненных (низкий уровень).

Низкий уровень овладения предполагает преобладание заданий пара-
метров, выполненных частично или с помощью постоянной словесной 
мотивации, или в сочетании с показом образца, или в непосредственно 
совместной практической деятельности с ним (низкий уровень), а также 
единичных заданий, выполненных полностью и самостоятельно (высокий 
уровень) или с незначительной мотивационной помощью со стороны пе-
дагога, с одной-двумя неточностями (средний уровень). 

На 3 этапе результаты обобщаются и определяется уровень овладения 
в соответствии со следующими критериями:

Высокий уровень овладения предполагает наличие высокого уровня 
готовности не менее, чем по трем направлениям изучения.

Средний уровень овладения предполагает наличие среднего по трем 
и более направлениям.

Низкий уровень овладения предполагает наличие низкого уровня го-
товности по трем и более направлениям.

 2.1.1.2. Социально-бытовая ориентировка

Обучение социально-бытовой ориентировке слепых школьников в на-
чальной школе продолжает играть важную роль, так как способствует 
формированию у них самостоятельности, активности в общении, желания 
и способности участвовать в жизни класса, школы, умений правильно 
вести себя в разных жизненных ситуациях [15].

Слепота накладывает специфику на ориентировку в быту, которая обу-
словлена невозможностью действовать по подражанию из-за глубокого 
нарушения зрения.

Итоговая диагностика соответствует ФГОС НОО обучающихся ОВЗ 
[34] и ФАОП НОО обучающихся ОВЗ [21]. 

Данная схема итоговой диагностики предназначена для оценки овла-
дения планируемыми результатами и включает 3 направления изучения: 
развитие навыков самообслуживания, использование сохранных анали-
заторов в социально-бытовой ориентировке, взаимодействие в социальной 
среде.

Содержание итоговой диагностики предполагает наличие в каждом 
направлении заданий на оценку сформированности представлений обуча-
ющихся о бытовых и социальных ситуациях, понимание назначения окру-
жающих предметов, ориентированность в окружающем мире, а также на 
выявление практических умений и навыков. 
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Роль самообслуживания в жизни обучающегося при переходе в основ-
ную школу возрастает. Он способен овладеть новыми бытовыми и соци-
альными ситуациями, у него лучше развита мелкая и крупная моторика, 
сформированы навыки ориентировки в микропространстве, в знакомых 
помещениях, выше познавательная активность.

Поэтому в итоговую диагностику включено направление «Развитие 
навыков самообслуживания», разработаны параметры и задания на изу-
чение умений ориентироваться в социально-бытовых ситуациях по раз-
делам «Личная гигиена», «Одежда и обувь», «Питание», «Жилище».

Содержание диагностики по разделу «Личная гигиена» предусматри-
вает три параметра изучения. Первый параметр «Представления о при-
надлежностях для личной гигиены» позволяет выявить ориентированность 
ребенка в туалетных принадлежностях посредством задания «Рассмотри 
на столе в коробке туалетные принадлежности, назови их и разложи для 
хранения». Для этого надо собрать коробку тех принадлежностей и средств 
по уходу за руками, лицом, волосами, которые обучающиеся должны знать 
в обязательном порядке и, которыми они будут пользоваться. Этот пара-
метр нужно изучать в специально-созданных условиях. Второй параметр 
«Пользование туалетными принадлежностями» направлен на выявление 
практических умений. Для этого используются 5 заданий: «Покажи, как 
ты умеешь: чистить зубы, мыть руки, умывать лицо, расчесывать волосы, 
подстригать ногти». Провести данный вид исследования необходимо с ис-
пользованием набора индивидуальных туалетных принадлежностей обу-
чающегося во время утреннего или вечернего туалета, тем самым сэко-
номив время на другие направления диагностики, где требуется подго-
товка специальных условий и пособий.

Второй раздел «Одежда и обувь» предполагает вначале выявление 
представлений о предметах одежды школьника с помощью задания 
«Рассмотри одежду, которая размещена на вешалке. Назови части одежды, 
изнаночную и лицевую стороны». Одежду надо отобрать разную для маль-
чиков и девочек. Затем надо выяснить представления обучающихся о пред-
метах обуви, используя задание «Рассмотри обувь, назови ее, расскажи 
о частях обуви: носок, пятка, голенище, подошва, каблук и стелька. На-
зови из какого материала она сделана. Отбери средства ухода за обувью». 
Дидактическим материалом для изучения будут предметы обуви, которые 
дети носят в разные сезоны.

Следующие два параметра раздела позволяют оценить сформирован-
ность умений применять на практике приемы одевания и размещения 
одежды на вешалке и на полках. Для изучения можно использовать как 
одежду обучающегося, так и специально подготовленные предметы школь-
ной одежды.
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Содержание диагностики по разделу «Питание» включает теоретический 
параметр «Представление о предметах столовой посуды» посредством за-
дания «Рассмотри и назови предметы посуды», и два параметра, направ-
ленных на выявление практических умений. Владение параметром «Умение 
сервировать стол к завтраку и обеду» важно вначале для ориентировки на 
столе во время приема пищи, а затем для участия в дежурстве по столовой 
и выполнения трудовых поручений. Владение параметром «Умение мыть 
посуду» важно для формирования навыков культуры еды. Для диагностики 
по данному направлению надо подготовить набор столовой посуды и сто-
ловых принадлежностей, губку и средства для мытья посуды.

В отличии от стартовой диагностики в оценку достижений планируе-
мых результатов по окончанию начальной школы добавлен раздел «Жи-
лище», который предусматривает проверку теоретических знаний и прак-
тических умений поддерживать порядок в жилище, поливать цветы, вы-
тирать пыль, подметать пол. 

Большую роль в овладении социально-бытовыми навыками инвалидами 
по зрению занимают сохранные анализаторы (осязание, обоняние, вкус), 
которые позволяют выполнять бытовые процессы без использования зрения 
или использовать остаточное зрение (при его наличии) при сервировке сто-
ла, приготовлении пищи, уборке, подбору одежды и др. В конце обучения 
в начальной школе важно выявить насколько сформировано умение исполь-
зовать сохранные анализаторы в быту. Поэтому в итоговую диагностику 
включено направление «Использование сохранных анализаторов в социаль-
но-бытовой ориентировке», содержащее два параметра «Представление 
о своих сенсорных возможностях» и «Использование сенсорных возмож-
ностей при приеме пищи и определении качества продуктов».

Параметр изучения «Представление о своих сенсорных возможностях» 
путем использования задания «Назови свои органы чувств. Расскажи, что 
можно узнать с помощью остаточного зрения (при его наличии), слуха, 
осязания, обоняния» позволит выявить какие знания имеет обучающийся, 
относительно наличия у него остаточного зрения и его использования, 
а также понимает ли что слух, обоняние, осязание расширяют его воз-
можности в самостоятельной ориентировке в предметах быта.

Параметр «Использование сенсорных возможностей при приеме пищи 
и определении качества продуктов» включает несколько заданий. Первое 
задание используется для проверки умения различать предметы посуды 
разного цвета и форму только со слепыми обучающимися, имеющими 
остаточное зрение. Для этого необходимо подобрать посуду разного цве-
та и формы. Обучающимся предлагается задание «Назови, какого цвета 
и формы предметы столовой посуды». Посуда размещается на контраст-
ной по цвету для зрительного восприятия столовой салфетке или ска-
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терти. Второе задание предполагает проверку умения использовать обо-
няние. Обучающемуся предлагается рассказать, как определить по запаху 
продукт и его качество. Третье и четвертое задания позволяют оценить 
умение «Использование осязания рукой и инструментального осязания 
при принятии пищи» включают изучение практических умений. Диагно-
стику по этому параметру можно провести в школьной столовой, задавая 
обучающимся вопросы во время принятия пищи или наблюдая за ними. 
Например, это задания на использование обоняния: «Догадайся по запаху, 
какой продукт на тарелке, блюдце»; на осязание рукой «Догадайся, какой 
продукт ты берешь рукой, назови его», на инструментальное осязание: 
«Догадайся с помощью вилки/ложки, что ты сейчас будешь есть». Пятое 
задание позволяет выявить умение на узнавать по вкусу овощи и фрукты: 
«Попробуй кусочки фруктов, овощей. Догадайся, к какому фрукту или 
овощу они относятся. Назови их вкус. Назови вкус блюда».

Параметр изучение «Использование слуха» позволяет выявить пред-
ставления о звуках, которые обучающийся слышит в школьной столовой 
и выявить понимание предметности слухового восприятия и возможности 
использования этих звуков в быту.

Неотъемлемой частью содержания курса является обучения взаимодей-
ствию с детьми, взрослыми, со зрячими и инвалидами по зрению. Поэтому 
для оценки социального опыта в итоговую диагностику включено направ-
ление «Взаимодействие в социальной среде», включающее 3 параметра.

Первый параметр «Представление о себе самом и окружающих людях» 
позволяет выявить преставления обучающегося о нем самом и его соци-
альном окружении, осведомленность о распределении ролей в семье, есть 
ли у него друзья.

Второй параметр «Представление об элементарных социально-бытовых 
ситуациях» позволяет посредством предложенных обучающемуся ситуа-
ций, выяснить имеет ли он представления о них и ориентируется ли 
в окружающих предметах. Для этого ребенку дается задание «На столе 
лежат предметы, которые можно использовать в какой-либо социально-бы-
товой ситуации. Выполни действия соответствующие ситуации». Содер-
жание ситуаций, перечень предметов может быть скорректирован отно-
сительно условий обучения. Ситуации касаются разделов «Питание», 
«Одежда», «Обувь».

В третьем параметре «Владение навыками социального поведения» 
обучающемуся предлагается рассказать, как он поступит в четырех ситу-
ациях, которые ему поочередно рассказал педагог: «Надо найти близле-
жащую остановку транспортного средства. Надо узнать номер транспорт-
ного средства на остановке. Надо оплатить проезд в транспорте. Надо 
купить булку в магазине».
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Т р е б о в а н и я  к   п р о в е д е н и ю  д и а г н о с т и к и
Диагностика проводится в течении двух недель в конце учебного года 

с использованием различных методов (наблюдений, бесед, специально 
подобранных заданий) в урочное время и во время режимных моментов. 

Д и а г н о с т и ч е с к и й  м а т е р и а л
При проведении итоговой диагностики рекомендуется использовать 

следующий диагностический материал:
 1. Набор туалетных принадлежностей в коробке: зубная щетка, зубная 

паста в тюбике, мыло в мыльнице, полотенце, расческа, средства по ухо-
ду за руками, лицом, волосами.

 2. Набор индивидуальных туалетных принадлежностей.
 3. Модель часов из картона с подвижными стрелками, наручные 

брайлевские часы, электронные говорящие часы.
 4. Набор предметов одежды для школьника:
для девочки: юбка, блузка, пиджак, колготы, платье, спортивные брю-

ки, футболка, кофта;
для мальчика: брюки, рубашка, пиджак, носки, шорты, спортивные 

брюки, футболка, джемпер. 
 5. Предметы обуви. 
 6. Материалы, инструменты, необходимые для ухода за обувью.
 7. Предметы одежды обучающегося: рубашка (кофта на пуговицах), 

куртки с застежками на молнии и кнопках, кроссовки (кеды).
 8. Предметы посуды: столовая и чайная ложка, вилка, нож, столовые 

тарелки — мелкая и глубокая, блюдце, чашка, стакан.
 9. Набор натуральной посуды контрастный по цвету и форме, серви-

ровочная салфетка.
10. Набор продуктов: хлеб, яблоко, лимон, отварной картофель и др. 

в школьной столовой.
11. Блюда завтрака/обеда/ужина в школьной столовой.
12. Фрукты и овощи разные на вкус: кислые, сладкие, горькие. Стакан 

с водой.
13. Набор предметов для каждой ситуации: емкость для сахара/крупы 

с крышкой, кувшин, коробка для печенья, емкости для хранения овощей 
и фруктов.

Диагностику удобнее проводить в специально-созданных условиях, где 
собраны пособия и оборудование для занятий. В ходе обследования ис-
пользуются натуральные предметы, прежде всего те, с которыми обуча-
ющийся начинает сталкиваться в первые недели обучения в школе и, 
о которых у него при подготовке к школе эти представления формирова-
лись. Это сократит время на их дополнительное обследование. К ним 
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можно отнести материал для диагностики, например, предметы личной 
гигиены, одежды, обуви, посуду.

Для максимального использования предметов и ситуаций окружающей 
жизни ряд диагностических заданий можно провести, используя обору-
дование школьной столовой и блюда, которые дети едят на завтрак, обед 
и ужин. Это сократит время на подбор продуктов питания и приготовле-
ние блюд.

Диагностика к курсу «Социально-бытовая ориентировка» 
для слепых обучающихся,  4 (4 доп.) класс

Параметры изучения Задания 
(диагностические)

Материал 
(диагностический)

Направление: Развитие навыков самообслуживания
Личная гигиена

Представления о принадлеж-
ностях для личной гигиены

Рассмотри на столе в короб-
ке туалетные принадлежно-
сти, назови их и разложи для 
хранения

Набор туалетных принад-
лежностей в коробке: зубная 
щетка, зубная паста в тюби-
ке, мыло в мыльнице, поло-
тенце, расческа, предметы по 
уходу за руками, лицом, во-
лосами

Пользование туалетными 
принадлежностями.

Покажи, как ты умеешь:
— чистить зубы;
— мыть руки;
— умывать лицо;
— расчесывать волосы;
— наносить крем на руки;
— подстригать ногти

Набор индивидуальных 
туалетных принадлежностей

Пользование часами Рассмотри, что лежит перед 
тобой на столе. Для чего 
нужны эти предметы? Опре-
дели время по часам

Модель часов из картона 
с подвижными стрелками, 
наручные брайлевские часы, 
электронные говорящие 
часы

Одежда и обувь
Представления о предметах 
одежды школьника

Рассмотри одежду на столе. 
Покажи и назови ее части: 
воротник, рукава, манжеты, 
карманы, лацканы, подол, 
спинка, полочка, пояс.
Покажи лицевую и изнаноч-
ную стороны одежды

Предметы одежды для 
школьника:
для девочки: юбка, блузка, 
пиджак, колготы, платье, 
спортивные брюки, футбол-
ка, кофта;
для мальчика: брюки, рубаш-
ка, пиджак, носки, шорты, 
спортивные брюки, футбол-
ка, джемпер 
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Параметры изучения Задания 
(диагностические)

Материал 
(диагностический)

Представления о предметах 
обуви школьника

Рассмотри обувь, назови ее, 
расскажи о частях обуви: но-
сок, пятка, голенище, подо-
шва, каблук, стелька.
Назови из какого материала 
она сделана. Отбери сред-
ства ухода за обувью

Предметы обуви. Материа-
лы, инструменты, необходи-
мые для ухода за обувью

Умение завязывать шнурки, 
застегивать молнии, пугови-
цы, кнопки

Застегни пуговицы на ру-
башке (кофте).
Застегни молнию (кнопки) 
на куртке
Завяжи шнурки на кроссов-
ках (кедах)

Предметы одежды обучаю-
щегося: рубашка (кофта на 
пуговицах), куртки с застеж-
ками на молнии и кнопки, 
кроссовки (кеды)

Размещение одежды на ве-
шалке, полках

Рассмотри одежду. Подумай, 
каким способом лучше ее 
хранить, убери ее в шкаф 

Предметы школьной одежды

Питание
Представление о предметах 
столовой посуды

Рассмотри и назови предме-
ты посуды

Предметы посуды: столовая 
и чайная ложка, вилка, нож, 
столовые тарелки мелкая 
и глубокая, блюдце, чашка, 
стакан

Умение сервировать стол 
к завтраку и обеду

Рассмотри посуду, какая по-
суда нужна, чтобы сервиро-
вать стол к обеду, накрой 
стол к завтраку, а потом 
к обеду

Умение мыть посуду Расскажи и покажи, как ты 
будешь мыть посуду?

Жилище
Поддержание порядка в по-
мещении

Расскажи, для чего надо под-
держивать в порядок в клас-
се, комнате, школе.
Рассмотри вещи, положи/
поставь их на нужное место

Предметы, оборудование 
в кабинете

Умение поливать цветы Расскажи, как надо ухажи-
вать за растениями.
Полей цветок, что тебе для 
этого нужно?

Предметы для ухода за рас-
тениями

Умение вытирать пыль Проверь, скопилась ли пыль 
на мебели?
Вытри пыль, что тебе для 
этого понадобится?

Предметы для уборки пыли

Умение подметать пол Какие инструменты необхо-
димы, чтобы подмести пол. 
Подмети пол

Предметы для уборки мусо-
ра на полу

П р о д о л ж е н и е  т а б л и ц ы
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Параметры изучения Задания 
(диагностические)

Материал 
(диагностический)

Направление: Использование сохранных анализаторов 
в социально-бытовой ориентировке

Представление о своих сен-
сорных возможностях

Назови свои органы чувств. 
Расскажи, что можно узнать 
с помощью остаточного зре-
ния (при его наличии), слу-
ха, осязания, обоняния

Использование сенсорных 
возможностей при приеме 
пищи и определении каче-
ства продуктов

Назови, какого цвета и фор-
мы предметы столовой посу-
ды

Набор натуральной посуды 
контрастный по цвету и фор-
ме, сервировочная салфетка

Использование обоняния: до-
гадайся по запаху, какой про-
дукт на блюдце.
Как определить качество 
продукта? Определи каче-
ство продукта по запаху

Набор продуктов: хлеб, ябло-
ко, лимон, отварной карто-
фель и др. в школьной сто-
ловой

Использование осязания ру-
кой: догадайся, какой про-
дукт ты берешь рукой, назо-
ви его. Определи качество 
продукта тактильно

Блюда завтрака/обеда/ужина 
в школьной столовой

Использование инструмен-
тального осязания: догадайся 
с помощью вилки/ложки, что 
ты сейчас будешь есть

Блюда завтрака/обеда/ужина 
в школьной столовой

Использование вкуса: попро-
буй кусочки фруктов, ово-
щей. Догадайся, к какому 
фрукту или овощу они отно-
сятся. Назови их вкус.
Назови вкус блюда

Фрукты и овощи разные на 
вкус: кислые, сладкие, горь-
кие. Стакан с водой.
Блюда завтрака/обеда/ужина 
в школьной столовой

Использование слуха: дога-
дайся по звуку, какой быто-
вой прибор работает на кухне

Направление: Взаимодействие в социальной среде
Представление о себе самом 
и окружающих людях

Назови свои фамилию, имя, 
отчество.
Назови свой адрес, где ты 
живешь.
Назови фамилию, имя, отче-
ство родителей, их место 
работы.

П р о д о л ж е н и е  т а б л и ц ы
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Параметры изучения Задания 
(диагностические)

Материал 
(диагностический)

Назови фамилию, имя, отче-
ство учителя, воспитателя, 
других педагогов школы

Представление об элементар-
ных социально-бытовых си-
туациях

На столе лежат предметы, 
которые можно использовать 
в какой-либо социально-бы-
товой ситуации. 
Выполни действия, соответ-
ствующие ситуации:
1. Извлеки продукты из упа-
ковки: разверни упаковки, 
вылей жидкие продукты, вы-
сыпь сыпучие продукты, вы-
ложи овощи и фрукты.
2. Пришей пуговицу к оде-
жде.
3. Разложи обувь для хране-
ния.
4. Закипяти чайник

Набор предметов для каждой 
ситуации: емкость для саха-
ра/крупы с крышкой, кув-
шин, коробка для печенья, 
емкости для хранения ово-
щей и фруктов

Владение навыками социаль-
ного поведения

Расскажи, как ты посту-
пишь?
Ситуации:
Надо найти близлежащую от 
школы остановку транспорт-
ного средства.
Надо узнать номер транс-
портного средства на оста-
новке.
Надо приобрести проездной 
билет в транспорте.
Надо купить булку в магази-
не

Во внеурочное время во время режимных моментов (прием пищи, 
прогулка, перемены) можно наблюдать за обучающимися и фиксировать 
их опрятность:

— пользуется носовым платком;
— заправляет рубашку в брюки, одергивает юбку;
— пользуется салфеткой во время еды;
— самостоятельно вытирает пролитое на столе тряпкой или губкой;
— вытирает ноги;
— использует в речи без напоминания вежливые слова;
— убирает вещи на место.

О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы
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Дополнительно в процессе наблюдения фиксируются интерес к за-
нятиям и новому материалу, состояние мелкой моторики, от уровня раз-
вития которой во многом зависит уровень овладения навыками само-
обслуживания.

П р и м е р н ы е  к р и т е р и и  о ц е н и в а н и я
Высокий уровень овладения: 
— рассматривает, называет туалетные принадлежности и рассказыва-

ет об их назначении, раскладывает для хранения;
— демонстрирует как умеет чистить зубы, мыть руки, расчесывать 

волосы, наносить крем на руки, стричь ногти, действует по алгоритму;
— узнает часы, определяет время по разным видам часов;
— называет все части на разных предметах одежды;
— находит и показывает лицевую и изнаночную сторону одежды;
— называет все части на разных предметах обуви;
— застегивает пуговицы, молнии, кнопки на одежде;
— завязывает шнурки;
— сортирует одежду в зависимости от того, как удобнее ее хранить, 

размещает одежду на вешалке, складывает на полке в шкафу;
— рассматривает и называет предметы посуды;
— выбирает посуду и сервирует стол к завтраку, обеду;
— моет посуду, находит места наибольшего загрязнения;
— рассказывает, для чего надо поддерживать порядок в классе, ком-

нате, школе;
— раскладывает предметы в кабинете по социально-бытовой ориен-

тировке на место;
— рассказывает и выполняет трудовые операции по уходу за комнат-

ными растениями;
— рассказывает и выполняет трудовые операции по уборке пыли;
— рассказывает и выполняет трудовые операции по уборке пола;
— называет свои органы чувств, рассказывает, что можно узнать с по-

мощью остаточного зрения (при его наличии), слуха, обоняния, осязания, 
вкуса;

— называет цвет и форму предметов столовой посуды;
— узнает и называет по запаху продукты;
— узнает и называет продукт после осязательного обследования;
— узнает и называет продукты на тарелке после инструментального 

обследования (ножом и вилкой);
— узнает и называет по вкусу фрукты и овощи;
— называет звуки в столовой, которые он слышит, рассказывает, в ка-

кой ситуации они могли возникнуть;
— называет свои фамилию, имя, отчество, домашний адрес;
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— называет фамилию, имя, отчество родителей, место работы;
— называет имена, отчества педагогов школы; 
— выполняет действия с предметами, подходящие по содержанию 

к социально-бытовым ситуациям, объясняет, почему так сделал;
— демонстрирует владение навыками социального поведения, расска-

зывает, как поступил бы во всех четырех ситуациях. 
Средний уровень овладения:
— рассматривает, называет более 3-х предметов, рассказывает об их 

назначении, иногда нуждается в уточнении педагога;
— демонстрирует как умеет выполнять гигиенические процедуры с од-

ной — двумя неточностями, нуждается в единичных словесных указани-
ях или уточнениях;

— узнает часы, ошибается при определении времени по одному из 
видов часов;

— при назывании частей на разных предметах одежды нуждается в од-
ном-двум уточнении/словесном указании;

— при назывании частей обуви нуждается в одном-двум уточнении/
словесном указании;

— испытывает трудности или при застегивании пуговиц, или молнии, 
или кнопок на одежде;

— нуждается в уточнении при поиске и показе на одном-двух пред-
метах одежды лицевой и изнаночной стороны;

— нуждается в незначительной помощи в виде словесного указания/
уточнения при завязывании шнурков; 

— сортирует одежду в зависимости от того, как удобнее ее хранить, 
размещает одежду на вешалке, складывает на полке в шкафу после напо-
минания и уточнения;

— при назывании посуды допускает одну-две неточности, исправляет-
ся, правильно называет не менее 5-и предметов;

— допускает одну-две ошибки при выборе посуды, нуждается в сло-
весном указании при сервировке стола к завтраку, обеду;

— моет посуду, находит места наибольшего загрязнения после напо-
минания;

— рассказывает, для чего надо поддерживать порядок в классе, ком-
нате, школе, нуждается в уточняющих вопросах;

— допускает одну-две ошибки, раскладывая предметы в кабинете по 
социально-бытовой ориентировке на место;

— рассказывает правильно, но допускает одну-две ошибки при вы-
полнении трудовой операции по уходу за комнатными растениями;

— рассказывает правильно, но допускает одну-две ошибки при вы-
полнении трудовой операции по уборке пыли;
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— рассказывает правильно, но допускает одну-две ошибки при вы-
полнении трудовой операции по уборке пола;

— называет свои органы чувств, рассказывает, что можно узнать с по-
мощью остаточного зрения (при его наличии), слуха, обоняния, осязания, 
но не полно, нуждается в уточнениях со стороны педагога;

— при назывании цвета и формы столовой посуды нуждается в еди-
ничном словесном уточнении со стороны педагога, допускает одну-две 
неточности;

— узнает и называет по запаху продукты после повторного предъявле-
ния запаха и уточнения со стороны педагога с одной-двумя неточностями; 

— узнает и называет продукт после осязательного обследования, но 
при этом допускает одну-две неточности в ответе, исправляется после 
уточнения педагога;

— узнает и называет продукты на тарелке после инструментального 
обследования (ножом и вилкой) только после уточнения педагога;

— узнает и называет по вкусу фрукты и овощи, не менее половины 
из предложенных;

— называют только некоторые звуки в столовой, которые они слышат, 
рассказывают, в какой ситуации они могли возникнуть, нуждаются в об-
ращении внимания педагога на звуки, которые не были названы и на 
уточнение ситуации;

— называет свои фамилию, имя, отчество, но ошибается в назывании 
домашнего адреса;

— называет фамилию, имя, отчество родителей, но не знает место 
работы;

— называет имена, отчества педагогов школы, путает одно или двух; 
— нуждается в словесном указании или уточнении при выборе од-

но-двух предметов, подходящих по содержанию к социально-бытовым 
ситуациям, объясняет с одной-двумя неточностями свой выбор;

— при рассказе о своем поведении в одной-двух ситуациях, предло-
женных педагогом, демонстрирует частичное владение навыками соци-
ального поведения, рассказывая, как поступил бы во всех ситуациях.

Низкий уровень овладения:
— рассматривает предметы, но нуждается в постоянной словесной 

мотивации при узнавании и при рассказе о назначении туалетных при-
надлежностей, ошибается при их раскладывании;

— демонстрирует как умеет выполнять гигиенические процедуры 
с тремя и более неточностями, постоянно нуждается в указаниях, показе 
образца;

— узнает часы, ошибается при определении времени по двум и более 
из видов часов;
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— при назывании частей на разных предметах одежды нуждается 
в трех и более уточнениях/словесных указаниях;

— нуждается в постоянном уточнении, непосредственной совместной 
практической деятельности при поиске и показе на одежде лицевой и из-
наночной стороны на трех и более предметах;

— нуждается в непосредственной совместной практической деятель-
ности с педагогом при застёгивании рубашки (кофты), молнии или кнопок 
на одежде; завязывании шнурков;

— ошибается многократно при назывании частей на разных предметах 
обуви; не может отобрать средства по уходу за обувью;

— сортирует одежду в зависимости от того, как удобнее ее хранить, 
размещает одежду на вешалке, складывает на полке в шкафу только в сов-
местной практической деятельности, самостоятельно только частично;

— нуждается в постоянном уточнении, называет правильно менее 4-х 
предметов из предложенных;

— допускает три и более грубые ошибки при отборе посуды и сервиров-
ке стола, нуждается в совместной практической деятельности с педагогом;

— моет посуду, находит места наибольшего загрязнения только в сов-
местной предметно-практической деятельности;

— на может рассказать, для чего надо поддерживать порядок в классе, 
комнате, школе, нуждается в уточняющих вопросах;

— допускает более трех ошибок, раскладывая предметы в кабинете 
по социально-бытовой ориентировке на место;

— допускает более трех ошибок при выполнении трудовой операции 
по уходу за комнатными растениями;

— допускает более трех ошибок при выполнении трудовой операции 
по уборке пыли;

— допускает более трех ошибок при выполнении трудовой операции 
по уборке пола;

— допускает грубые ошибки при назывании своих органы чувств, дает 
единичные примеры, что можно узнать с помощью остаточного зрения 
(при его наличии), слуха, обоняния, осязания;

— при назывании цвета и формы посуды нуждается в постоянной 
словесной мотивации, непосредственной практической деятельности при 
сравнении предметов по цвету и форме (при наличии остаточного зрения);

— узнает и называет по запаху продукты с тремя и более грубыми 
ошибками, пытается угадать;

— не может узнать и называть продукт после осязательного обследо-
вания, выполняет задание с постоянной словесной мотивацией;

— пользуется рукой и только ложкой при узнавании продуктов на та-
релке; допускает грубые ошибки, часть продуктов не называет;
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— отказывается пробовать часть фруктов и овощей, допускает ошиб-
ки при назывании вкуса;

— называет только часть звуков, которые слышит в столовой, не может 
пояснить ситуации, при которых они возникают;

— называет свои фамилию, имя отчество, не может вспомнить и на-
звать домашний адрес;

— путается при назывании фамилии, имя, отчества родителей, не зна-
ет их место работы;

— не знает, путает имена и отчества большинства педагогов школы; 
— нуждается в постоянной словесной мотивации в сочетании с сов-

местной практической деятельностью при выборе большинства предметов, 
подходящих по содержанию к социально-бытовым ситуациям, не может 
объяснить свой выбор к четырем и более ситуациям;

— при рассказе о своем поведении в более трех ситуациях, предло-
женных педагогом, демонстрирует не понимание ситуации, не владеет 
навыками социального поведения.

О б р а б о т к а  р е з у л ь т а т о в 
Критериями оценивания выступают: самостоятельность, правильность 

и объем выполнения.
Полученные результаты оцениваются в 3 этапа.
На 1 этапе оцениваются результаты выполнения обучающимся отдель-

ных заданий в соответствии со следующими критериями:
Высокий уровень овладения — диагностическое задание выполнено 

самостоятельно, правильно и в полном объеме с использованием диагно-
стического материала (при необходимости его применения). 

Средний уровень овладения — диагностическое задание выполнено 
с незначительной мотивационной помощью в виде словесных указаний/
уточнений со стороны педагога, с одной-двумя неточностями, не менее 
половины объема задания с использованием диагностического материала 
(при необходимости его применения). 

Низкий уровень овладения — диагностическое задание выполнено с по-
мощью постоянной словесной мотивации, в сочетании с показом образца 
или непосредственно в совместной практической деятельности, с тремя 
и более грубыми ошибками, частичный объем выполнения или задание 
не выполнено вообще.

На 2 этапе оцениваются результаты по направлению изучения по всем 
параметрам, входящим в него, в соответствии со следующими критериями:

Высокий уровень овладения предполагает самостоятельное, правильное 
выполнение обучающимся всех заданий параметров и/или одного с моти-
вационной помощью по каждому направлению.
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Средний уровень овладения предполагает преобладание не менее по-
ловины заданий параметров, выполненных как с мотивационной помощью, 
так и единичной в виде словесных указаний/уточнений в сочетании с по-
казом образца выполнения (средний уровень), а также единичных заданий, 
выполненных самостоятельно, правильно, в полном объеме (высокий 
уровень), или непосредственно в совместной практической деятельности 
с педагогом и частично выполненных (низкий уровень).

Низкий уровень овладения предполагает преобладание заданий пара-
метров, выполненных частично или с помощью постоянной словесной 
мотивации, или в сочетании с показом образца, или в непосредственно 
совместной практической деятельности с ним (низкий уровень), а также 
единичных заданий, выполненных полностью и самостоятельно (высокий 
уровень) или с незначительной мотивационной помощью со стороны пе-
дагога, с одной-двумя неточностями (средний уровень). 

На 3 этапе результаты обобщаются и определяется уровень овладения 
в соответствии со следующими критериями:

• высокий уровень овладения предполагает наличие высокого уровня 
готовности не менее, чем по трем направлениям изучения;

• средний уровень овладения предполагает наличие среднего по двум 
и более направлениям, или наличие высокого, среднего, низкого уровней 
по одному направлению;

• низкий уровень овладения предполагает наличие низкого уровня го-
товности по двум и более направлениям.

 2.1.1.3. Охрана, развитие остаточного зрения 
и зрительного восприятия

Коррекционный курс предназначен для слепых детей с остаточным зре-
нием и остротой зрения от 0,01 до 0,04.

Итоговая диагностика соответствует ФГОС НОО обучающихся ОВЗ 
[34] и ФАОП НОО обучающихся ОВЗ [21].

Разработанная схема диагностики включает 3 основные направления 
изучения: изучение развития регулирующей и контролирующей роли зре-
ния; изучение развития информационно-познавательной роли зрения; изу-
чение развития ориентировочно-поисковой роли зрения [15, 33].

Изучение развития регулирующей и контролирующей роли зрения вклю-
чает в себя два параметра. Первый параметр «Составление из мозаики 
простого изображения» позволяет выявить, посредством предметно-прак-
тической деятельности, как обучающийся может осуществлять перцептив-
ные действия (движения руки и глаза). Обучающемуся предлагается 
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карточка размером 21 × 14 см с черной рамкой по краю, на которой 
 составлен дом из контурных геометрических фигур. Размер геометриче-
ских фигур: треугольник 3,2 × 3,2 × 3,2 см, прямоугольник 5 × 2,5 см, 
квадрат 3 × 3 см, круг в диаметре 3 см.

К ней подбирается геометрические фигуры из набора «Мозаика» и со-
ставляется дом по образцу.

Второй параметр изучения «Конструирование из металлического 
школьного конструктора» позволяет проверить умение конструировать по 
образцу из металлического конструктора. Работа с конструктором разви-
вает глазомер, координацию мелкой моторики рук и глаза, отрабатывают-
ся навыки соединения конструктивных элементов с помощью подручных 
инструментов (отвёртки, гаечного ключа). Для оценки овладения данны-
ми умениями обучающемуся предлагается построить простые модели 
стула, тележки, самоката.

Изучение развития информационно-познавательной роли зрения про-
водится по 5 разделам: изучение восприятия цвета, формы, величины, 
узнавание натуральных предметов, наполняющих знакомое пространство, 
узнавание изображений предметов в цвете, контуре и силуэте, их соотне-
сение. Для подготовки к диагностике по этому направлению педагогу надо 
подготовить конверты с пособиями для диагностики, геометрические фи-
гуры и объемные формы и их изображения, которыми можно действовать, 
карточки с заданиями и др.

Изучение развития ориентировочно-поисковой роли зрения проводит-
ся по 4 параметрам. При проведении диагностики по параметрам 1–3 ре-
комендуется использовать как предметы мебели кабинета, так и специ-
ально расставленные на столах школьные принадлежности (например, 
книгу, брайлевский прибор, подставку для книг) или другие предметы 
(например, вазу).

Для изучения по параметру 4 необходимо подобрать картинку с про-
стым сюжетом от 3-х до 5-ти предметов, один или два, из которых имеет 
перекрытый контур. Для предъявления используется подставка. Картинка 
должна быть адаптирована для восприятия, предметы должны быть вы-
делены черным контуром. Время рассматривания картины не ограничи-
вается. При необходимости дети могут пользоваться лупой. Далее обуча-
ющемуся предлагается инструкция: «Рассмотри картинку. Назови пред-
меты, которые ты видишь. Сравни их по величине, назови».

Т р е б о в а н и я  к   п р о в е д е н и ю  д и а г н о с т и к и
Диагностика проводится в течении двух недель в конце учебного года 

в часы, отведенные на коррекционные занятия.
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В ходе обследования следует использовать разные методы: наблюдение, 
например, за позой обучающегося при выполнении заданий, его движени-
ями, ориентировкой в микропространстве; педагогический эксперимент, 
например, при изучении контролирующей и регулирующей функции зрения. 

Продолжительность одного диагностического занятия не более 20 ми-
нут, при этом допускается непрерывность зрительной работы 5–7 минут. 
После этого надо дать отдых глазам и предложить следующее задание. 
Диагностика проводится индивидуально.

Д и а г н о с т и ч е с к и й  м а т е р и а л
При проведении итоговой диагностики рекомендуется использовать 

следующий диагностический материал:
1. Карточка с образцами домов, выполненная из контуров геометри-

ческих фигур, геометрические фигуры.
2. Модели стула, тележки, самоката.
3. Набор геометрических фигур и форм разного цвета и величины 

(круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, шар, куб, конус).
Используются фигуры красного, желтого, синего, зелёного, белого 

и чёрного цветов.
4. Набор домов, разных по величине (6 шт.)
5. Набор картинок, изображающих предметы окружающего про-

странства в цвете, силуэте, контуре (птицы, цветы).
6. Мебель в кабинете тифлопедагога.
7. Цветные картинки с изображением предметов в перспективе.
8. Сюжетная картина.

Диагностика к курсу 
«Охрана, развитие остаточного зрения и зрительного восприятия»

для слепых обучающихся 4 (4 доп.) класс
Параметры 

изучения
Задания 

(диагностические)
Материал 

(диагностический)

Направление: 
Изучение развития регулирующей и контролирующей роли зрения

1. Составление из мо-
заики простого изобра-
жения

Рассмотри дома из геометриче-
ских фигур. Выбери нужные 
геометрические фигуры такого 
же цвета, наложи их на контур-
ное изображение

Карточка с образцами домов, 
выполненных из контуров гео-
метрических фигур, геометри-
ческие фигуры

2. Конструирование из 
металлического школь-
ного конструктора

Рассмотри постройки, найди 
в коробке подходящие детали, 
сконструируй по образцу

Модели стула, тележки, само-
ката
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Параметры 
изучения

Задания 
(диагностические)

Материал 
(диагностический)

Направление: 
Изучение развития информационно-познавательной роли зрения

1. Изучение восприя-
тия цвета

Рассмотри фигуры, назови, ка-
кая фигура какого цвета.
Найди одинаковые по цвету 
геометрические фигуры

Набор геометрических фигур 
и формы разного цвета и ве-
личины.
Используются фигуры и формы 
красного, желтого, синего, 
зелёного, белого и чёрного цве-
тов

2. Изучение восприя-
тия геометрической 
фигуры

Рассмотри на столе геометриче-
ские фигуры и формы. Назови, 
какие из них ты знаешь? Под-
бери «заплатку» нужной формы

3. Изучение восприя-
тия величины

Выложи дома в ряд так, чтобы 
сначала была большая фигура, 
затем меньше и еще меньше

Набор домов, разных по ве-
личине (6 шт.)

4. Словесное обозначе-
ние величины (больше, 
меньше, одинаковые по 
размеру, длиннее, коро-
че, уже, шире)

Рассмотри предметы на карточ-
ке. Сравни их. Найди боль ше-
меньше, одинаковые по величи-
не. Найди, о чем можно сказать: 
длиннее-короче. Найди, о чем 
можно сказать уже-шире

Картинки

4. Узнавание натураль-
ных предметов, напол-
няющих знакомо е 
ребёнку пространство

Внимательно осмотри кабинет, 
назови предметы, которые 
в нем находятся

5. Узнавание изображе-
ний предметов в цвете, 
контуре и силуэте, их 
соотнесение

Найди предметы, которые ты 
называл, на картинках.
Что ещё узнал на картинках?

Набор картинок, изображающих 
предметы окружающего про-
странства в цвете, силуэте, 
контуре (птицы, цветы)

Направление: 
Изучение развития ориентировочно-поисковой роли зрения

1. Оценка удаленности 
предметов в реальной 
жизни

Посмотри внимательно вокруг.
Назови, что ближе к тебе, что 
дальше (стол, шкаф).
Какой предмет выше-ниже?

Мебель в кабинете тифлопеда-
гога

2. Определение взаи-
морасположения пред-
метов в пространстве

Определи и назови, какие пред-
меты находятся впереди, сзади, 
слева, справа, за, перед

3. Определение взаи-
морасположения пред-
метов на плоскости

Что стоит или лежит слева, 
справа от тебя, между предме-
тами справа и слева, между 
предметами ближе и дальше?

П р о д о л ж е н и е  т а б л и ц ы
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Параметры 
изучения

Задания 
(диагностические)

Материал 
(диагностический)

4. Оценка удаленности 
предметов на рисунке

Рассмотри картинку. Назови 
предметы, которые ты видишь. 
Какие предметы на картинке 
находятся ближе, какие дальше, 
как это определил?

Сюжетная картинка с изображе-
нием предметов в перспективе 
(от 5-ти предметов)

О б р а б о т к а  р е з у л ь т а т о в 
Высокий уровень овладения:
— составляет из мозаики дома из геометрических фигур;
— конструирует из деталей металлического конструктора стул, тележ-

ку, самокат;
— называет цвет фигур, находит одинаковые по цвету;
— называет фигуры и формы, отбирает заданные;
— выкладывает картинки в ряд от самой большой к самой маленькой;
— называет предметы мебели в кабинете, цветы, фрукты, овощи, по-

суду на полках и столе;
— находит предметы на картинках в контурном и силуэтном изобра-

жении;
— оценивает какой предмет находится ближе-дальше, какой предмет 

выше-ниже;
— определяет и называет предметы, которые находятся впереди, сза-

ди, слева, справа, за, перед;
— определяет и называет взаиморасположение предметов на плоско-

сти;
— оценивает удаленность предметов на картинке.
Средний уровень овладения:
— составляет из мозаики дома из геометрических фигур с одной-дву-

мя неточностями, методом проб;
— конструирует из деталей строительного конструктора два объекта, 

в третьем допускает ошибку;
— допускает одну-две ошибки при назывании цвета фигур, находит 

одинаковые по цвету фигуры после уточнения педагога;
— называет фигуры и формы с одной-двумя неточностями, отбирает 

заданные фигуры по словесной установке педагога;
— выкладывает картинки в ряд от самой большой к самой маленькой 

с одной-двумя неточностями, постоянно используя метод проб;
— называет не менее половины предметов мебели в кабинете, цветы, 

фрукты, овощи, посуду на полках и столе, нуждается в уточняющих 
 вопросах;

О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы
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— допускает одну-две неточности при нахождении предметов на кар-
тинках в контурном и силуэтном изображении;

— допускает одну-две ошибки при оценивании, какой предмет нахо-
дится ближе-дальше, какой предмет выше-ниже;

— допускает одну-две неточности при определении и назывании пред-
метов, которые находятся впереди, сзади, слева, справа, за, перед; нужда-
ется в уточняющих вопросах;

— допускает одну-две неточности при определении и назывании вза-
иморасположения предметов на плоскости;

— допускает одну-две неточности при оценивании удаленности пред-
метов на картинке.

Низкий уровень овладения:
— составляет из мозаики дома из геометрических фигур с постоянной 

словесной мотивацией, методом проб и ошибок;
— конструирует из деталей металлического конструктора один объект, 

в двух допускает ошибку; нуждается в постоянной словесной мотивации;
— допускает более трех ошибок при назывании цвета фигур, находит 

одинаковые по цвету фигуры после уточнения педагога;
— называет фигуры и формы с тремя и более ошибками, путает фи-

гуры, отбирает заданные фигуры по словесной установке педагога;
— при выкладывании картинок в ряд от самой большой к самой ма-

ленькой допускает более трех ошибок, постоянно использует метод проб, 
нуждается в указаниях педагога;

— называет менее половины предметов мебели в кабинете, цветы, 
фрукты, овощи, посуду на полках и столе, нуждается в показе педагога;

— допускает более трех ошибок при нахождении предметов на кар-
тинках в контурном и силуэтном изображении, нуждается в совместной 
практической деятельности с педагогом;

— допускает более трех ошибок при оценивании, какой предмет на-
ходится ближе-дальше, какой предмет выше-ниже; нуждается в совмест-
ной практической деятельности с педагогом;

— допускает грубые ошибки при определении и назывании предметов, 
которые находятся впереди, сзади, слева, справа, за, перед; путает направ-
ления; нуждается в совместной практической деятельности с педагогом;

— допускает более трех ошибок при определении и назывании взаи-
морасположения предметов на плоскости;

— допускает более трех ошибок при оценивании удаленности пред-
метов на картинке.

О б р а б о т к а  р е з у л ь т а т о в 
Полученные результаты оцениваются в 3 этапа.
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Критериями оценивания выступают: самостоятельность, правильность 
и объем выполнения.

На 1 этапе оцениваются результаты выполнения обучающимся отдель-
ных заданий в соответствии со следующими критериями:

Высокий уровень овладения — диагностическое задание выполнено 
самостоятельно, правильно и в полном объеме с использованием диагно-
стического материала (при необходимости его применения).

Средний уровень овладения — диагностическое задание выполнено 
с незначительной мотивационной помощью в виде словесных указаний/
уточнений со стороны педагога, с одной-двумя неточностями, выполнено 
не менее половины объема задания с использованием диагностического 
материала (при необходимости его применения). 

Низкий уровень овладения — диагностическое задание выполнено с по-
мощью постоянной словесной мотивации, в сочетании с показом образца 
или непосредственно в совместной практической деятельности, с тремя 
и более грубыми ошибками, частичный объем выполнения или задание 
не выполнено вообще.

На 2 этапе оцениваются результаты по направлению изучения по всем 
параметрам, входящим в него, в соответствии со следующими критерия-
ми:

Высокий уровень овладения предполагает самостоятельное, правильное 
выполнение обучающимся всех заданий параметров и/или одного с моти-
вационной помощью по каждому направлению.

Средний уровень овладения предполагает преобладание не менее по-
ловины заданий параметров, выполненных как с мотивационной помощью, 
так и единичной в виде словесных указаний/уточнений в сочетании с по-
казом образца выполнения (средний уровень), а также единичных заданий, 
выполненных самостоятельно, правильно, в полном объеме (высокий 
уровень), или непосредственно в совместной практической деятельности 
с педагогом и частично выполненных (низкий уровень).

Низкий уровень овладения предполагает преобладание заданий пара-
метров, выполненных частично или с помощью постоянной словесной 
мотивации, или в сочетании с показом образца, или в непосредственно 
совместной практической деятельности с ним (низкий уровень), а также 
единичных заданий, выполненных полностью и самостоятельно (высокий 
уровень) или с незначительной мотивационной помощью со стороны пе-
дагога, с одной-двумя неточностями (средний уровень). 

На 3 этапе результаты обобщаются и определяется уровень овладения 
в соответствии со следующими критериями:

Высокий уровень овладения предполагает наличие высокого уровня 
готовности не менее, чем по двум направлениям изучения.
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Средний уровень овладения предполагает наличие среднего по двум 
и более направлениям, или наличие высокого, среднего, низкого уровней 
по одному из направлений.

Низкий уровень овладения предполагает наличие низкого уровня го-
товности по двум и более направлениям.

 2.1.1.4. Развитие осязания и мелкой моторики

Слепота оказывает негативное влияние на уровень развития как общей 
моторики (крупной и мелкой), так и двигательной активности в целом, 
что, в конечном счете, проявляется в замедленном темпе овладения раз-
личными движениями, более низком уровне их развития, в нарушении 
координации движений; в недостаточной сформированности приемов об-
следования предметов и объектов окружающего мира. Наблюдается ги-
потонус или гипертонус мышц, затруднения в переносе жеста с одной 
руки на другую, диффузный характер движений. Наблюдается нарушение 
согласованных движений, при выполнении действий наблюдается их 
нескоординированность, что негативно сказывается на узнавании предме-
тов и объектов, выделении характерных и отличительных признаков, фор-
мировании целостного представления о предмете. Тем не менее, на момент 
завершения начального общего образования слепой обучающий должен 
обладать определенными умениями и навыками обследовательских дей-
ствий, рационально использовать способы и приемы осязательного об-
следования объектов и предметов в процессе познавательной и других 
видах деятельности [19, 25, 29]. В этой связи итоговая диагностика яв-
ляется необходимым условием проверки сформированности этих умений 
и навыков, достижения планируемых результатов [25].

Итоговая диагностика соответствует ФГОС НОО обучающихся ОВЗ 
[34] и ФАОП НОО обучающихся ОВЗ [21].

Целью итоговой диагностики является изучение индивидуального уров-
ня достижения слепыми младшими школьниками планируемых результа-
тов при освоении содержания курса коррекционно-развивающей области 
«Развитие осязания и мелкой моторики».

Задачи итоговой диагностики:
— выявить уровень освоения содержания курса «Развитие осязания 

и мелкой моторики»,
— выявить уровень сформированности приемов и навыков осязатель-

ного восприятия предметов разного уровня сложности,
— выявить умение самостоятельно рационально использовать осяза-

тельные приемы, в том числе ладонное, кистевое, пальцевое, при обсле-
довании предметов разного уровня сложности,
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— выявить индивидуальные особенности уровня сформированности 
осязательных умений и навыков [15, 20].

В структуре диагностического обследования используются методы на-
блюдения, беседы, педагогического эксперимента.

Содержание работы с итоговым диагностическим материалом по кур-
су «Развитие осязания и мелкой моторики» на уровне начального общего 
образования для слепых обучающихся:

Направление «Сформированность представлений о строении и воз-
можностях рук» включило 3 параметра изучения.

Первым параметром изучения стало умение выполнять три вида дви-
жений для развития кисти и пальцев рук. Педагог предлагает обучающе-
муся самостоятельно выполнить упражнения для развития кисти руки 
и пальцев рук (вращение, отведение — приведение)

Вторым параметром изучения стало владение ладонным, кистевым 
и пальцевым способами обследования. Педагог предлагает обследовать 
предметы, рационально используя способы обследования: выбрать и по-
казать способ обследования шара, куба, его ребер, граней, углов. В каче-
стве стимульного материала используются шар (диаметр 5 см), куб (вы-
сота 9 см).

Третьим параметром изучения стала дифференциация объектов по 
величине на основе проводимых измерительных действий. Педагог предла-
гает обучающемуся сравнить объекты по величине, используя осязатель-
ный глазомер, и разложить в последовательности от маленькой к большой. 
В качестве стимульного материала используются шаблоны (полоски 
картонные) 4-х величин: 25 см — 1 шт., 12 см — 2 шт., 8 см — 1 шт.

Направление «Сформированность навыков осязательного восприятия 
и оперирования сенсорными эталонами формы» включило 3 параметра 
изучения.

Первый параметр был направлен на изучение уровня сформирован-
ности осязательного обследования сенсорных эталонов формы. Перед 
обучающимся на столе раскладываются геометрические тела. Преподава-
тель предлагает последовательно обследовать каждое тело, назвать его, 
затем назвать отличительные признаки каждого. В качестве стимульного 
материала используются: шар, куб, параллелепипед, цилиндр, правильная 
четырехугольная пирамида (обследуется и описывается с разных сторон).

Второй параметр был направлен на изучение уровня сформирован-
ности приемов преобразования сенсорных эталонов формы. Ребенку 
предлагается вылепить из пластилина 2 геометрических тела (по указанию 
педагога), затем стеком разрезать форму вдоль. Одну из получившихся 
половин предлагается положить на прибор на прибор «Школьник», обве-
сти грифелем, назвать получившуюся фигуру, сравнить с объемным телом.
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Предлагаемые для осязательного обследования геометрические тела: 
куб, шар, цилиндр, конус.

Третий параметр был направлен на изучение уровня сформирован-
ности соотнесения знакомых предметов с сенсорными эталонами формы. 
Обучающему предлагается самостоятельно обследовать предметы, назвать 
их, выделить их составные части (элементы), сравнить предмет и выде-
ленные элементы с сенсорными эталонами формы.

В качестве стимульного материала используются знакомые предметы 
(2–3 штуки).

Направление «Сформированность навыков восприятия и оперирования 
осязательными признаками и фактурой предметов» включило 3 парамет-
ра изучения.

Первый параметр был направлен на изучение уровня сформирован-
ности осязательного обследования различных материалов. Педагог рас-
кладывает на столе перед обучающимся различные материалы, предлага-
ет их обследовать и назвать материалы. В качестве стимульного матери-
ала используются: нитки и пряжа (шерстяные, шелковые, льняные, 
хлопчатобумажные, синтетические), утеплители и наполнители (ватин, 
дорнит, синтепон, натуральный и искусственный мех); пластические ма-
териалы (пластилин, глина), эластичные материалы (резина, каучук).

Второй параметр направлен на изучение уровня сформированности 
навыка сравнения внешних признаков разных материалов. Педагог 
предлагает последовательно сравнить между собой и описать внешние 
признаки:

— разных видов нитей и пряжи,
— утеплителей и наполнителей,
— пластических материалов,
— эластичных материалов.
Третий параметр направлен на изучение уровня сформированности 

навыков оперирования внешними признаками различных материалов. Пе-
дагог раскладывает на столе перед обучающимся различные материалы, 
предлагает самостоятельно найди и разложить в разные емкости различ-
ные материалы. В качестве стимульного материала используются 4 ко-
робки, нити и пряжа, утеплители и наполнители, пластические материалы, 
эластичные материалы (по 3 материала на каждую группу).

Направление «Сформированность навыков осязательного восприятия 
и оперирования величиной предметов» включило 3 параметра изучения.

Первый параметр был направлен на изучение уровня сформирован-
ности осязательного обследования величины предметов сложной формы. 
Педагог последовательно предлагает для обследования предметы слож-
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ной формы. Предлагается обследовать предметы по алгоритму, назвать 
предметы, назвать их характерные признаки. В качестве стимульного 
материала предлагаются модели животных, птиц (по 3–4 штуки каждо-
го вида).

Второй параметр был направлен на изучение уровня сформирован-
ности умений дифференцировать предметы по величине на основе срав-
нения. Перед обучающимся на столе выставляются модели животных 
и птиц, используемые в задании Педагог предлагает сравнить предметы 
по величине, затем расставить их в последовательности: маленький, 
большой, меньше среднего, средний.

Третий параметр был направлен на изучение уровня сформирован-
ности навыков оперирования величинными отношениями. Педагог предла-
гает вылепить животных или птиц большого и маленького размера.

Направление «Сформированность навыков осязательного восприятия 
и оперирования предметами простой и сложной формы» включило 3 па-
раметра изучения.

Первый параметр был направлен на изучение уровня сформирован-
ности навыков осязательного обследования предметов простой и сложной 
формы и включил 2 задания.

Задание 1: Самостоятельно обследуй по алгоритму натуральные пред-
меты/модели:

— овощей и фруктов,
— разных видов транспорта, 
— одежды,
— инструментов домашнего обихода.
Задание 2 направлено на умение сравнивать схожие предметы, выде-

лять характерные отличительные признаки. Педагог предлагает сравнить 
и назвать сходства и различия объектов в каждой категории предметов. 
В качестве стимульного материала используются: троллейбус, трамвай, 
перчатки, варежки, ножницы, плоскогубцы.

Второй параметр был направлен на изучение уровня сформирован-
ности навыка чтения рельефных рисунков. Ребенку предлагается само-
стоятельно найти предметы каждой категории на рельефных рисунках. 
В качестве стимульного материала используются рельефные рисунки: 
автомобиль, троллейбус, трамвай; обувь, вязаная шапка с помпоном, пер-
чатки, варежки; ножницы, плоскогубцы.

Третий параметр был направлен на изучение уровня сформирован-
ности умений оперировать формой предметов. Перед ребенком расклады-
ваются шаблоны частей автомобиля, используемого в задании 1,2 перво-
го параметра. Педагог предлагает собрать из готовых элементов легковой 
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и грузовой автомобили. В качестве стимульного материала используются 
шаблоны частей автомобилей (колеса, кузов, кабина).

Направление «Сформированность навыков ориентировки на ми-
кроплоскости с помощью осязания» включило 1 параметр изучения: ори-
ентировка на схемах и планах, состоящий из 2 заданий.

Задание 1: Самостоятельно прочитай рельефную схему метро. Назови 
основные линии метро, станции пересадок.

В качестве стимульного материала используется рельефная схема мет-
рополитена.

Задание 2: Прочитай рельефный план здания школы.
Назови количество этажей, опиши расположение кабинетов на этажах.
В качестве стимульного материала используется рельефный план зда-

ния школы.
Направление «Сформированность навыков осязательного обследования 

фигуры человека» включило 3 параметра изучения.
Первый параметр направлен на изучение уровня сформированности 

навыков осязательного восприятия человека в движении. Ребенку предла-
гается обследовать модель фигуры человека в движении (3 варианта: си-
дит, идет, бежит на лыжах), назвать каждое движение.

В качестве стимульного материала используются шарнирная модель 
«Деревянный человечек».

Второй параметр направлен на изучение уровня сформированности 
навыков оперирования разными видами движений. По инструкции педа-
гога обучающийся выполняет заданное движение.

Третий параметр направлен на изучение уровня сформированности 
осязательного восприятия скульптурного портрета, умения выделять ха-
рактерные признаки и детали. 

Ребенку предлагается обследовать барельефное изображение (скульп-
турный портрет писателя, изучаемого в 4 доп. (4) классе, описать портрет, 
назвать писателя, описать его отличительные признаки.

Т р е б о в а н и я  к   п р о в е д е н и ю  д и а г н о с т и к и

Педагогическая итоговая диагностика направлена на выявление уров-
ня сформированности осязательных умений и навыков, освоения слепы-
ми младшими школьниками содержания курса коррекционно-развивающей 
области «Развитие осязания и мелкой моторики» на момент завершения 
начального общего образования. 

Объектом оценки предметных результатов, связанных с овладением 
содержанием курсов коррекционно-развивающей области, служит способ-
ность обучающихся решать учебно-познавательные и практические зада-
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чи, в соответствии с возрастными возможностями проявлять активность 
и самостоятельность в различных сферах жизнедеятельности.

Необходимым условием в проведении диагностики является уровень 
самостоятельности ребенка.

Итоговая диагностика проводится в течении двух-трех недель в мае 
во внеурочное время, отведенное, согласно учебному плану (0,5 час/нед.), 
на коррекционные занятия по курсу «Развитие осязания и мелкой мото-
рики». 

В содержание диагностики включены базовые направления коррекци-
онного курса «Развитие осязания и мелкой моторики», являющиеся необ-
ходимыми для изучения уровня его освоения слепыми, обучающимися 4 
(4 доп.) класса:

— сформированность представлений о строении и возможностях рук;
— сформированность навыков осязательного восприятия и опериро-

вания сенсорными эталонами формы; 
— сформированность навыков восприятия и оперирования осязатель-

ными признаками и фактурой предметов;
— сформированность навыков осязательного восприятия и опериро-

вания величиной предметов;
— сформированность навыков осязательного восприятия и опериро-

вания предметами простой и сложной формы;
— сформированность навыков ориентировки на микроплоскости с по-

мощью осязания;
— сформированность навыков осязательного обследования фигуры 

человека.
Каждое направление включает параметры изучения, каждый из которых 

состоит из нескольких заданий. Количество заданий зависит от необхо-
димого объема знаний и умений для овладения содержанием курса. 

В ходе проведения диагностики необходимо обращать внимание на: 
— самостоятельно обследовать предмет двумя руками, одной рукой, 

пальцами, ладонью, кистью;
— рационально использовать кисть, ладонь, пальцы рук, мономану-

альное и бимануальное обследование;
— самостоятельно соблюдать алгоритмизацию действий разных пред-

метов руками);
— умение самостоятельно выполнять упражнения для рук,
— самостоятельно использовать приемы сравнения при обследовании 

предметов; 
— самостоятельно выделять, описывать и сравнивать признаки пред-

метов;
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— самостоятельно воспроизводить обследуемые предметы в различных 
формах.

Д и а г н о с т и ч е с к и й  м а т е р и а л

В процессе обследования ребенку предъявляется только тот материал 
(предметы ближайшего окружения, игрушки, геометрические фигуры, 
картинки), который необходим для выполнения определенного задания.

Необходимо использовать предметы его ближайшего окружения, также 
ему знакомые. 

Перечень диагностического материала, используемого в ходе изучения 
уровня сформированности осязательных умений и навыков в ходе осво-
ения содержания курса коррекционно-развивающей области «Развитие 
осязания и мелкой моторики» младшими школьниками с глубоким нару-
шением зрения:

 1. Шар (диаметр 5 см), куб (высота 9 см), параллелепипед, цилиндр, 
правильная четырехугольная пирамида (обследуется и описывается 
с разных сторон).

 2. Шаблоны картонные 4-х величин: 25 см — 1 шт., 12 см — 2 шт., 
8 см — 1 шт.

 3. Пластилин, стек.
 4. Нитки и пряжа (шерстяные, шелковые, льняные, хлопчатобумаж-

ные, синтетические), утеплители и наполнители (ватин, дорнит, синтепон, 
натуральный и искусственный мех); пластические материалы (пластилин, 
глина), эластичные материалы (резина, каучук).

 5. 4 коробки.
 6. Модели животных, птиц. 
 7. Транспорт (самолет, автомобиль, троллейбус, трамвай), одежда 

(пальто/ куртка, обувь, вязаная шапка с помпоном, перчатки, варежки), 
инструменты (молоток, ножницы, плоскогубцы). 

 8. Рельефные рисунки: автомобиль, троллейбус, трамвай; обувь, вя-
заная шапка с помпоном, перчатки, варежки.

 9. Шаблоны частей легкового и грузового автомобилей (колеса, кузов, 
кабина).

10. Рельефная схема метрополитена.
11. Рельефный план здания школы.
12. Шарнирная модель «Деревянный человечек»
13. Портрет писателя, изучаемого в 4 (4 доп.) классе.
Ряд предметов используется в разных заданиях.
Общая продолжительность подгруппового обследования не должна 

превышать 30 минут, индивидуального — 20 минут.
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Диагностика к курсу «Развитие осязания и мелкой моторики»
для слепых обучающихся 4 (4 доп.) класс

Параметры 
изучения

Задания 
(диагностические) 

Материал 
(диагностический)

Направление: 
Сформированность представлений о строении и возможностях рук

Умение выполнять дви-
жения для развития ки-
сти и пальцев рук

1.Выполни упражнения для 
развития кисти руки и пальцев 
рук (вращение, отведение — 
приведение, сгибание-разгиба-
ние)

Владение ладонным, 
кистевым и пальцевым 
способами обследова-
ния

1. Обследуй предметы, рацио-
нально используя способы об-
следования
Выбери способ обследования 
шара; куба, его ребер, граней, 
углов

Шар (диамерт 5 см),
куб (высота 9 см)

Дифференциация объек-
тов по величине на 
основе проводимых из-
мерительных действий

1. Сравни объекты по величи-
не, используя осязательный 
глазомер

Шаблоны (полоски картонные) 
4-х величин:
25 см — 1 шт,
12 см — 2 шт,
8 см — 1 шт.

Направление: Сформированность навыков осязательного восприятия и оперирова-
ния сенсорными эталонами формы

Осязательное обследо-
вание сенсорных этало-
нов формы

1. Самостоятельно обследуй 
и назови геометрические тела,
назови их отличительные при-
знаки

Шар, куб, параллелепипед, ци-
линдр, правильная четырех-
угольная 
пирамида (обследуется и опи-
сывается с разных сторон)

Преобразование сенсор-
ных эталонов формы

1. Вылепи из пластилина 2 гео-
метрических тела (по указанию 
педагога).
Разрежь форму вдоль.

Пластилин, стек, геометриче-
ские тела (куб, шар, конус, ци-
линдр), выполненные из пла-
стилина.

2. Положи  получившуюся 
в разрезе форму на прибор 
«Школьник», обведи,
назови получившуюся фигуру,
сравни с объемным телом

Прибор «Школьник», пленка 
или брайлевская бумага, гри-
фель

Соотнесение знакомых 
предметов с сенсорны-
ми эталонами формы

1. Самостоятельно обследуй 
предметы, назови их, 
выдели их составные части 
(элементы), 
сравни предмет и выделенные 
элементы с сенсорными этало-
нами формы

Знакомые предметы (2–3 шту-
ки)
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Параметры 
изучения

Задания 
(диагностические) 

Материал 
(диагностический)

Направление: Сформированность навыков восприятия 
и оперирования осязательными признаками и фактурой предметов

Осязательное обследо-
вание различных мате-
риалов

1. Обследуй и назови материа-
лы

Нитки и пряжа (шерстяные, 
шелковые, льняные, хлопчато-
бумажные, синтетические),
утеплители и наполнители
(ватин, дорнит, синтепон, нату-
ральный и искусственный мех);
пластические материалы (пла-
стилин, глина),
эластичные материалы
(резина, каучук)

Сравнение внешних 
признаков разных мате-
риалов

1. Сравни между собой и опи-
ши внешние признаки:
— разных видов нитей и пря-
жи,
— утеплителей и наполни-
телей,
— пластических материалов,
— эластичных материалов

Оперирование внешни-
ми признаками различ-
ных материалов

1. Самостоятельно найди и раз-
ложи в разные емкости различ-
ные материалы

4 коробки, по 3 материала на 
каждую группу

Направление: Сформированность навыков осязательного восприятия и оперирова-
ния величиной предметов

Осязательное обследо-
вание величины пред-
метов сложной формы 

1. Обследуй последовательно 
предметы по алгоритму,
— назови предметы,
— назови их характерные при-
знаки

Модели животных (3 шт.), птиц 
(3 шт.)

Дифференциация пред-
метов по величине на 
основе сравнения

1. Сравни предметы по величи-
не,
— расставь предметы в после-
довательности: маленький, 
большой, меньше среднего, 
средний

Оперирование величин-
ными отношениями

1. Вылепи животных/птиц 
большого и маленького размера

Например, 
Аист — ворона,
Медведь — заяц

Направление: Сформированность навыков осязательного восприятия и оперирова-
ния предметами простой и сложной формы

Осязательное обследо-
вание предметов про-
стой и сложной формы

1. Самостоятельно обследуй по 
алгоритму натуральные пред-
меты/модели:
— овощей и фруктов.
— разных видов транспорта, 
— одежды,
— инструментов домашнего 
обихода

Овощи, фрукты (3–5 объектов).
Транспорт (самолет, автомо-
биль, троллейбус, трамвай).
Одежда (пальто/куртка, обувь, 
вязаная шапка с помпоном, 
перчатки, варежки).
Инструменты (молоток, ножни-
цы, плоскогубцы)

П р о д о л ж е н и е  т а б л и ц ы
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Параметры 
изучения

Задания 
(диагностические) 

Материал 
(диагностический)

2. Сравни и назови сходства 
и различия объектов в каждой 
категории

Троллейбус, трамвай,
перчатки, варежки,
ножницы, плоскогубцы

Чтение рельефных ри-
сунков

1. Самостоятельно найди пред-
меты каждой категории на ре-
льефных рисунках

Рельефные рисунки:
автомобиль, троллейбус, трам-
вай;
обувь, вязаная шапка с помпо-
ном, перчатки, варежки;
ножницы, плоскогубцы

Оперирование формой 1. Собери из готовых элемен-
тов легковой и грузовой авто-
мобили

Шаблоны частей автомобилей 
(колеса, кузов, кабина)

Направление: Сформированность навыков ориентировки 
на микроплоскости с помощью осязания

Ориентировка на схе-
мах и планах

1. Самостоятельно прочитай 
рельефную схему метро. 
Назови основные линии метро, 
станции пересадок.

Рельефная схема метрополите-
на

2. Прочитай рельефный план 
здания школы.
Назови количество этажей,
опиши расположение кабинетов 
на этажах

Рельефный план здания школы

Направление: 
Сформированность навыков осязательного обследования фигуры человека

Осязательное восприя-
тие человека в движе-
нии

1. Обследуй модель фигуры 
человека в движении (3 вари-
анта).
Назови каждое движение

Модель «Деревянный челове-
чек»: сидит, идет, бежит на лы-
жах

Оперирование разными 
видами движений

1. Воспроизведи каждое движе-
ние самостоятельно.

Осязательное восприя-
тие скульптурного пор-
трета

1. Обследуй скульптурный пор-
трет.
Опиши отличительные призна-
ки

Барельефное изображение (пор-
трет) писателя, изучаемого в 
4 доп. классе

Дополнительную информацию можно оформить в виде формы протокола.
Дополнительная информация

Респондент Параметры наблюдения Примечание

— самостоятельно обследовать предмет двумя рука-
ми, одной рукой, пальцами, ладонью, кистью,

О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы
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Респондент Параметры наблюдения Примечание

— рационально использовать кисть, ладонь, пальцы 
рук, мономануальное и бимануальное обследование,
— самостоятельно соблюдать алгоритмизацию дей-
ствий разных предметов руками),
— умение самостоятельно выполнять упражнения 
для рук,
— самостоятельно использовать приемы сравнения 
при обследовании предметов, 
— самостоятельно выделять, описывать и сравни-
вать признаки предметов, 
— самостоятельно воспроизводить обследуемые 
предметы в различных формах.

П р и м е р н ы е  к р и т е р и и  о ц е н и в а н и я
При оценивании выполненных заданий и определении уровня дости-

жения слепыми младшими школьниками планируемых результатов по 
коррекционному курсу «Развитие осязания и мелкой моторики» рекомен-
дуется ориентироваться на следующие критерии.

Высокий уровень овладения:
— выполняет упражнения для рук;
— правильно и по назначению использует способы осязательного об-

следования;
— использует осязательный глазомер при сравнении предметов по 

величине;
— самостоятельно обследует и называет геометрические тела, их от-

личительные признаки;
— преобразует сенсорные эталоны формы, называет получившуюся 

фигуру, сравнивает с объемным телом;
— соотносит знакомые предметы с сенсорными эталонами формы;
— обследует и называет различные материалы, сравнивает между со-

бой и описывает их внешние признаки;
— самостоятельно дифференцирует различные материалы;
— самостоятельно дифференцирует предметы по величине;
— самостоятельно воспроизводит величинные отношения в пласти-

лине;
— самостоятельно обследует предметы разного уровня сложности;
сравнивает и называет сходства и различия;
— читает рельефные рисунки и воспроизводит предметы из готовых 

элементов;

О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы



79

— самостоятельно читает рельефные планы и схемы;
— обследует, называет и воспроизводит движение человека;
— самостоятельно обследует и называет характерные признаки скульп-

турного портрета.
Средний уровень овладения:
— выполняет упражнения для рук;
— правильно и по назначению использует способы осязательного об-

следования; 
— использует осязательный глазомер при сравнении предметов по 

величине;
— самостоятельно обследует и называет геометрические тела, их от-

личительные признаки;
— преобразует сенсорные эталоны формы, называет получившуюся 

фигуру, сравнивает с объемным телом с некоторой помощью педагога 
(направляющие вопросы и инструкции);

— соотносит знакомые предметы с сенсорными эталонами формы;
— обследует и называет различные материалы, сравнивает между со-

бой и описывает их внешние признаки;
— самостоятельно дифференцирует различные материалы;
— самостоятельно дифференцирует предметы по величине;
— самостоятельно воспроизводит величинные отношения в пласти-

лине;
— самостоятельно обследует предметы разного уровня сложности;
— сравнивает и называет сходства и различия с некоторой помощью 

педагога (направляющие вопросы и инструкции);
— читает рельефные рисунки с некоторой помощью педагога (направ-

ляющие вопросы и инструкции) и воспроизводит предметы из готовых 
элементов;

— самостоятельно читает рельефные планы и схемы;
— самостоятельно обследует модель фигуры человека, называет и вос-

производит движение человека;
— самостоятельно обследует и называет характерные признаки скульп-

турного портрета.
Низкий уровень овладения: 
— выполняет отдельные упражнения для рук;
— использует способы осязательного обследования с помощью педа-

гога (направляющие вопросы и инструкции);
— использует осязательный глазомер при сравнении предметов по 

величине с помощью педагога (направляющие вопросы и инструкции);
— обследует и называет геометрические тела, их отличительные при-

знаки с помощью педагога (направляющие вопросы и инструкции);
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— преобразует отдельные сенсорные эталоны формы, называет полу-
чившуюся фигуру, сравнивает с объемным телом с помощью педагога 
(направляющие вопросы и инструкции);

— соотносит знакомые предметы с сенсорными эталонами формы 
с помощью педагога (направляющие вопросы и инструкции);

— обследует и называет отдельные материалы, сравнивает между со-
бой и описывает их внешние признаки;

— дифференцирует отдельные материалы;
— дифференцирует предметы по величине с помощью педагога 

(направляющие вопросы и инструкции);
— воспроизводит величинные отношения в пластилине;
— обследует предметы разного уровня сложности с некоторой помо-

щью педагога (направляющие вопросы и инструкции);
— сравнивает и называет сходства и различия с помощью педагога 

(направляющие вопросы и инструкции);
— читает рельефные рисунки с некоторой помощью педагога (направ-

ляющие вопросы и инструкции) и воспроизводит предметы из готовых 
элементов;

— самостоятельно читает рельефные планы и схемы с некоторой по-
мощью педагога (направляющие вопросы и инструкции);

— обследует модель фигуры человека, называет и воспроизводит 
отдельные движение человека;

— обследует и называет характерные признаки скульптурного портре-
та с некоторой помощью педагога (направляющие вопросы и инструкции).

О б р а б о т к а  р е з у л ь т а т о в 
Критериями оценивания выступают: самостоятельность, правильность 

и объем выполнения.
Полученные результаты оцениваются в 3 этапа.
На 1 этапе оцениваются результаты выполнения обучающимися 

отдельных заданий в соответствии со следующими критериями:
Высокий уровень овладения — диагностическое задание выполнено 

самостоятельно, правильно и в полном объеме с использованием диагно-
стического материала (при необходимости его применения).

Средний уровень овладения — диагностическое задание выполнено 
с незначительной мотивационной помощью в виде словесных указаний/
уточнений со стороны педагога, с одной-двумя неточностями, не менее 
половины объема задания с использованием диагностического материала 
(при необходимости его применения).

Низкий уровень овладения — диагностическое задание выполнено с по-
мощью постоянной словесной мотивации, в сочетании с показом образца 
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или непосредственно в совместной практической деятельности, с тремя 
и более грубыми ошибками, выявлен частичный объем выполнения зада-
ния или задание не выполнено вообще.

На 2 этапе оцениваются результаты по направлению изучения по всем 
параметрам, входящим в него, в соответствии со следующими критерия-
ми:

Высокий уровень овладения предполагает самостоятельное, правильное 
выполнение обучающимся всех заданий параметров и/или одного с моти-
вационной помощью по каждому направлению.

Средний уровень овладения предполагает преобладание выполнения не 
менее половины заданий параметров, выполненных как с мотивационной 
помощью, так и единичной в виде словесных указаний/уточнений в со-
четании с показом образца выполнения (средний уровень), а также еди-
ничных заданий, выполненных самостоятельно, правильно, в полном 
объеме (высокий уровень), или непосредственно в совместной практиче-
ской деятельности с педагогом и частично выполненных (низкий уровень).

Низкий уровень овладения предполагает преобладание заданий пара-
метров, выполненных частично или с помощью постоянной словесной 
мотивации, или в сочетании с показом образца, или в непосредственно 
совместной практической деятельности с ним (низкий уровень), а также 
единичных заданий, выполненных полностью и самостоятельно (высокий 
уровень) или с незначительной мотивационной помощью со стороны пе-
дагога, с одной-двумя неточностями (средний уровень).

На 3 этапе результаты обобщаются и определяется уровень овладения 
в соответствии со следующими критериями:

Высокий уровень овладения предполагает наличие высокого уровня 
готовности не менее, чем по семи направлениям изучения.

Средний уровень овладения предполагает наличие среднего уровня по 
пяти и более направлениям или все средние.

Низкий уровень овладения предполагает наличие низкого уровня по 
семи направлениям или средний по трем и меньше направлениям и низ-
кий по четырем и больше направлениям.

 2.1.  1.5. Ритмика

Коррекционный курс «Ритмика» на ступени общего начального об-
разования является структурной единицей процесса физического воспи-
тания обучающихся с нарушением зрения и представляет собой систему 
физических упражнений, построенных на связи движений с музыкой, что 
лежит в основе данной дисциплины коррекционно-развивающей области 
[11, 25, 28, 34].
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Содержание диагностики соответствует ФГОС НОО обучающихся 
с ОВЗ [34] и ФАОП НОО обучающихся c ОВЗ [21].

Используемые педагогом упражнения направлены на знакомство сле-
пых обучающихся с темпом, ритмом, размером, которые являются сред-
ствами музыкальной выразительности; развитие их музыкального слуха, 
умения соотносить движение со средствами музыкальной выразительно-
сти; повышение уровня двигательной подготовленности в целом [9].

Наряду с этим, происходит разучивание комплексов специальных рит-
мических и общеразвивающих упражнений как с использованием пред-
метов, так и без них, что способствует не только развитию культуры дви-
жения в целом у данной категории детей, но и решению широкого спек-
тра коррекционных задач [9, 32].

Кроме того, занятия ритмикой предполагают знакомство обучающихся 
с подготовительными упражнениями к танцам, их элементами и в итоге 
с самими танцами, основанными на индивидуальном, парном, групповом 
исполнении, предполагающим, в свою очередь, формирование определен-
ных двигательных навыков, необходимых при обучении танцам, а также 
сознательного отношения занимающихся к этому виду деятельности [9, 15].

Вместе с тем параллельно идет изучение теоретического материала, 
необходимого для более успешного и эффективного освоения данного 
коррекционно-развивающего курса слепыми обучающимися.

Важно при организации и проведении занятий по ритмике учитывать 
особенности организма слепых обучающихся, их пониженный уровень 
функциональных возможностей, замедленный темп адаптации к физиче-
ским нагрузкам. Безусловно первоначально большое значение имеет ис-
ходный уровень готовности незрячих младших школьников к овладению 
этой дисциплиной, который определяется в соответствии с планируемыми 
результатами коррекционного курса в рамках входной (стартовой) диа-
гностики. Именно на основе полученных данных, а также в зависимости 
от особенностей физического развития слепых детей, их особых образо-
вательных потребностей определяется выбор упражнений, их последова-
тельность и дозировка [1, 3, 12].

Однако особое значение имеет проведение выходной диагностики, ре-
зультаты которой помогут педагогу не только определить итоговый уро-
вень овладения незрячими детьми материалом курса (теоретическим 
и двигательным) при завершении начальной ступени образования; увидеть 
динамику изменения показателей овладения планируемыми результатами 
коррекционного курса по разным направлениям; но и более целенаправ-
ленно организовать свою работу на коррекционных занятиях в дальней-
шем. Поэтому целью выходной диагностики является определение уров-
ня достижений слепых обучающихся в соответствии с планируемыми 
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результатами курса по 5 основным направлениям, предполагающим изу-
чение как усвоения теоретических знаний по курсу «Ритмика»; так и овла-
дения ими специальными ритмическими упражнениями, упражнениями 
на связь движений с музыкой, упражнениями ритмической гимнастики, 
подготовительными упражнениями к танцам; исполнением танцев.

Каждое из представленных направлений содержит параметры изучения, 
к которым подобраны задания в количестве: от одного до пяти, что зави-
сит от объема необходимых умений и навыков, которыми следует овладеть 
в процессе изучения коррекционного курса «Ритмика».

«Изучение усвоения теоретических знаний по курсу» выступает одним 
из направлений итоговой диагностики, в ходе которого необходимо вы-
яснить, знают ли дети о роли занятий ритмикой и степени их влияния на 
состояние их физического развития; правилах поведения в коррекционно-
физкультурном зале и необходимости их соблюдения на занятиях ритми-
кой. Наряду с этим, обращается внимание на знание специальной терми-
нологии (характер движения и музыки, темп и ритм движения, танцеваль-
ная культура), названий танцевальных упражнений и танцев, их 
отличительных особенностей: композиционного построения; манеры ис-
полнения и характера музыкального сопровождения.

Как правило изучение данных вопросов происходит совместно с дру-
гими направлениями диагностического исследования и не требует допол-
нительного времени для организации и проведения. Для решения постав-
ленных задач может быть использована не только вводная часть диагно-
стического занятия, но и основная, которая предполагает выполнение 
обучающимися различных видов как танцевальных и ритмических упраж-
нений, так и самих танцев.

«Изучение овладения специальными ритмическими упражнениями» 
остается одним из наиболее значимых направлений и включает оценку 2 
параметров, позволяющих изучить умение воспроизводить заданный рит-
мический рисунок и выполнять различные варианты ритмической ходьбы.

Первым параметром для изучения выступает воспроизведение обу-
чающимися заданного ритмического рисунка за педагогом. В первом 
задании педагог прохлопывает короткие композиции звуков для слепых 
обучающихся, предварительно дается установка на внимательное слу-
шание. Например, варианты композиций хлопков (условные обозначения: 
! — хлопок; _ — пауза) могут быть следующими: !_!!_!_!!; !!_!_!!!; 
!!_!!!_!_! При необходимости педагог может внести в задания свои из-
менения. В качестве усложнения для выполнения задания может высту-
пать увеличение темпа выполнения упражнения.

При оценке результатов воспроизведения ритмического рисунка важно 
обращать внимание, насколько точно обучающиеся воспроизводят услы-
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шанное, если имеются некоторые неточности, могут ли они при повторном 
прослушивании самостоятельно их исправить или же при воспроизведе-
нии имеют место грубые ошибки, которые они исправить не могут даже 
после нескольких повторов педагогом звуковых композиций.

Во втором задании обучающимся следует воспроизвести заданный 
ритмический рисунок, выполняя притопы; варианты композиций могут 
быть оставлены прежние, но изменен порядок их предъявления. Анало-
гично дается установка на внимание и сохраняются ранее указанные усло-
вия проведения.

Третье задание основано на выполнении как хлопков, так и притопов 
при воспроизведении определенного ритмического рисунка. Варианты 
композиций хлопков в сочетании с притопами (условные обозначения: ! — 
хлопок; _ — пауза; * — притоп) могут быть следующими: !_**_!_**_ !; 
!!_**_!!! _***_ !!_***_!. При необходимости педагог также может внести 
в задания свои изменения.

Изучение второго параметра в рамках данного направления предпола-
гает выполнение обучающимися различных вариантов ритмической ходь-
бы, что лежит в основе овладения специальными ритмическими упраж-
нениями.

Первое задание заключается не только в выполнении различных видов 
ходьбы при передвижении по залу (на носках, с перекатом с пятки на 
носок, с высоким подниманием колена); но и ходьба с акцентом на опре-
деленный счет с остановкой: на 2 шаг; на 4 шаг. Для более выраженного 
обозначения акцента помимо счета может быть использован педагогом 
удар в бубен.

Второе задание основано на выполнении ходьбы с разным количе-
ством хлопков на определенный счет, например: сначала с одинарными 
хлопками — на первый, второй шаг (на счет 1+; 2+; 3–;4-); с двойными 
хлопками — на первый, третий шаг (на счет 1++; 2–; 3++;4–); с трой-
ными хлопками — на второй, четвертый шаг (на счет 1–; 2+++; 3–;4+++); 
после чего предлагаются детям для выполнения смешанные варианты.

Третьим диагностическим направлением является «Изучение овладения 
упражнениями на связь движений с музыкой», соответственно в качестве 
основного параметра выступает осуществление движений обучающимися 
в соответствии с музыкальным сопровождением, что предполагает выпол-
нение двух диагностических заданий. Если первое задание связано с осу-
ществлением ходьбы и бега в соответствии с характером музыки (тихо, 
быстро, с акцентом, с остановками); то вторе задание предполагает пере-
движение в сочетании с простыми движениями руками в зависимости от 
размера музыкального произведения (полька, вальс, марш). Педагогу сле-
дует обращать внимание на то, чтобы обучающиеся начинали двигаться 
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с началом звучания музыки; придавали движению нужную динамическую 
выразительность; заканчивали движение точно с окончанием музыкаль-
ного произведения или его части. Необходимо отметить, что подбор му-
зыкальных произведений осуществляется педагогом на его усмотрение.

Следующим направлением диагностики выступает «Изучение овладе-
ния упражнениями ритмической гимнастики», оценка которого происхо-
дит в процессе выполнения слепыми обучающимися комплекса общераз-
вивающих упражнений, включающего пять заданий-упражнений и пред-
полагающего предварительное построение в шеренгу, размыкание на 
вытянутые руки в сторону, расчет на первый/второй, перестроение в две 
шеренги. Все упражнения этого комплекса выполняются незрячими детьми 
из положения: стоя, но при этом положение рук является различным: руки 
на поясе; руки за голову; руки вниз, сцеплены ладонями наружу; руки 
вдоль туловища.

Так, для выполнения наклонов головы (в левую/правую сторону) с из-
менением положения рук, ребенку следует принять исходное положение: 
стоя, руки на поясе. Далее на 1 — полуприсед, правая рука в сторону, 
наклон головы вправо; 2 — И. п.; 3 — полуприсед, левая рука в сторону, 
наклон головы влево; 4 — И. п.; 5–6 — полуприсед руки вперед, наклон 
головы вперед; 7–8 — И. п.; повтор упражнения осуществляется 3–4 раза. 
Педагогу необходимо обращать внимание на правильность принятия ис-
ходного положения при выполнении всех заданий-упражнений.

Второе задание заключается выполнении поворотов туловища (в левую/
правую сторону) с изменением положения рук из исходного положения — 
стоя, ноги врозь, руки за голову. На 1 — поворот туловища направо; 2 — 
И. п; 3 — подъем на носки, руки вверх; 4 — И. п.; 5–8 аналогично в дру-
гую сторону; повтор упражнения осуществляется 3–4 раза.

При выполнении третьего задания — наклонов туловища с изменени-
ем положения рук из исходного положения — стойка ноги врозь, руки 
вниз, сцеплены ладонями наружу. Затем 1 — наклон в правую сторону, 
руки вперед; 2 — И. п; 3 — наклон в левую сторону, руки вперед; 4 — 
И. п; 5 — наклон вперед, руки вниз; 6 — И. п ; 7 — полуприсед, руки 
вверх; 8 — И. п.; повтор упражнения осуществляется 3–4 раза.

При осуществлении выпадов и махов ногами — следующего диагно-
стического упражнения слепому ребенку требуется принять исходное по-
ложение — стоя, руки вдоль туловища. Далее на 1 — отставляя правую 
ногу назад, выпад левой ногой вперед, руки в стороны; 2 — И. п.; 3 — 
отставляя левую ногу назад, выпад правой ногой вперед, руки в стороны; 
4 — И. п.; 5 — мах правой ногой вперед, руки назад; 6 — И. п.; 7 — мах 
левой ногой вперед, руки назад; 8 — И. п; повтор также упражнения осу-
ществляется 3–4 раза.
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Последнее упражнение — бег на месте в сочетании с прыжками вы-
полняется из исходного положения — стоя, руки на поясе. Затем на 1–3 — 
три беговых шага вперед; 4 — прыжок на две ноги; 5 — прыжком ноги 
врозь, руки в стороны; 6 — прыжком ноги скрестно, руки вниз; 7 — прыж-
ком поворот налево в стойку ноги врозь, руки в стороны; 8 — И. п. то 
же с продвижением в другую сторону (2–3 подхода).

Пятым заключительным направлением диагностики выступает «Изу-
чение овладения подготовительными танцевальными упражнениями и не-
посредственно исполнения самих танцев».

Изучение первого параметра — овладения подготовительными танце-
вальными упражнениями осуществляется посредством оценки выполнения 
шагов (вперед/назад; в левую/правую сторону) в сочетании с хлопками, 
прыжками, подскоками.

Выполнение шагов в сочетании с хлопками включает три варианта 
упражнений:

— на 1–2 — приставной шаг вправо с хлопком перед собой на счет 
2; 3–4 — повтор движения на счет 1–2 в другую сторону; на 5–8 — четыре 
шага на месте, руки работают как при ходьбе;

— на 1 — шаг правой ногой вперед с хлопком перед собой; на 2 — 
приставить левую ногу, руки вниз с хлопком по бедрам; на 3–4 повтор 
движений на счет 1–2, шагая назад; на 5–8 — четыре шага на месте, руки 
работают как при ходьбе;

на 1 — шаг вправо, руки в стороны; на 2 — приставить левую ногу, 
руки вниз с хлопками по бедрам; на 3–4 — повтор движений на счет 1–2; 
на 5–8 — повтор движений на счет 1–4 в другую сторону. Повтор каждо-
го из упражнений осуществляется 3–4 раза.

В свою очередь, осуществление шагов в сочетании с прыжками пред-
полагает выполнение 2 вариантов упражнений:

— на 1 — шаг правой ногой вперед; на 2 — приставить левую ногу; 
на 3–4 — повтор движений на счет 1–2, шагая назад; на 5 — прыжком 
стойка ноги врозь, руки в стороны; на 6- прыжком стойка ноги вместе, 
руки вниз; на 7–8 — повтор движений на счет 5;

— на 1–3 — три шага вперед с правой ноги; на 4 — подскок на правой 
ноге, левую согнуть вперед; на 5–8 — повтор движений на счет 1–4, 
шагая с левой ноги назад и сгибая правую ногу вперед. Повтор каждого 
из упражнений также осуществляется 3–4 раза.

Наряду с этим, при выполнении шагов в сочетании с подскоками сле-
дует:

— на 1 — сделать шаг правой ногой в сторону; на 2 — левую ногу 
выставить вперед-наружу на пятку, руки вперед, согнуть в локтях; на 
3–4 — повтор движений на счет 1–2 в другую сторону с левой ноги; на 
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5–8 — четыре подскока на месте на двух ногах, руки свободно в сто-
роны — к низу. Повтор каждого из упражнений также осуществляется 
3–4 раза.

Все упражнения выполняются обучающимися под счет педагога в со-
ответствующем темпе.

Вторым параметром является изучение овладения исполнением танцев. 
В качестве диагностического материала используются ритмический танец 
«Макарена» и парный танец «Полька-хлопушка», слепым обучающимся 
могут быть предложены иные варианты танцев, похожие по своей направ-
ленности и уровню сложности.

Для исполнения танца «Макарена» может быть использовано построе-
ние в свободном или шахматном порядке. Это диагностическое задание 
может быть проведено как индивидуально, так и фронтально.

Сначала педагогу следует выяснить у детей основные движения танца 
и напомнить их при необходимости, затем дать возможность выполнить 
достаточно в медленном темпе и по частям, под счет педагога, без музы-
кального сопровождения.

Первая часть: 1–2 — правую руку вперед; 3–4 — левую руку вперед; 
5–6 — правую руку повернуть ладонью кверху; 7–8 — левую руку повер-
нуть ладонью кверху.

Вторая часть: 1–2 — правую руку на левое плечо; 3–4 — левую руку 
на правое плечо; 5–6 — правую руку за голову; 7–8 — левую руку за 
голову.

Третья часть: 1–2 — правую руку на левое бедро; 3–4 левую руку на 
правое бедро; 5–6 — правую руку на пояс (чуть выше), четыре пальца 
назад, большой вперед; 7–8 — левую руку, как на счет 5–6.

Четвертая часть: 1–4 — два покачивания бедрами вправо-влево; 
5–6 — два хлопка в ладони; 7–8 — прыжок с поворотом направо, приня-
тие И. п.

Только после этого слепым обучающимся предлагается принять участие 
в танце с использованием музыкального сопровождения, обращается вни-
мание на соответствие темпа и ритма выполняемых танцевальных дви-
жений музыке, согласованность движений правой и левой руки относи-
тельно противоположных сторон тела, танцевальную выразительность.

В свою очередь, в основе исполнения парного танца «Полька-хлопуш-
ка» лежит выполнение групповых танцевальных движений под музыку, 
может быть использовано построение пар как в кругу, так и линию.

Сначала педагогу также необходимо уточнить у слепых детей движе-
ния танца и основные позиции рук и ног, правильное исходное положение; 
напомнить и при необходимости, дать возможность выполнить в более 
медленном темпе и по частям, под счет, без музыкального сопровождения.
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Исходное положение: дети стоят парами лицом друг к другу, мальчи-
ки спиной к центру, согнув руки ладонями кверху, девочка кладет свои 
ладони на ладони мальчика.

Первая часть: 1–4 — девочка подпрыгивает четыре раза, хлопая в ла-
дони мальчика; 5–8 — сменяя положение ладоней, мальчик подпрыгивает, 
хлопая в ладони девочки.

Вторая часть: повторить упражнения первой части в конце соединяя 
руки в стороны.

Третья часть: 1–6 — шесть шагов галопа по линии танца (мальчики — 
влево, девочки — вправо); 7–8 — широкий приставной шаг: мальчики — 
влево, девочки — вправо.

Четвертая часть: 1 — отпуская руки, хлопок в свои ладони; 2 — 
хлопок в правые ладони друг друга; 3 — хлопок в свои ладони; 4 — хло-
пок в левые ладони друг друга; 5–8 повторить движения счета 1–4.

Необходимо учитывать, что боковой галоп является элементом многих 
танцев, а шаг галопа — это приставной шаг с небольшим прыжком. При 
выполнении галопа вправо обучающийся выполняет движение правым 
плечом вперед; правая нога делает шаг вправо, левая приставляется к ней 
пяткой, как бы подталкивая для следующего шага вправо, при движении 
влево — все осуществляется, наоборот. Поэтому педагогу необходимо 
следить, чтобы корпус ребенка не разворачивался в сторону движения, 
а носки ног изначально были разведены, руки на поясе.

Вместе с тем, как при исполнении одного, так и другого танца педа-
гогу следует обращать внимание на то, чтобы слепые обучающиеся на-
чинали двигаться с началом музыкального сопровождения; придавали 
танцевальным движениям нужную динамическую выразительность; за-
канчивали танец точно с окончанием музыки.

Т р е б о в а н и я  к   п р о в е д е н и ю  д и а г н о с т и к и
Проведение диагностики осуществляется в течение двух недель в мае 

месяце.
Для проведения диагностического обследования рекомендуется ис-

пользовать отведенные час ы на коррекционные занятия по «Ритмике» 
во внеурочное время в соответствии с учебном планом. Полученные 
результаты следует дополнять данными наблюдения за обучающимися 
в других видах деятельности (на переменах, общеобразовательных уро-
ках, прогулках).

Продолжительность одного диагностического занятия должна состав-
лять не более 30–35 минут. Рекомендуется подгрупповая и индивидуаль-
ная форма проведения диагностики, что обусловлено содержанием того 
или иного задания.
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Поэтому педагогу необходимо предварительно внимательно позна-
комиться с содержанием диагностических заданий и распределить их на 
два занятия, что позволит получить более достоверную информацию при 
изучении того или иного направления и его параметров. 

Д и а г н о с т и ч е с к и й  м а т е р и а л
Для проведения диагностического исследования требуется использовать 

следующий диагностический материал:
1. Бубен.
2. Музыкальное сопровождение (подбор музыкальных произведений 

осуществляется на усмотрение педагога), которое необходимо для выпол-
нения обучающимися упражнений на связь движения с музыкой (полька, 
вальс, марш) упражнений ритмической гимнастики, а также танцев «Ма-
карена» и «Полька-хлопушка».

3. Аудио и стереоаппаратура.
Организация диагностической процедуры предполагает ее проведение 

в спортивном зале или в другом помещении с необходимым уровнем вен-
тиляции. При этом педагогу нео бходимо учитывать санитарные нормы 
при проведении диагностических занятий в зале: не менее 4–6 м2 на обу-
чающегося.

Диагностика к курсу «Ритмика»
для слепых обучающихся, 4 (4 доп.) класс

Параметры 
изучения

Задания 
(диагностические)

Материал 
(диагностический)

Направление: Изучение усвоения теоретических знаний по курсу
Усвоение теоретиче-
ских знаний по курсу 

Предполагает знание:
1. Значения занятий ритмикой для физи-
ческого развития и укрепления здоровья 
слепых обучающихся
2. Правил поведения в коррекционно-
физкультурном зале и необходимости их 
соблюдения на занятиях ритмикой
3. Специальной терминологии (характер 
движения и музыки, темп и ритм движе-
ния, танцевальная культура), названий 
танцевальных упражнений и танцев, их 
отличительных особенностей

Направление: 
Изучение овладения специальными ритмическими упражнениями

Воспроизведение за-
данного ритмического 
рисунка

Предполагает выполнение: 
1. Хлопков в определенном темпе и рит-
ме;
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Параметры 
изучения

Задания 
(диагностические)

Материал 
(диагностический)

2. Притопов в определенном темпе 
и ритме;

3. Хлопков и притопов в определенном 
темпе и ритме

Выполнение
ритмической ходьбы

Предполагает выполнение:
1. Ходьбы на носках, с перекатом с пят-
ки на носок, с высоким подниманием 
колена, а также с акцентом на опреде-
ленный счет с остановками; 
2. Ходьбы с разным количеством хлоп-
ков.

Направление: Изучение овладения упражнениями на связь движений с музыкой
Выполнение движения 
в соответствии с му-
зыкальным сопрово-
ждением

Предполагает выполнение:
1. Ходьбы и бега в соответствии с харак-
тером музыки (тихо, быстро, с акцентом, 
с остановками);

Музыкальное сопрово-
ждение.

2. Выполнение передвижения и простых 
движений руками в зависимости от раз-
мера музыкального произведения (поль-
ка, вальс, марш)

Направление: 
Изучение овладения упражнениями ритмической гимнастики

Выполнение общераз-
вивающих упражне-
ний 

Предполагает выполнение:
1. Наклонов головы (в левую/правую 
сторону) с изменением положения рук;
повтор 3–4 раза.
2. Поворотов туловища (в левую/правую 
сторону) с изменением положения рук;
повтор 3–4 раза.
3. Наклонов туловища (в левую/правую 
сторону) с изменением положения рук;
повтор 3–4 раза.
4. Выпадов и махов ногами;
повтор 3–4 раза.
5. Бега с прыжками (2–3 подхода)

Направление: Изучение овладения подготовительными танцевальными упражне-
ниями и исполнением танцев

Выполнение подгото-
вительных упражне-
ний к танцам

Предполагает выполнение:
1. Выполнение шагов в сочетании 
с хлопками; повтор 3–4 раза;

Музыкальное сопрово-
ждение.

П р о д о л ж е н и е  т а б л и ц ы
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Параметры 
изучения

Задания 
(диагностические)

Материал 
(диагностический)

2. Выполнение шагов в сочетании 
с прыжками; повтор 3–4 раза;
3. Выполнение шагов в сочетании 
с подскоками; повтор 3–4 раза.

Исполнение танцев Ритмический танец «Макарена». Музыкальное сопрово-
ждение.Танец «Полька-хлопушка».

Проведение диагностики в таком формате требует наличие помощни-
ка педагога, который своевременно фиксирует результаты обучающихся 
при выполнении упражнений, что значительно повышает эффективность 
данного исследования.

Наряду с этим, дополнительная информация может быть внесена после 
проведения диагностического задания как помощником педагога, так и са-
мим педагогом. 

П р и м е р н ы е  к р и т е р и и  о ц е н и в а н и я
При оценивании выполненных заданий и определении уровня дости-

жения планируемых результатов можно ориентироваться на следующие 
критерии.

Высокий уровень овладения:
— знает о значении занятий ритмикой для физического развития 

и укрепления здоровья слепых обучающихся; правилах поведения в кор-
рекционно-физкультурном зале и необходимости их соблюдения на заня-
тиях ритмикой;

— владеет специальной терминологией по курсу «Ритмика»: характер 
движения и музыки, темп и ритм движения, танцевальная культура; а так-
же знает названия танцевальных упражнений и танцев, их отличительные 
особенности;

— осуществляет хлопки в определенном темпе и ритме;
— выполняет притопы в определенном темпе и ритме;
— поочередно воспроизводит хлопки и притопы в определенном тем-

пе и ритме;
— ходит на носках, с перекатом с пятки на носок, с высоким подни-

манием колена, а также с акцентом на определенный счет с остановками;
— выполняет ходьбу с различным количеством хлопков;
— осуществляет ходьбу и бег в соответствии с характером музыки 

(тихо, быстро, с акцентом, с остановками);

О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы
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— выполняет передвижение в сочетании с простыми движениями ру-
ками в зависимости от размера музыкального произведения (полька, вальс, 
марш);

— делает наклоны головы (в левую/правую сторону) с изменением 
положения рук; повтор 3–4 раза;

— осуществляет повороты туловища (в левую/правую сторону) с из-
менением положения рук; повтор 3–4 раза;

— выполняет наклоны туловища (в левую/правую сторону) с измене-
нием положения рук; повтор 3–4 раза;

— делает выпады и махи ногами; повтор 3–4 раза;
— осуществляет бег с прыжками (2–3 подхода);
— выполняет шаги в сочетании с хлопками; повтор 3–4 раза;
— выполняет шаги в сочетании с прыжками; повтор 3–4 раза;
— выполняет шаги в сочетании с подскоками; повтор 3–4 раза;
— исполняет ритмический танец «Макарена»;
— участвует в исполнении парного танца «Полька-хлопушка».
Средний уровень овладения:
— знает о значении занятий ритмикой для физического развития 

и укрепления здоровья слепых обучающихся, а также правилах поведе-
ния в коррекционно-физкультурном зале, но допускает небольшие не-
точности при объяснении необходимости их соблюдения на занятиях 
ритмикой;

— владеет специальной терминологией по курсу «Ритмика»: характер 
движения и музыки, темп и ритм движения, танцевальная культура; а так-
же знает названия танцевальных упражнений и танцев, но допускает не-
большие неточности при объяснении их отличительных особенностей;

— осущес твляет хлопки в определенном темпе и ритме, с одной-дву-
мя неточностями, исправляется после словесных указаний педагога;

— выполняет притопы в определенном темпе и ритме, допуская не-
точности, исправляется после словесных указаний педагога;

— поочередно воспроизводит хлопки и притопы в определенном тем-
пе и ритме, с одной-двумя неточностями, исправляется после словесных 
указаний педагога;

— ходит на носках, с перекатом с пятки на носок, с высоким подни-
манием колена, а также с акцентом на определенный счет с остановками 
после словесных указаний педагога; 

— выполняет ходьбу с разным количеством хлопков, допуская не-
точности;

— осуществляет ходьбу и бег в соответствии с характером музыки 
(тихо, быстро, с акцентом, с остановками) после словесных указаний пе-
дагога;
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— выполняет передвижение в сочетании с простыми движениями ру-
ками в зависимости от размера музыкального произведения (полька, вальс, 
марш), с одной-двумя неточностями, исправляется после словесных ука-
заний педагога;

— делает наклоны головы (в левую/правую сторону) с изменением 
положения рук; повтор не менее 2 раз;

— осуществляет повороты туловища (в левую/правую сторону) с из-
менением положения рук с одной-двумя неточностями; повтор не менее 
2 раз;

— выполняет наклоны туловища (в левую/правую сторону) с измене-
нием положения рук, нуждается по ходу выполнения в словесных инструк-
циях педагога, повтор не менее 2 раз;

— делает выпады и махи ногами, с одной-двумя неточностями, старает-
ся исправить их после словесных указаний педагога, повтор не менее 2 раз;

— осуществляет бег с прыжками, допуская небольшие неточности при 
выполнении (не менее 2 подходов);

— выполняет шаги в сочетании с хлопками, допуская небольшие не-
точности, повтор не менее 2 раз;

— выполняет шаги в сочетании с прыжками после словесных указаний 
педагога, повтор не менее 2 раз;

— выполняет шаги в сочетании с подскоками с одной-двумя неточно-
стями, старается исправить их после словесных указаний педагога повтор 
не менее 2 раз;

— по ходу исполнения ритмического танца «Макарена» допускает 
небольшие неточности и нуждается в словесных инструкциях педагога;

— в исполнении парного танца «Полька-хлопушка» допускает не-
большие неточности, исправляет их после словесных указаний педагога.

Низкий уровень овладения:
— знает о значении занятий ритмикой для физического развития 

и укрепления здоровья слепых обучающихся, но допускает ошибки при 
объяснении правил поведения в коррекционно-физкультурном зале и необ-
ходимости их соблюдения на занятиях ритмикой;

— владеет не в полном объеме специальной терминологией по курсу 
«Ритмика»: характер движения и музыки, темп и ритм движения, танце-
вальная культура; а также допускает ошибки в назывании танцевальных 
упражнений и танцев, не может объяснить их отличительные особенности;

— осущес твляет хлопки в определенном темпе и ритме, нуждается 
в словесной регуляции педагогом выполняемого упражнения;

— выполняет притопы в определенном темпе и ритме, нуждается 
в практической помощи педагога и словесной регуляции выполняемого 
упражнения;
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— поочередно воспроизводит хлопки и притопы в определенном тем-
пе и ритме с грубыми ошибками, нуждается в показе образца педагогом 
и словесной регуляции выполняемого упражнения;

— ходит на носках, с перекатом с пятки на носок, с высоким подни-
манием колена, а также с акцентом на определенный счет с остановками 
в сочетании со словесными инструкциями педагога и показом отдельных 
элементов; 

— выполняет ходьбу с различным количеством хлопков, допуская, три 
и более грубые ошибки, нуждается в практической помощи педагога 
и словесной регуляции выполняемого упражнения; 

— осуществляет ходьбу и бег в соответствии с характером музыки 
(тихо, быстро, с акцентом, с остановками) в сочетании со словесными 
инструкциями педагога и показом отдельных элементов;

— выполняет передвижение в сочетании с простыми движениями ру-
ками в зависимости от размера музыкального произведения (полька, вальс, 
марш) с постоянными словесными инструкциями педагога;

— делает наклоны головы (в левую/правую сторону) с изменением 
положения рук, допуская три и более грубые ошибки, нуждается в пока-
зе отдельных элементов упражнения; повтор менее 2 раз;

— осуществляет повороты туловища (в левую/правую сторону) с из-
менением положения рук, допуская три и более грубые ошибки, нужда-
ется в показе отдельных элементов упражнения; повтор менее 2 раз;

— выполняет наклоны туловища (в левую/правую сторону) с измене-
нием положения рук, нуждается по ходу выполнения в словесных инструкци-
ях педагога и повторном показе отдельных элементов; повтор менее 2 раз;

— делает выпады и махи ногами, допуская три и более грубые ошиб-
ки, нуждается в показе отдельных элементов упражнения и последующем 
их совместном выполнении, повтор менее 2 раз;

— осуществляет бег с прыжками, допуская грубые ошибки при вы-
полнении (менее 2 подходов);

— выполняет шаги в сочетании с хлопками, допуская грубые ошибки, 
повтор менее 2 раз;

— выполняет шаги в сочетании с прыжками, нуждается по ходу выпол-
нения как в постоянных словесных инструкциях педагога, так и непосред-
ственном его участии при выполнении упражнения, повтор менее 2 раз;

— выполняет шаги в сочетании с подскоками, нуждается в практиче-
ской помощи педагога и словесной регуляции выполняемого упражнения, 
повтор повтор менее 2 раз;

— по ходу исполнения ритмического танца «Макарена» допускает 
грубые ошибки и нуждается в дополнительном показе образца педагогом 
и словесной регуляции выполняемых движений;
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— в исполнении парного танца «Полька-хлопушка» нуждается в прак-
тической помощи и контроле со стороны педагога.

О б р а б о т к а  р е з у л ь т а т о в 
Критериями оценивания выступают: самостоятельность, правильность 

и объем выполнения.
Полученные результаты оцениваются в 3 этапа.
На 1 этапе оцениваются результаты выполнения обучающимся отдель-

ных заданий в соответствии со следующими критериями:
Высокий уровень овладения — диагностическое задание выполнено 

самостоятельно, правильно и в полном объеме с использованием диагно-
стического оборудования (при необходимости его применения). 

Средний уровень овладения — диагностическое задание выполнено 
с незначительной мотивационной помощью в виде словесных указаний/
уточнений со стороны педагога, с одной-двумя неточностями, не менее 
половины объема задания с использованием диагностического оборудо-
вания (при необходимости его применения). 

Низкий уровень овладения — диагностическое задание выполнено с по-
мощью постоянной словесной мотивации, в сочетании с показом образца 
или непосредственно в совместной практической деятельности, с тремя 
и более грубыми ошибками, частичный объем выполнения или задание 
не выполнено вообще.

На 2 этапе оцениваются результаты по направлению изучения по всем 
параметрам, входящим в него, в соответствии со следующими критериями:

Высокий уровень овладения предполагает самостоятельное, правильное 
выполнение обучающимся всех заданий параметров и/или одного с моти-
вационной помощью по каждому направлению.

Средний уровень овладения предполагает преобладание не менее по-
ловины заданий параметров, выполненных как с мотивационной помощью, 
так и единичной в виде словесных указаний/уточнений в сочетании с по-
казом образца выполнения (средний уровень), а также единичных заданий, 
выполненных самостоятельно, правильно, в полном объеме (высокий 
уровень), или непосредственно в совместной практической деятельности 
с педагогом и частично выполненных (низкий уровень).

Низкий уровень овладения предполагает преобладание заданий пара-
метров, выполненных частично или с помощью постоянной словесной 
мотивации, или в сочетании с показом образца, или в непосредственно 
совместной практической деятельности с ним (низкий уровень), а также 
единичных заданий, выполненных полностью и самостоятельно (высокий 
уровень) или с незначительной мотивационной помощью со стороны пе-
дагога, с одной-двумя неточностями (средний уровень).
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На 3 этапе результаты обобщаются и определяется уровень овладения 
в соответствии со следующими критериями:

• высокий уровень овладения предполагает наличие высокого уровня 
овладения не менее, чем по четырем направлениям изучения.

• средний уровень овладения предполагает наличие среднего уровня 
овладения по четырем и более направлениям.

• низкий уровень овладения предполагает наличие низкого уровня овла-
дения по четырем и более направлениям.

 2.1.1.6. Развитие коммуникативной деятельности

Обучение коммуникативной деятельности входит в структуру курсов 
коррекционно-развивающей области слепых обучающихся и направлено 
на формирование, развитие и коррекцию умений и навыков социального 
взаимодействия данной категории детей: для решения коммуникативных 
ситуаций адекватно использовать коммуникативные (осязательное и слу-
ховое восприятие), вербальные и невербальные средства общения [25].

Содержание диагностики соответствует ФГОС НОО обучающихся [34] 
и ФАОП обучающихся c ОВЗ НОО [21].

Слепые обучающиеся имеют обедненный запас коммуникативных на-
выков, отличающийся индивидуальностью, в основе которого лежат осо-
бенности психофизического развития ребенка. У данной категории обу-
чающихся диапазон колебания уровня развития может иметь достаточно 
широкие границы: от отсутствия элементарных навыков общения, контро-
ля над своим поведением до наличия достаточно высокого уровня обще-
го развития, сформированности компенсаторных способов деятельности, 
умений и навыков социально-адаптивного поведения.

Для данной категории обучающихся характерны как общие, так и ин-
дивидуальные особенности: наблюдается значительная обедненность чув-
ственного опыта, замедленный темп овладения различными движениями, 
более низкий уровень их развития (снижение объема движений, качества 
выполнения), нарушение координации движений, снижение уровня раз-
вития общей и мелкой моторики.

Для данной категории обучающихся характерны скованность движений, 
стереотипия в выражении эмоциональных состояний, вербальность знаний 
о правильных жестах, действиях при общении с детьми и взрослыми; 
могут возникать трудности реализации процессов запоминания, узнавания, 
воспроизведения; наблюдается слабая связь речи с предметным содержа-
нием, трудности вербализации зрительных впечатлений, овладения язы-
ковыми и неязыковыми средствами общения, что может свидетельствовать 
о недостаточно сформированном чувственном образе, что, в свою очередь 
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обусловлено зрительными нарушениями. В тифлопсихологии отмечаются 
изменения в сфере внешних эмоциональных проявлений, связанных с на-
рушением функций зрения: смазанность, упрощенность мимики, жестов, 
пантомимики, выразительные движения, сопровождающие состояние горя, 
радости, гнева и др., проявляются при глубоких нарушениях зрения 
в ослабленном виде. Слепые с остаточным зрением с помощью своего 
нарушенного зрения получают некоторую информацию о выразительных 
движениях, но обедненную и фрагментарную по сравнению со зрячими.

Обозначенные трудности сказываются на формировании коммуника-
тивной деятельности [21, 25].

Целью итоговой диагностики является изучение сформированности ком-
муникативных умений и навыков, оценка достижения предметных результа-
тов по основным разделам курса коррекционно-развивающей области «Раз-
витие коммуникативной деятельности» на момент завершения начального 
общего образования, что является основой готовности слепых обучающих-
ся к переходу на следующий уровень — основное общее образование.

Задачи итоговой диагностики:
— выявить индивидуальные особенности общего уровня сформиро-

ванности основных коммуникативных навыков, 
— выявить общий уровень достигнутых предметных результатов сле-

пых обучающихся по освоению содержания курса коррекционно-разви-
вающей области «Развитие коммуникативной деятельности»,

— определить трудности овладения коммуникативными умениями 
и навыками в условиях слепоты, в том числе, остаточного зрения,

— наметить пути преодоления выявленных трудностей,
— наметить пути развития коммуникативных навыков в зависимости 

от индивидуальных возможностей и особенностей развития ребенка на 
следующем уровне образования [15].

Общая направленность диагностических заданий отражает содержание 
основных разделов курса с учетом возрастных особенностей развития 
слепых обучающихся [23]. Каждое направление включает параметры, со-
стоящие из определенного количества заданий.

В структуре диагностического обследования используются методы на-
блюдения, беседы, педагогического эксперимента.

Содержание работы с итоговым диагностическим материалом по кур-
су «Развитие коммуникативной деятельности» на уровне начального об-
щего образования для слепых обучающихся. 

Направление «Сформированность представлений о видах комму-
никации» включило 2 параметра изучения.

1 параметр изучения: Знание и называние вербальных форм коммуни-
кации.
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Ребенку предлагается: 
1. Назвать основные формы речевого общения (рассказ, выступление, 

диалог, монолог, беседа, высказывание).
2. Назвать отличие:
— рассказа и беседы,
— монолога и диалога,
— высказывания и выступления?
Оценка:
3 балла — ребенок самостоятельно и правильно ответил на все по-

ставленные вопросы.
2 балла — ребенок назвал 5–4 формы речевого общения, назвал от-

личие двух пар форм речевого общения.
1 балл — ребенок назвал 3–1 форму речевого общения, назвал отличие 

одной пары форм речевого общения.
2 параметр изучения: Знание и называние невербальных средств ком-

муникации
Ребенку предлагается: 
1. Назвать формы неречевого общения:
— оптико-кинетические (мимика, жесты, позы);
— фонационные (громкость речи, тембр, темп);
— тактильные (запахи, прикосновения);
— пространственно-временные (расположение собеседников и дистан-

ция между ними).
Оценка:
3 балла — ребенок самостоятельно и правильно назвал 9 форм нере-

чевого общения.
2 балла — ребенок самостоятельно назвал 8–5 формы неречевого об-

щения.
1 балл — ребенок назвал 4–1 форму неречевого общения.
Направление «Сформированность представлений о процессе ком-

муникации (передаче информации)» включило 4 параметра изучения.
1 параметр изучения: Знание и называние правил и норм общения.
Задание 1.
Инструкция: ребенку предлагается назвать 10 правил и норм общения. 

Возможно называние правил, не указанных в таблице.

Основные нормы и правила общения

1. В отношениях с другим человеком будь вежлив, внимателен, уважителен, доброжела-
телен и тактичен.
2. Не забывай вежливо здороваться, прощаться, извиняться. 
3. Обращайся к сверстнику по имени, к взрослым — на Вы, по имени и отчеству.



99

Основные нормы и правила общения

 4. Не позволяй себе смеяться над неловкостью или недостатками другого человека. 
 5. Не считай себя лучше других.
 6. Не стесняйся уступить в споре.
 7. Нужно говорить по очереди, а не всем вместе.
 8. Нужно говорить достаточно громко, но не кричать.
 9. При разговоре нужно смотреть на того, с кем разговариваешь.
10. При общении употребляй вежливые слова.

Оценка:
3 балла — самостоятельно назвал 10–9 правил.
2 балла — самостоятельно назвал 8–6 правил.
1 балл — самостоятельно назвал 5 и меньше правил.
2 параметр изучения: Отношение к другим людям.
Коммуникативные способности (Веракса Н. Е.)
Задание1.
«Взаимоотношения учащихся» (составитель Яшина Н. Ю.)
Цель: выявление уровня сформированности качеств личности, прояв-

ляющихся в отношениях к другим людям (итоговая диагностика).
Возраст: 4 класс.
Метод оценивания: групповое анкетирование.
Описание задания: Учитель предлагает учащимся ответить на вопро-

сы анкеты. Ребенок, выбрав один из предложенных ответов, записывает 
только одну букву, соответствующую выбранному ответу. 

1. Считаешься ли ты с мнениями других ребят?
а) да; 
б) иногда; 
в) никогда.

2. Обижаешь ли ты своих одноклассников?
а) никогда не обижаю; 
б) иногда обижаю; 
в) часто обижаю.

3. Бывает ли у тебя сожаление о плохом отношении к своим товарищам?
а) да; 
б) иногда; 
в) никогда.

4. Как ты относишься к делам класса?
а) ответственно, с желанием выполняю поручение;
б) заставляю себя его выполнить;
в) не всегда довожу начатое дело до конца.

О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы
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5. Уважительно относишься к взрослым (родителям, учителям)?
а) да, 
б) не всегда, 
в) нет.

6. Сочувствуешь ли ты другим людям?
а) всегда пытаюсь утешить, помочь;
б) иногда сочувствую, иногда нет;
в) никогда не сочувствую.

Обработка данных.
Уровень развития качеств личности и межличностных отношений опре-

деляются при помощи балльной системы. 
Ответы оцениваются: 
а) в 1 балл,
б) — 0,5 балла, 
в) — 0 баллов.
Вычисляется среднее арифметическое суммы баллов за ответы, вы-

бранные ребенком. По полученным результатам выделяются три уровня 
развития качеств личности: 

высокий уровень — 6–5 баллов; 
средний уровень — 4,5–2,5 балла;
низкий уровень — 2–0 баллов.
3 параметр изучения: Понимание выразительных средств общения. 

Коммуникативные способности (адаптирована на основе методики Верак-
са Н. Е.)

Задание 1.
Цель: методика направлена на выявление уровня развития коммуни-

кативных способностей (понимание ребенком состояния сверстника).
Диагностический материал адаптированный: тексты ситуаций, пере-

дающие различное эмоциональное состояние детей. 
Инструкция к проведению
Педагог читает ситуацию, затем ребенку дается задание в соответствии 

с услышанной ситуацией: опиши эмоции детей.
Ситуация 1. 
Дети дружно играют друг с другом. Опиши, какие эмоции они испы-

тывают.
Ситуация 2. 
Дети ссорятся (дерутся) друг с другом. Опиши, какие эмоции они ис-

пытывают.
Ситуация 3.
На улице пошел дождь. У девочки есть зонт, а у мальчика нет. Опиши, 

какие эмоции испытывают дети.
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Оценка:
3 балла — ребенок правильно описал все эмоции.
2 балла — ребенок правильно описал больше половины эмоций.
1 балл– ребенок правильно описал одну эмоцию.
Задание 2.
Методика направлена на выявление уровня сформированности пред-

ставлений ребенка о способах выражения своего отношения к сверст-
нику.

Диагностический материал адаптированный: текст с описанием 
поступков детей по отношению к сверстникам и в различных житейских 
ситуациях:

— девочка, поскользнувшаяся на льду; 
— малыш, на которого замахивается мальчик-подросток; 
— девочка плачет у сломанной башенки; 
— мальчики ссорятся из-за игрушки. 
Инструкция к проведению
Педагог читает описание ситуации. Детям предлагается выбрать верное 

решение ситуации. После решения первой ситуации педагог переходит 
к следующей.

Ситуация 1.
Девочка, поскользнувшаяся на льду.
Выбери решение ситуации, в которой мальчик ведет себя так, что де-

вочка его поблагодарит:
— мальчик помогает девочке подняться,
— мальчик прошел мимо,
— мальчик просит помочь взрослого.
Ситуация 2. 
Малыш, на которого замахивается мальчик-подросток.
Выбери решение ситуации, в которой девочка ведет себя так, что ма-

лыш ее поблагодарит:
— девочка защищает малыша,
— девочка прошла мимо,
— девочка позвала на помощь взрослого.
Ситуация 3. 
Девочка плачет у сломанной игрушечной башенки. 
Выбери решение ситуации, в которой мальчик ведет себя так, что это 

понравится девочке:
— мальчик помогает построить башенку заново,
— мальчик не помогает девочки, а продолжает играть в свою игру,
— мальчик просит помочь взрослого.
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Ситуация 4. 
Мальчики ссорятся из-за игрушки. 
Выбери решение ситуации, в которой мальчики ведут себя так, что 

воспитатель их похвалит:
— один мальчик отбирает игрушку у другого, 
— мальчики играют вместе,
— один мальчик пожаловался воспитателю на другого.
Оценка:
3 балла — ребенок выбрал ситуацию, в которой персонаж сам помо-

гает сверстнику (помогает подняться упавшей девочке, защищает слабого, 
помогает девочке построить башню, находит выход из конфликтной си-
туации (совместная игра детей).

2 балла — ребенок выбрал ситуацию, в которой персонаж видит за-
труднения другого, но не помогает ему сам, а обращается ко взрослому 
(предлагает взрослому помочь упавшей девочке, защитить малыша и т. д.).

1 балл — ребенок выбирает ситуацию, в которой персонаж не стре-
мится помочь другому ребенку.

Обработка данных
Оценку 3 балла получают дети, имеющие устойчивые представления 

об общепринятых нормах поведения в ситуации взаимодействия со сверст-
ником, знающие, как оказать помощь, поддержку.

Оценку 2 балла получают дети, имеющие недостаточно четкие пред-
ставления о социально приемлемых действиях в ситуациях коммуникации 
с другими детьми.

Оценку 1 балл получают дети, не имеющие четких представлений 
о социально приемлемых действиях в ситуациях коммуникации.

4 параметр изучения: Воспроизведение выразительных средств общения.
Задание 1.
Материалы:
Рельефные изображения эмоций: улыбка, удивление, обида.
Инструкция:
Прослушай информацию, выбери нужную эмоцию на рельефных изоб-

ражениях.
1. Когда ты слышишь шутку, какая эмоция появляется на твоем лице? 

Найди и покажи эту эмоцию на рельефном изображении.
2. Ребята, сейчас к нам в школу проведут огромного слона. Какая эмо-

ция возникнет при этом на лице? Найди и покажи эту эмоцию на рельеф-
ном изображении.

3. Тебя обидел друг. Как это отразится на твоем лице? Найди и пока-
жи эту эмоцию на рельефном изображении.
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4. Оценка:
3 балла — самостоятельно находит заданную эмоцию на рельефных 

изображениях.
2 балла — находит заданную эмоцию на рельефных изображениях 

с незначительной помощью педагога.
1 балл — испытывает значительные трудности при выборе эмоции на 

рельефном изображении.
Задание 2.
Игра «Раз, два, три — покажи»
Инструкция: Давайте поиграем. Я вам буду давать команды:
1) — раз-два-три, как я испугался, покажи. (Вы должны показать на 

лице и своей позой страх.)
2) — раз-два-три, как я удивился, покажи. (Мимикой и пантомимикой 

показать удивление).
3) — раз-два-три, как я обиделся, покажи. (Показать обиду).
4) — раз-два-три, как я загрустил, покажи. (Изобразить грусть).
Оценка:
3 балла — самостоятельно и верно показывает заданную эмоцию.
2 балла — самостоятельно показывает заданные эмоции, но могут 

встречаться отдельные неточности.
1 балл — при показе заданных эмоций испытывает значительные труд-

ности.
Направление «Сформированность умений ориентироваться в си-

туациях общения» включило 4 параметра изучения.
1 параметр изучения: Умение вести диалог/ беседу.
Основные приемы и упражнения для реализации потребности в об-

щении:
— создание речевых ситуаций, выбор их из потока учебных заданий; 
— ролевые игры, экскурсии и другие способы накопления материала;
— любые виды деятельности, которые могут вызвать способность вы-

сказываний. 
Задание 1. 
Инструкция: обучающимся предлагается речевая ситуация. В речевой 

ситуации участвуют 2 ребенка.
Примерные темы:
Расскажите друг другу, как вы провели новый год,
Расскажите друг другу, как вы отметили свой день рождения.
Критерии оценки:
1. Умение решать житейские задачи, используя вербальную и невер-

бальную коммуникацию как средство достижения цели;
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2. Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свою 
просьбу, пожелания, завершить разговор;

3. Умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, 
сочувствие;

4. Умение получать и уточнять информацию от собеседника;
5. Освоение корректных форм выражения своих чувств.
Оценка:
3 балла — ребенок самостоятельно использует вербальную коммуни-

кацию: начинает и поддерживает разговор, задает вопросы, получает 
уточняющую, информацию от собеседника, использует невербальную 
коммуникацию для эмоционального выражения и поддержания диалога/
беседы, заканчивает беседу/диалог, взаимодействует с партнёром по об-
щению.

2 балла — ребенок самостоятельно использует вербальную и невер-
бальную коммуникацию: начинает и поддерживает разговор, задает во-
просы, получает уточняющую, информацию от собеседника, заканчивает 
беседу/диалог, взаимодействует с партнёром по общению, но по отдельным 
критериям может испытывать затруднения (например, перебивает собе-
седника, не дослушивает высказывания до конца и т. д.).

1 балл — ребенок затрудняется самостоятельно начать и поддержать 
разговор, задает вопросы, но сам отвечает односложно, с большим трудом 
взаимодействует с партнёром по общению.

2 параметр изучения: Умение решать конфликтные ситуации (семья, 
одноклассники).

1. Упражнение «Ящик недоразумений»
Инструкция; ребенок извлекает из «Ящика недоразумений» карточку 

с описанием определенной ситуации, выполненную рельефно-точечным 
шрифтом Л. Брайля, читает текст.

Каждая ситуация — это ситуация возможного конфликта. Постарайтесь 
найти правильный выход из сложившейся ситуации. 

Предлагается решить 2 ситуации.
Материалы: ящик, 3 карточки с текстом ситуаций.
Цель: формирование навыков успешного разрешения конфликтов.
Ситуация 1. Идет урок, учащиеся выполняют задания. Вдруг один 

ученик начинает стучать грифелем по парте. Учитель делает замечание: 
«Сергей, не стучи, пожалуйста, по парте, выполняй задания». Сергей 
отвечает: «Почему опять я? Опять крайний! Вы что, видели, что это 
я стучу?».

— Какова реакция учителя на слова Сергея?
— Что бы ты сделал в этой ситуации?
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Ситуация 2. Мама пришла с работы и говорит дочери: «У тебя раз-
бросаны вещи? Убери за собой! Не девочка, а несчастье какое-то! Гово-
ришь, а ей, как об стену горохом!».

— Какова реакция девочки?
— Что бы ты сделал на месте мамы?
Ситуация 3. Мальчик дерется со всеми ребятами в классе. Как решить 

эту ситуацию?
Оценка:
3 балла — самостоятельно и верно решает конфликтную ситуацию.
2 балла — самостоятельно решает конфликтную ситуацию, но требу-

ется некоторая помощь педагога.
1 балл — испытывает значительные трудности при решении конфликт-

ной ситуации.
3 параметр изучения: Знание норм и правил поведения в театре.
1. Упражнение «Мы пришли в театр»
Цель. Выявить уровень знаний о правилах поведения в театре.
Реквизит: мультимедийная установка, ряды стульев.
Задание 1. 
Выявление представлений ребенка о помещениях театра.
1. Где могут перекусить зрители в перерыве? (буфет)
2. Помещение, где сидят зрители во время спектакля? (зал)
3. Куда можно сдать одежду на хранение? (гардероб)
4. Помещение, где находятся зрители до и после спектакля. (фойе)
Задание 2. В театре существуют определенные правила поведе-

ния. Скажи, чего нельзя делать в театре и какие правила нужно соблю-
дать.

Во время спектакля, концерта не следует
 1. Шуршать фольгой от шоколадки.
 2. Не ходить по залу во время действия.
 3. Обмахиваться программкой или газетой, если в зале душно.
 4. Пытаться согреться, делая энергичные движения руками или пле-

чами, если в зале холодно.
 5. Шумно выражать свои эмоции.
 6. Подпевать артисту на концерте.
 7. Бурно выражать свой восторг, свистеть или топать ногами.
 8. Не разговаривать по телефону во время действия.
 9. Проходить или выходить со своего места нужно лицом к сидящим, 

перед этим извиниться.
10. После окончания спектакля не бежать в гардероб, расталкивая всех 

на своем пути.
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Задание 3.
Послушайте стихотворение А. Барто «В театре». 
Когда мне было
восемь лет,
Я пошла смотреть балет.
Мы пошли с подругой Любой.
Мы в театре сняли шубы,
Сняли теплые платки.
Нам в театре, в раздевалке,
Дали в руки номерки.
Наконец-то я в балете!
Я забыла все на свете.
Даже три помножить на три
Я сейчас бы не смогла.
Наконец-то я в театре,
Как я этого ждала.
Я сейчас увижу фею
В белом шарфе и венке.
Я сижу, дышать не смею,
Номерок держу в руке.
Вдруг оркестр грянул в трубы,
Мы с моей подругой Любой
Даже вздрогнули слегка.
Вдруг вижу — нету номерка.

Фея кружится на сцене –
Я на сцену не гляжу.
Я обшарила колени –
Номерка не нахожу.
Может он под стулом где-то?
Мне теперь не до балета!
Все сильней играют трубы,
Пляшут гости на балу.
Мы с моей подругой Любой
Ищем номер на полу.
Укатился он куда-то…
Я в соседний ряд ползу.
Удивляются ребята:
— Кто там ползает внизу?
По сцене бабочка порхала-
Я не видала ничего:
Я номерок внизу искала
И наконец нашла его.
А тут как раз зажегся свет,
И все ушли из зала.
— Мне очень нравится балет, —
Ребятам я сказала.

Как вы думаете, правильно ли вели себя девочки в театре? Что они 
делали не верно?

Оценка: 
3 балла — самостоятельно и верно отвечает на все задания, в задании 

2 называет 10–8 норм поведения.
2 балла — самостоятельно отвечает на все задания, в задании 2 назы-

вает 7–6 норм поведения.
1 балл — испытывает значительные трудности при ответе на вопросы, 

в задании 2 называет 5 и меньше норм поведения.
4 параметр изучения: Знание норм и правил поведения в музее.
1. Тестовое задание «Правила поведения в музее». 
Инструкция: педагог последовательно читает правила, обучающийся 

выбирает ответ, почему нужно соблюдать эти правила.
Материалы: текст тестового задания.

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В МУЗЕЕ

1. Назови самое главное в правилах поведения в музее.
1) уважение к посетителям,
2) уважение к экспонатам,
3) уважение к сотрудникам музея.
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 2. Как ты будешь себя вести при осмотре макетов в музее?
1) буду громко комментировать обследованные экспонаты,
2) буду от экспоната к экспонату передвигаться бесшумно,
3) буду обследовать экспонаты руками.

 3. У Саши в руках большой пакет, у Кирилла за плечами ранец, а у Максима — ко-
робка с покупкой. В залы музея даже с билетами их не пустили. Что забыли сделать 
друзья?

1) поздороваться со смотрителем,
2) заплатить за экскурсию,
3) сдать вещи в гардероб.

 4. Кто в музее сможет ответить на все твои вопросы, появившиеся при Осмотре экс-
понатов?

1) смотритель,
2) экскурсовод,
3) посетитель.

 5. «Саша! Иди сюда скорее, смотри, что здесь!» — громко позвал Максим. «Иди луч-
ше ты ко мне», — сказал Саша. «Смотрите, какое ядро пушки тяжелое», — пытался 
поднять экспонат Кирилл. Какое из правил поведения в музее нарушили мальчики?

1) пользуйся услугами экскурсовода, 
2) веди себя в залах тихо, 
3) не бегай по залам музея.

 6. Для чего в музеях продаются каталоги — путеводители?
1) для информирования посетителей о расположении залов,
2) чтобы рассказать о лучших экскурсоводах музея,
3) чтобы указать стоимость музейных услуг.

 7. Какой из известных музеев мира располагается в здании Зимнего дворца?
1) Лувр
2) Эрмитаж
3) Британский музей

 8. На выставке двое мужчины громко спорили между собой, две женщины о чем-то 
перешептывались. Двое молодых людей рассматривали экспонаты молча, обмениваясь 
иногда замечаниями. А как бы ты повел себя на выставке, обсуждая со своим другом 
выставленные макеты?

1) как посетители мужчины,
2) как посетители женщины,
3) как посетители молодые люди.

 9. Какой из перечисленных музеев не является художественным?
1) Эрмитаж,
2) Третьяковская галерея,
3) Политехнический музей.

10. Выбери верное объяснение слова «музей».
1) это помещение, в котором представляют свое творчество художники, артисты, музы-

канты,
2) это учреждение, занимающееся собиранием, изучением и хранением предметов ис-

тории, произведений искусств,
3) это большие залы, где проводятся концерты и встречи с интересными людьми.
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Ответы:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 3 3 2 2 1 2 3 3 2

3 балла — 10 правильных ответов.
2 балла — 9–6 правильных ответов.
1 балл — 5–1 правильных ответов.

Т р е б о в а н и я  к   п р о в е д е н и ю  д и а г н о с т и к и
На завершающем этапе обучения в начальной школе слепые младшие 

школьники овладевают необходимыми умениями и навыками для соблю-
дения ритуалов общения и коммуникации со взрослыми и сверстниками. 
Тем не менее у обучающихся могут встречаться трудности, обусловленные 
индивидуальными особенностями развития, темпом выполнения заданий, 
уровнем работоспособности, уровнем развития и использования сохран-
ных анализаторов, памяти, мышления, речи, сформированностью объема 
представлений о предметах окружающего мира.

Результаты диагностики помогут в дальнейшем спланировать работу 
на коррекционных занятиях и предупредить ряд трудностей в учебно-
познавательной деятельности на следующем уровне образования.

Педагогическая диагностика направлена на выявление уровня сфор-
мированности коммуникативных умений и навыков, освоения слепыми 
младшими школьниками содержания курса коррекционно-развивающей 
области «Развитие коммуникативной деятельности» на момент завершения 
начального общего образования.

Объектом оценки предметных результатов, связанных с овладением 
содержанием курсов коррекционно-развивающей области, служит способ-
ность обучающихся решать учебно-познавательные и практические зада-
чи, в соответствии с возрастными возможностями проявлять активность 
и самостоятельность в различных сферах жизнедеятельности.

Необходимым условием в проведении диагностики является уровень 
самостоятельности ребенка.

Д и а г н о с т и ч е с к и й  м а т е р и а л
При проведении диагностики необходимо использовать диагностиче-

ский материал, адаптированный к возможностям восприятия слепых обу-
чающихся: тесты распечатываются индивидуально для каждого обуча-
ющегося рельефно-точечным шрифтом Л. Брайля; текстовый материал 
может зачитываться экспериментатором.

Перечень диагностического материала, используемого в ходе изучения 
уровня сформированности коммуникативных умений и навыков, освоения 
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содержания курса коррекционно-развивающей области «Развитие комму-
никативной деятельности» слепыми младшими школьниками:

1. Тексты анкет, выполненные рельефно-точечным шрифтом Л. Брайля 
(диагностический материал Веракса Н. Е., Н. Ю. Яшина).

2. Тексты ситуаций, передающие различное эмоциональное состояние 
детей. 

3. Тексты с описанием поступков детей по отношению к сверстникам 
и в различных житейских ситуациях.

4. Рельефные изображения эмоций: улыбка, удивление, обида.
5. Карточки «Ящик недоразумений» с описание определенной ситуа-

ции, выполненной рельефно-точечным шрифтом Л. Брайля.
6. Мультимедийная установка, ряды стульев для имитации помещения 

театра.
7. Текст стихотворения А. Барто «В театре».
8. Текст тестового задания «Правила поведения в музее», выполненные 

рельефно-точечным шрифтом Л. Брайля, по количеству обучающихся.
Итоговая диагностика проводится в течении двух-трех недель в мае 

во внеурочное время, отведенное, согласно учебному плану (0,5 час/нед.), 
на коррекционные занятия «Развитие коммуникативной деятельности». 

Содержание диагностики, основываясь на базовых разделах коррекци-
онного курса «Развитие коммуникативной деятельности», представлено 
тремя направлениями изучения:

1) сформированность представлений о вербальных и невербальных 
видах коммуникации;

2) сформированность представлений о процессе коммуникации (пере-
даче информации);

3) сформированность умений оценивать различные ситуации общения.
Умение оценивать ситуации общения. Важность этого умения опреде-

ляется главным образом тем, что правила общения диктуются той кон-
кретной ситуацией, в которой оно происходит.

Умение ориентироваться в ситуации предполагает обучение школьни-
ков установлению контактов в имеющейся ситуации с партнерами; умение 
создавать ситуацию общения с конкретными партнерами; входить в си-
туацию общения; находить темы для общения в каждом из названных 
случаев, уметь выбрать адекватный способ взаимодействия с партнерами.

В ходе проведения диагностики необходимо обращать внимание на:
— особенности деятельности при выполнении задания (пассивность, 

активность, безразличие, заинтересованность, увлеченность и т. д.);
— особенности эмоционального и психофизического состояния ребен-

ка (отсутствие сосредоточенности, сконцентрированности внимания; осо-
бенности запоминания, медлительность и т. д.);
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— трудности при выполнении заданий;
— особенности ведения беседы и диалога (длительность, задаёт ли 

вопросы и какие, использование в речи односложных или развернутых 
предложений и т. д.); 

— особенности осязательного и слухового, зрительного (для обучаю-
щихся с остаточным зрением) восприятия.

Важным моментом в проведении диагностики является уровень само-
стоятельности ребенка.

Общая продолжительность подгруппового обследования не должна 
превышать 30 минут, индивидуального обследования — 20 минут.

Диагностика к курсу 
«Развитие коммуникативной деятельности»
для слепых обучающихся, 4 (4 доп.) класс

Параметры 
изучения

Задания 
(диагностические)

Материал 
(диагностический)

Направление: 
Сформированность представлений о видах коммуникации

Знание и называние 
вербальных форм ком-
муникации

1. Назови формы речевого об-
щения (рассказ, выступление, 
диалог, монолог, беседа, выска-
зывание).
2. Назови отличие:
— рассказа и беседы,
— монолога и диалога,
— высказывания и выступле-
ния?

Знание и называние 
невербальных форм 
коммуникации

1. Назови формы неречевого об-
щения:
— оптико-кинетические (мими-
ка; жесты; позы);
— фонационные (громкость 
речи, тембр, темп);
— тактильные (запахи, прикос-
новения);
— пространственно-временные 
(расположение собеседников 
и дистанция между ними)

Направление: Сформированность представлений 
о процессе коммуникации (передаче информации)

Знание и называние 
правил и норм обще-
ния

1. Назови основные правила 
и нормы, используемые в про-
цессе общения
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Параметры 
изучения

Задания 
(диагностические)

Материал 
(диагностический)

Отношение к другим 
людям

1. Методика 1 «Анкетирование 
учащихся»

Текст методики представлен 
в разделе 2. «Особенности рабо-
ты с диагностическим материа-
лом»

Понимание вырази-
тельных средств об-
щения

1. Методика 1
2. Методика 2 

Текст методик представлен 
в разделе 
2. «Особенности работы с диа-
гностическим материалом»

Воспроизведение вы-
разительных средств 
общения

Задание 1
Задание 2

Текст заданий представлен 
в разделе 2. «Особенности рабо-
ты с диагностическим материа-
лом»

Направление: 
Сформированность умений ориентироваться в ситуациях общения

Умение вести диалог/ 
беседу

1. Обучающимся предлагается 
речевая ситуация.
Примерные темы:
Расскажите друг другу, как вы 
провели новый год,
Расскажите друг другу, как вы 
отметили свой день рождения

В речевой ситуации участвуют 
2 ребенка

Умение решать кон-
фликтные ситуации 
(семья, одноклассни-
ки)

1. Упражнение «Ящик недоразу-
мений».
Найдите правильный выход из 
ситуации, не спровоцировав 
конфликт

«Ящик недоразумений», карточ-
ки с описанием определенной 
ситуации

Знание норм и правил 
поведения в театре.

1. Упражнение «Мы пришли 
в театр»

Текст заданий представлен в раз-
деле 2. «Особенности работы 
с диагностическим материалом»

Знание норм и правил 
поведения в музее

1.Тестовое задание «Правила 
поведения в музее». 

Текст заданий представлен в раз-
деле 2. «Особенности работы 
с диагностическим материалом»

Дополнительная информация

Респондент Параметры наблюдения Примечание

самостоятельность
особенности деятельности при выполнении за-
дания (пассивность, активность, безразличие, 
заинтересованность, увлеченность и т. д.),

О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы
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Респондент Параметры наблюдения Примечание

особенности эмоционального и психофизичеко-
го состояния ребенка (отсутствие сосредоточен-
ности, сконцентрированности внимания; осо-
бенности запоминания, медлительность и т. д.),
трудности при выполнении заданий,
особенности ведения беседы и диалога (дли-
тельность разговора, задаёт ли вопросы и ка-
кие, использование в речи односложных или 
развернутых предложений и т. д.).
особенности осязательного, слухового и зри-
тельного (для обучающихся с остаточным зре-
нием) восприятия.

П р и м е р н ы е  к р и т е р и и  о ц е н и в а н и я
Высокий уровень овладения:
— знает и называет формы речевого общения (рассказ, выступление, 

диалог, монолог, беседа, высказывание);
— называет отличие рассказа и беседы, монолога и диалога, высказы-

вания и выступления;
— знает и называет формы неречевого общения (мимика, жесты, позы; 

темп, тембр, громкость речи; запахи, прикосновения; расположение собе-
седников и дистанция между ними);

— знает и называет основные правила и нормы, используемые в про-
цессе общения;

— оценивает отношения с одноклассниками, взрослыми;
— понимает состояния сверстника;
— владеет способами выражения своего отношения к сверстнику;
— правильно воспроизводит заданную эмоцию;
— соотносит эмоцию с действием; 
— умеет вести диалог или беседу; 
— умеет начать, поддержать и завершить разговор, задавать и отвечать 

на вопросы, выразить свою просьбу, пожелания;
— понимает конфликтные ситуации;
— умеет решать конфликтные ситуации;
— знает правила поведения в общественных местах (театр, музей);
— дает оценку поведению окружающих в общественных местах;
— верно выражает свое отношение к происходящему, описывает 

 эмоции;

О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы
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— верно оценивает поведенческие ситуации.
Средний уровень овладения:
— знает и называет формы речевого общения (рассказ, выступление, 

диалог, монолог, беседа, высказывание);
— называет отличие рассказа и беседы, монолога и диалога, высказы-

вания и выступления с некоторой помощью педагога (направляющие во-
просы и инструкции);

— знает и называет формы неречевого общения (мимика, жесты, позы; 
темп, тембр, громкость речи; запахи, прикосновения; расположение собе-
седников и дистанция между ними) с некоторой помощью педагога 
(направляющие вопросы и инструкции);

— знает и называет основные правила и нормы, используемые в про-
цессе общения;

— оценивает отношения с одноклассниками, взрослыми;
— понимает состояния сверстника;
— владеет способами выражения своего отношения к сверстнику;
— правильно воспроизводит заданную эмоцию;
— соотносит эмоцию с действием;
— умеет вести диалог или беседу;
— умеет начать, поддержать и завершить разговор, задавать и отвечать 

на вопросы, выразить свою просьбу, пожелания;
— понимает конфликтные ситуации;
— умеет решать конфликтные ситуации с некоторой помощью педа-

гога (направляющие вопросы и инструкции);
— знает правила поведения в общественных местах (театр, музей);
— дает оценку поведению окружающих в общественных местах;
— верно выражает свое отношение к происходящему, описывает 

 эмоции;
— верно оценивает поведенческие ситуации.
Низкий уровень овладения:
— знает и называет формы речевого общения (рассказ, выступление, 

диалог, монолог, беседа, высказывание);
— называет отличие рассказа и беседы, монолога и диалога, высказы-

вания и выступления с помощью педагога (направляющие вопросы 
и инструкции);

— знает и называет формы неречевого общения (мимика, жесты, позы; 
темп, тембр, громкость речи; запахи, прикосновения; расположение собе-
седников и дистанция между ними) с помощью педагога (направляющие 
вопросы и инструкции);

— знает и называет основные правила и нормы, используемые в про-
цессе общения;



114

— оценивает отношения с одноклассниками, взрослыми;
— понимает состояния сверстника с помощью педагога (направляющие 

вопросы и инструкции);
— владеет способами выражения своего отношения к сверстнику;
— правильно воспроизводит заданную эмоцию;
— соотносит эмоцию с действием; 
— умеет вести диалог или беседу с помощью педагога (направляющие 

вопросы и инструкции);
— умеет начать, поддержать и завершить разговор, задавать и отвечать 

на вопросы, выразить свою просьбу, пожелания с помощью педагога 
(направляющие вопросы и инструкции);

— понимает конфликтные ситуации;
— умеет решать конфликтные ситуации с некоторой помощью педа-

гога (направляющие вопросы и инструкции) с помощью педагога (направ-
ляющие вопросы и инструкции);

— знает правила поведения в общественных местах (театр, музей);
— дает оценку поведению окружающих в общественных местах;
— выражает свое отношение к происходящему, описывает эмоции;
— оценивает поведенческие ситуации с помощью педагога (направ-

ляющие вопросы и инструкции).

О б р а б о т к а  р е з у л ь т а т о в 
Критериями оценивания выступают: самостоятельность, правильность 

и объем выполнения.
Полученные результаты оцениваются в 3 этапа.
На 1 этапе оцениваются результаты выполнения обучающимися 

отдельных заданий в соответствии со следующими критериями, указан-
ными в каждом диагностическом задании.

Высокий уровень овладения — диагностическое задание выполнено 
самостоятельно, правильно и в полном объеме с использованием диагно-
стического материала (при необходимости его применения). 

Средний уровень овладения — диагностическое задание выполнено 
с незначительной мотивационной помощью в виде словесных указаний/
уточнений со стороны педагога, с одной-двумя неточностями, не менее 
половины объема задания с использованием диагностического материала 
(при необходимости его применения). 

Низкий уровень овладения — диагностическое задание выполнено с по-
мощью постоянной словесной мотивации, в сочетании с показом образца 
или непосредственно в совместной практической деятельности, с тремя 
и более грубыми ошибками, частичный объем выполнения или задание 
не выполнено вообще.
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На 2 этапе оцениваются результаты по направлению изучения по всем 
параметрам, входящим в него, в соответствии с результатами, получен-
ными на 1 этапе.

Высокий уровень овладения предполагает самостоятельное, правильное 
выполнение обучающимся всех заданий параметров и/или одного с моти-
вационной помощью по каждому направлению.

Средний уровень овладения предполагает преобладание выполнения не 
менее половины заданий параметров, выполненных как с мотивационной 
помощью, так и единичной в виде словесных указаний/уточнений в со-
четании с показом образца выполнения (средний уровень), а также еди-
ничных заданий, выполненных самостоятельно, правильно, в полном 
объеме (высокий уровень), или непосредственно в совместной практиче-
ской деятельности с педагогом и частично выполненных (низкий уровень).

Низкий уровень овладения предполагает преобладание заданий пара-
метров, выполненных частично или с помощью постоянной словесной 
мотивации, или в сочетании с показом образца, или в непосредственно 
совместной практической деятельности с ним (низкий уровень), а также 
единичных заданий, выполненных полностью и самостоятельно (высокий 
уровень) или с незначительной мотивационной помощью со стороны пе-
дагога, с одной-двумя неточностями (средний уровень). 

На 3 этапе результаты обобщаются и определяется в соответствии со 
следующими критериями:

Высокий уровень предполагает наличие высокого уровня не менее, чем 
по трем направлениям изучения.

Средний уровень предполагает наличие высокого уровня не менее, чем 
по двум направлениям, или средней по трем направлениям.

Низкий уровень предполагает наличие низкого уровня по трем направ-
лениям или средний по одному направлению и низкий по двум направ-
лениям.

 2.1.1.7. Тифлотехника

Стремительное увеличение количества информации требует от совре-
менного человека уметь быстро ориентироваться в информационном 
поле, перерабатывать различную информацию (находить, видеть ценное, 
сохранить, анализировать, преобразовывать). Умение работать с инфор-
мацией начинает формироваться в начальной школе. Под термином «ин-
формационная грамотность» понимается набор умений и навыков школь-
ника, позволяющий ему находить, выбирать нужную информацию, кри-
тически оценивать и использовать ее, в том числе, в процессе обмена 
информацией.
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Школьный возраст является наиболее благоприятным периодом для 
формирования и восприятия нового. На начальном этапе обучения проис-
ходит активизация развития познавательных способностей и формирование 
содержательных обобщений и понятий. Поэтому знакомство с основами 
информационной культуры и формирование информационной грамотности, 
должны начинаться в период обучения ребенка в начальной школе.

Освоение основ компьютерной грамотности и навыков использования 
компьютерных тифлотехнологий для компенсации зрительной недоста-
точности при работе с информацией входят в структуру важнейших за-
дач, которые решает современная школа в отношении детей с наруше-
нием зрения.

Владение компьютерной грамотностью является важнейшим условием 
готовности младших школьников с глубоким нарушением зрения к полу-
чению последующих уровней образования. Под компьютерной грамотно-
стью понимается способность младшего школьника решать разного рода 
задачи с помощью практического использования компьютера с опорой на 
приобретённые знания и умения в процессе взаимодействия с информа-
цией. Использование компьютера, оснащенного специальными програм-
мами, дает возможность слепому обучающемуся получать доступ к тек-
стовой информации, представленной в электронной форме на различных 
компьютерных носителях и сопровождаемой голосовым воспроизведени-
ем этой информации программами синтеза речи.

Таким образом, использование тифлотехнических средств создает ком-
фортные условия для получения незрячими обучающимися различного 
рода информации и, прежде всего, учебной; расширяются возможности 
коммуникации и социализации инвалида по зрению [17].

Между тем, необходимо учитывать особенности развития данной 
категории обучающихся. Так, в условиях слепоты наблюдается замедлен-
ный темп овладения слепыми различными движениями, более низкий 
уровень их развития (снижение объема движений, качества выполнения), 
нарушение координации движений, снижении уровня развития общей 
и мелкой моторики. У слепых обучающихся наблюдается значительное 
снижение общей и познавательной активности, что, в свою очередь, 
препятствует своевременному развитию различных видов деятельности 
(в том числе и учебно-познавательной), способствует возникновению 
трудностей в процессе ее осуществления (трудности контроля, диспро-
порциональность понимания функций действия и его практического 
выполнения, стремление к решению практических задач в вербальном 
плане, трудности переноса сформированнных умений на новые условия 
деятельности и др.). У многих слепых обучающихся имеет место сни-
жение активности (общей и познавательной) [25]. Данные особенности 
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необходимо учитывать, как при организации образовательного процесса, 
так и при проведении диагностических процедур.  При этом необходимо 
помнить, что слепые младшие школьники приобретают первоначальные 
представления о компьютерной грамотности, осваивают начальный опыт 
применения тифлотехнических средств для решения учебно-познава-
тельных и учебно-практических задач. Поэтому обучение овладению 
приемами и навыками работы с тифлотехническими средствами должно 
иметь последовательный, постепенный и поэтапный характер. 

Содержание диагностики соответствует ФГОС НОО обучающихся 
с ОВЗ [34] и ФАОП НОО обучающихся c ОВЗ [21].

Освоение содержания коррекционного курса «Тифлотехника» слепыми 
младшими школьниками получило отражение в достижении ими мета-
предметных результатов:

владение осязательным и слуховым способом восприятия информации;
умение соотносить свои действия с планируемыми результатами;
умение осуществлять контроль своей деятельности в процессе дости-

жения результата;
умение определять способы действий в рамках предложенных условий 

и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяю-
щейся ситуацией;

готовность использовать полученные знания при изучении других пред-
метов. 

Предметными результатами изучения коррекционного курса «Тифло-
техника» слепыми младшими школьниками является сформированность 
следующих умений, положенных в основу итоговой диагностики: 

— называние основных тифлотехнических средств невизуального до-
ступа к учебной информации, их назначение, основные функции и эле-
менты управления; 

— владение элементарными настройками программы невизуального 
доступа к информации на экране цифрового тифлотехнического устрой-
ства, навыками ввода текстовой информации в восьмиточечной системе 
Брайля, приемами использования тифлотехнических средств для воспроиз-
ведения и получения информации, элементарными навыками алгоритмиза-
ции действий по использованию тифлотехнических устройств доступа 
к информации.

— решение учебных практических задач: умения запускать диспетче-
ры программы невизуального доступа и изменять некоторые настройки; 
использовать основные возможности; ориентироваться в тексте и книге; 
записывать звуковые файлы на карту памяти тифлофлешплеера и вос-
производить их; создавать и выполнять простейшие алгоритмы работы 
на тифлотехнических устройствах.
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Итоговая диагностика проводится в течение двух-трех недель в мае 
месяце во внеурочное время, отведенное на коррекционные занятия по 
коррекционному курсу «Тифлотехника».

Общая продолжительность индивидуального обследования не должна 
превышать 20 минут.

Содержание итоговой диагностики направлено на проверку сформиро-
ванности первоначальных базовых представлений у слепых младших 
школьников о компьютере и специальных устройствах, понимание назна-
чения специальных устройств и программ, позволяющих выполнять об-
разовательные задачи, на выявление уровня основных практических уме-
ний и навыков. 

Диагностический материал представлен 4 направлениями, включив-
шими параметры изучения, каждый из которых имеет определенное ко-
личество заданий, направленных на комплексное изучение уровня сфор-
мированности умений и навыков по коррекционному курсу «Тифлотех-
ника» у слепых младших школьников.

Направление «Сформированность представлений о номенклатуре ти-
флотехнических средств невизуального доступа к учебной информации» 
включает 1 параметр изучения: «Знание основных тифлотехнических 
средств невизуального доступа и их функций», Параметр включает 4 за-
дания.

Задание 1. Перед обучающимся на столе выкладываются тифлотехни-
ческие средства невизуального доступа.

Инструкция: обучающемуся предлагается обследовать и поледователь-
но назвать приборы, лежащие перед ним.

Далее предлагается назвать оснащение компьютера для невизуального 
доступа к учебной информации.

Оборудование: компьютер, стандартная клавиатура, портативный дис-
плей Брайля, тифлофлешплеер.

Задание 2. Перед обучающимся на столе выкладываются стандартная 
клавиатура, портативный дисплей Брайля.

Инструкция: обучающемуся предлагается описать назначение брайлев-
ского дисплея и стандартной клавиатуры; назвать основные элементы 
управления брайлевским дисплеем и показать их расположение.

Оборудование: стандартная клавиатура, портативный дисплей Брайля. 
Задание 3. Перед обучающимся на столе выкладывается тифло-

флешплеер.
Инструкция: обучающемуся предлагается описать назначение назна-

чение и основные функции тифлофлешплеера; показать расположение 
элементов управления тифлофлешплеером, описать их назначение.
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Задание 4. 
Инструкция: обучающемуся предлагается описать назначение и назвать 

основные функции программы невизуального доступа (NVDA) к рабоче-
му столу.

Направление «Сформированность навыков практического использова-
ния тифлофлешплеера» включает 1 параметр изучения: «Оперирование 
основными приёмами работы с тифлофлешплеером».

Параметр включил 3 задания.
Задание 1. Обучающемуся предлагается включить тифлофлешплеер, 

выполнить настройки скорости и громкости воспроизведения.
Задание 2. Обучающемуся предлагается выполнить запись книги на 

карту памяти, навигацию по книге.
Задание 3. Обучающемуся предлагается выполнить навигацию по пап-

кам и файлам; воспроизведи перемещение по записи.
Оборудование: тифлофлешплеер.
Направление «Сформированность навыков практического использова-

ния брайлевского дисплея» включает 2 параметра изучения: «Знание 
основных приёмов работы на брайлевском дисплее» и «Оперирование 
основными приёмами работы на брайлевском дисплее».

Параметр «Знание основных приёмов работы на брайлевском дисплее» 
включил 2 задания.

Задание 1. Обучающемуся предлагается назвать основные клавиатур-
ные команды стандартной клавиатуры.

Задание 2. Обучающемуся предлагается назвать основные клавиатур-
ные команды брайлевского дисплея.

Оборудование: стандартная клавиатура, брайлевский дисплей /порта-
тивный дисплей Брайля (Brailliant BI 32, Brailliant BI 14).

Параметр «Оперирование основными приёмами работы на брайлевском 
дисплее» включил 2 задания.

Задание 1. Обучающемуся предлагается выполнить простой алгоритм 
набора текста на стандартной клавиатуре.

Задание 2. Обучающемуся предлагается выполнить простой алгоритм 
набора текста на портативном дисплее Брайля.

Оборудование: стандартная клавиатура, брайлевский дисплей /порта-
тивный дисплей Брайля (Brailliant BI 32, Brailliant BI 14).

Направление «Сформированность базовых навыков работы с програм-
мой невизуального доступа» включает 1 параметр изучения: «Опериро-
вание базовыми приёмами работы с программой невизуального доступа».

Параметр включил 4 задания.
Перед обучающимся на столе располагается компьютер, оснащенный 

программой невизуального доступа к рабочему столу (NVDA).
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Задание 1. Обучающемуся предлагается включить компьютер, выпол-
нить настройку программы невизуального доступа к рабочему сто-
лу (NVDA) для комфортной работы по алгоритму.

Задание 2. Обучающемуся предлагается выбрать и изменить голос 
синтезатора.

Задание 3. Обучающемуся предлагается установить режимы озву чивания 
ввода, чтения пунктуации, управления отображением 7-й и 8-й точек.

Задание 4. Обучающемуся предлагается ввести текстовую информацию 
в восьмиточечной системе Брайля, используя карточку с простейшим тек-
стом, выполненную шрифтом Брайля.

Оборудование: компьютер, программа невизуального доступа к рабо-
чему столу (NVDA), портативный дисплей Брайля / брайлевский дисплей, 
стандартная клавиатура, карточка с простейшим текстом, выполненная 
шрифтом Брайля.

Т р е б о в а н и я  к   п р о в е д е н и ю  д и а г н о с т и к и
Итоговая диагностика направлена на выявление уровня достижения 

планируемых результатов по коррекционному курсу «Тифлотехника» 
у слепых младших школьников на момент завершения начального обще-
го образования. 

Целью итоговой диагностики является изучение сформированности уме-
ний и навыков работы с тифлотехникой у слепых младших школьников.

Задачи итоговой диагностики:
— выявить уровень сформированности представлений слепых младших 

школьников о компьютере и специальных устройствах,
— выявить уровень понимания назначения специальных устройств 

и программ, позволяющих решать образовательные задачи, 
— выявить уровень достижения практических умений и навыков при 

работе с тифлотехническими средствами.
Диагностический материал представляет собой комплекс заданий, 

направленных на выявление уровня сформированной теоретических зна-
ний и практических умений и навыков использования специальных ти-
флотехнических средств невизуального доступа к учебной информации, 
используемых в начальной школе.

Итоговая диагностика включает 4 направления изучения: 
— сформированность представлений о номенклатуре тифлотехниче-

ских средств невизуального доступа к учебной информации,
— сформированность навыков практического использования тифло-

флешплеера,
— сформированность навыков практического использования брайлев-

ского дисплея,
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— сформированность базовых навыков работы с программой невизу-
ального доступа.

Каждое из данных направлений содержит параметры изучения, к ко-
торым подобраны задания. Количество параметров изучения и заданий 
к ним зависит от объема необходимых знаний и умений для овладения 
планируемыми результатами курса.

В каждое направление включены параметры изучения, направленные 
на выявление теоретических знаний и практических умения и навыков 
использования тифлотехнических средств в повседневной жизни в школе.

Д и а г н о с т и ч е с к и й  м а т е р и а л
Перечень диагностического материала, используемого в ходе изучения 

уровня освоения содержания коррекционного курса «Тифлотехника» сле-
пыми младшими школьниками:

1. Компьютер.
2. Стандартная клавиатура.
3. Портативный дисплей Брайля.
4. Тифлофлешплеер. 
5. Программа невизуального доступа (NVDA) к рабочему столу.

Диагностика к курсу «Тифлотехника» для слепых обучающихся, 
4 (4 доп.) класса

Параметры 
изучения

Задания 
(диагностические)

Материал 
(диагностический)

Направление: Сформированность представлений о номенклатуре 
тифлотехнических средств невизуального доступа к учебной информации

Знание  о сновных 
 тифлотехниче ских 
средств невизуального 
доступа

1. Назови приборы, лежащие перед то-
бой на столе.
Чем оснащен компьютер для невизуаль-
ного доступа к информации?

Компьютер
Стандартная клавиатура
Портативный дисплей 
Брайля
Тифлофлешплеер2. Опиши назначение брайлевского дис-

плея и стандартной клавиатуры. Назови 
основные элементы управления брайлев-
ским дисплеем и покажи их расположе-
ние.
3. Опиши назначение и основные функ-
ции тифлофлешплеера. 
Покажи расположение элементов управ-
ления тифлофлешплеером, опиши их 
назначение.
4. Опиши назначение и назови основные 
функции программы невизуального до-
ступа (NVDA) к рабочему столу
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Параметры 
изучения

Задания 
(диагностические)

Материал 
(диагностический)

Направление: 
Сформированность навыков практического использования тифлофлешплеера 

Оперирование основ-
ными приёмами рабо-
ты с тифлофлешпле-
ером

1.Включи тифлофлешплеер. Выполни 
настройки скорости и громкости вос-
произведения. 

Тифлофлешплеер

2. Выполни запись книги на карту памя-
ти. Выполни навигацию по книге.
3. Выполни навигацию по папкам 
и файлам; воспроизведи перемещение 
по записи

Направление: Сформированность навыков практического 
использования брайлевского дисплея

Знание  о сновных 
приёмов работы на 
брайлевском дисплее

1. Назови основные клавиатурные ко-
манды стандартной клавиатуры.
Назови основные клавиатурные команды 
брайлевского дисплея.

Компьютер, стандартная 
клавиатура, брайлев-
ский дисплей /Порта-
тивный дисплей Брайля 
(Brailliant BI 32, Brail-
liant BI 14)2. Назови основные клавиатурные ко-

манды брайлевского дисплея.
Оперирование основ-
ными приёмами рабо-
ты на брайлевском 
дисплее

1. Выполни простой алгоритм набора 
текста на стандартной клавиатуре.
2. Выполни простой алгоритм набора 
текста на портативном дисплее Брайля

Направление: Сформированность базовых навыков работы 
с программой невизуального доступа

Оперирование базовы-
ми приёмами работы 
с программой невизу-
ального доступа

1. Включи компьютер, выполни настрой-
ку программы невизуального доступа 
к рабочему столу (NVDA) для комфорт-
ной работы по алгоритму.

Компьютер, программа 
невизуального доступа 
к  рабочему  столу 
(NVDA), портативный 
дисплей  Брайля  / 
брайлевский дисплей, 
стандартная клавиатура.
Карточка с простейшим 
текстом, выполненная 
шрифтом Брайля

2. Выбери и измени голос синтезатора.
3. Установи режимы озвучивания ввода, 
чтения пунктуации, управления отобра-
жением 7-й и 8-й точек.
4. Введи текстовую информацию в вось-
миточечной системе Брайля

П р и м е р н ы е  к р и т е р и и  о ц е н и в а н и я
Высокий уровень овладения:
— знает и называет основные тифлотехнические средства невизуаль-

ного доступа к учебной информации;

О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы
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— знает назначение тифлофлешплеера, брайлевского дисплея и стан-
дартной клавиатуры, программы невизуального доступа к рабочему сто-
лу (NVDA);

— называет основные элементы управления брайлевским дисплеем 
и показывает их расположение;

— называет основные функции тифлофлешплеера, программы неви-
зуального доступа к рабочему столу (NVDA);

— знает расположение элементов управления тифлофлешплеером и их 
назначение;

— включает тифлофлешплеер, оперирует основными приёмами рабо-
ты с тифлофлешплеером;

— называет основные клавиатурные команды стандартной клавиатуры 
и брайлевского дисплея;

— выполняет простой алгоритм набора текста на стандартной клавиа-
туре и на портативном дисплее Брайля;

— включает компьютер и выполни настройку NVDA для комфортной 
работы по алгоритму;

— оперирует базовыми приёмами работы с программой невизуально-
го доступа;

— вводит простейшую текстовую информацию в восьмиточечной си-
стеме Брайля.

Средний уровень овладения:
— знает и называет основные тифлотехнические средства невизуаль-

ного доступа к учебной информации; 
— знает назначение тифлофлешплеера, брайлевского дисплея и стан-

дартной клавиатуры, программы невизуального доступа к рабочему сто-
лу (NVDA);

— называет основные элементы управления брайлевским дисплеем 
и показывает их расположение;

— называет основные функции тифлофлешплеера, программы неви-
зуального доступа к рабочему столу (NVDA) с некоторой помощью пе-
дагога (направляющие инструкции);

— знает расположение элементов управления тифлофлешплеером и их 
назначение;

— включает тифлофлешплеер, оперирует основными приёмами рабо-
ты с тифлофлешплеером с некоторой помощью педагога (направляющие 
инструкции);

— называет основные клавиатурные команды стандартной клавиатуры 
и брайлевского дисплея;

— выполняет простой алгоритм набора текста на стандартной клавиа-
туре и на портативном дисплее Брайля;
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— включает компьютер и выполни настройку NVDA для комфортной 
работы по алгоритму с некоторой помощью педагога (направляющие 
инструкции);

— оперирует базовыми приёмами работы с программой невизуально-
го доступа с некоторой помощью педагога (направляющие инструкции);

— вводит простейшую текстовую информацию в восьмиточечной си-
стеме Брайля.

Низкий уровень овладения:
— имеет общие представления об основных тифлотехнических сред-

ствах невизуального доступа к учебной информации;
— имеет общие представления о назначении тифлофлешплеера, 

брайлевского дисплея и стандартной клавиатуры, программы невизуаль-
ного доступа к рабочему столу (NVDA);

— называет отдельные элементы управления брайлевским дисплеем 
и показывает их расположение с помощью педагога (направляющие 
инструкции);

— называет отдельные функции тифлофлешплеера, программы неви-
зуального доступа к рабочему столу (NVDA) с помощью педагога (направ-
ляющие инструкции);

— знает расположение отдельных элементов управления тифло-
флешплеером и их назначение;

— включает тифлофлешплеер, оперирует основными приёмами рабо-
ты с тифлофлешплеером с помощью педагога (направляющие инструкции);

— называет отдельные клавиатурные команды стандартной клавиату-
ры и брайлевского дисплея;

— выполняет простой алгоритм набора текста на стандартной клавиа-
туре и на портативном дисплее Брайля с помощью педагога (направляю-
щие инструкции);

— включает компьютер и выполни настройку NVDA для комфортной 
работы по алгоритму с помощью педагога (направляющие инструкции);

— оперирует базовыми приёмами работы с программой невизуально-
го доступа с помощью педагога (направляющие инструкции);

— вводит простейшую текстовую информацию в восьмиточечной си-
стеме Брайля с помощью педагога (направляющие инструкции).

О б р а б о т к а  р е з у л ь т а т о в 
Критериями оценивания выступают: самостоятельность, правильность 

и объем выполнения.
 Полученные результаты оцениваются в 3 этапа:
На 1 этапе оцениваются результаты выполнения обучающимся отдель-

ных заданий в соответствии со следующими критериями:
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• высокий уровень овладения — диагностическое задание выполнено 
самостоятельно, правильно и в полном объеме с использованием диагно-
стического материала (при необходимости его применения);

• средний уровень овладения — диагностическое задание выполнено 
с незначительной мотивационной помощью в виде словесных указаний/
уточнений со стороны педагога, с одной-двумя неточностями, не менее 
половины объема задания с использованием диагностического материала 
(при необходимости его применения);

• низкий уровень овладения — диагностическое задание выполнено 
с помощью постоянной словесной мотивации, в сочетании с показом об-
разца или непосредственно в совместной практической деятельности, 
с тремя и более грубыми ошибками, частичный объем выполнения или 
задание не выполнено вообще.

На 2 этапе оцениваются результаты по направлению изучения по всем 
параметрам, входящим в него, в соответствии со следующими критериями:

Высокий уровень предполагает самостоятельное, правильное выполне-
ние обучающимся всех заданий параметров и/или одного с мотивационной 
помощью по каждому направлению.

Средний уровень предполагает преобладание не менее половины зада-
ний параметров, выполненных как с мотивационной помощью, так и еди-
ничной в виде словесных указаний/уточнений в сочетании с показом 
образца выполнения (средний уровень), а также единичных заданий, вы-
полненных самостоятельно, правильно, в полном объеме (высокий уро-
вень), или непосредственно в совместной практической деятельности 
с педагогом и частично выполненных (низкий уровень).

Низкий уровень предполагает преобладание заданий параметров, вы-
полненных частично или с помощью постоянной словесной мотивации, 
или в сочетании с показом образца, или в непосредственно совместной 
практической деятельности с ним (низкий уровень), а также единичных 
заданий, выполненных полностью и самостоятельно (высокий уровень) 
или с незначительной мотивационной помощью со стороны педагога, 
с одной-двумя неточностями (средний уровень). 

На 3 этапе результаты обобщаются, и определяется в соответствии 
со следующими критериями:

• высокий уровень предполагает наличие высокого уровня готовности 
не менее, чем по трем направлениям изучения;

• средний уровень предполагает наличие высокого уровня не менее чем 
по двум направлениям, или среднего по трем направлениям;

• низкий уровень предполагает наличие низкого уровня по трем 
направлениям, или среднего по одному направлению и низкого по двум — 
трем направлениям.
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 2.1.2. Содержание и организация итоговой диагностики 
слабовидящих обучающихся

 2.1.2.1. Пространственная ориентировка

Содержание диагностики соответствует ФГОС НОО обучающихся ОВЗ 
[34] и ФАОП НОО обучающихся c ОВЗ [21].

Для итоговой диагностики слабовидящих обучающихся 4 (4доп.) клас-
са выделены 4 основные направления изучения: развитие анализаторов, 
развитие навыков ориентировки в микропространстве, сформированность 
предметных и пространственных представлений, сформированность на-
выков ориентировки в пространстве. Каждое из данных направлений со-
держит параметры изучения, к которым подобраны задания, количество 
которых зависит от объема необходимых знаний и умений для овладения 
планируемыми результатами курса [15, 31].

Первое направление «Развитие анализаторов» в итоговой диагности-
ке направлено на изучение комплексного использования анализаторов 
и нарушенного зрения в пространственной ориентировке и включает 4 за-
дания. Каждое из заданий предполагает оценку сформированности умения 
получать и использовать информацию одного из анализаторов: нарушенно-
го зрения, слуха, обоняния и осязания стопой. Значимость этого направле-
ния обусловлена тем, что из различных восприятий складывается полисен-
сорный образ предмета или объекта. Отличием проведения итоговой диа-
гностики в конце обучения на уровне начального общего образования от 
стартовой, является то, что изучение проводится на прогулке в свободном 
пространстве, когда надо ориентироваться среди предметов/объектов, на-
ходящихся на расстоянии, а не на плоскости. Для этого заранее надо про-
думать маршрут, по которому будет проходить путь и обучающемуся будут 
постепенно предлагаться задания: «Назови предметы, объекты, которые 
находятся на улице слева/справа, впереди/сзади, вверху/внизу от тебя, 
ближе/дальше. Прочитай вывески», «Покажи с какой стороны на улице 
слышны голоса людей, звук транспорта, шаги людей», «Догадайся по 
запаху, у какого магазина мы находимся. Обоснуй ответ», «Определи и на-
зови покрытие дороги под ногами. Докажи, как догадался».

Второе направление «Развития навыков ориентировки в микропро-
странстве» включает 2 параметра. Первый параметр «Ориентировка по 
схеме пространства» с использованием задания «Рассмотри схему при-
школьного участка. Пройди по схеме и, пользуясь указанными ориенти-
рами, найди заданный объект на территории школы» позволяет оценить 
сформированность умения читать схему, распознавая условные обозначе-
ния, двигаться в указанном направлении. Второй параметр «Ориентиров-
ка на контурной карте» является новым так, как только в 4-м классе дети 
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начинают осваивать такой вид работы, как контурные карты. Их исполь-
зование предполагает обучение пользоваться электронными лупами. Сла-
бовидящий обучающийся самостоятельно решает необходимо ли ему 
дополнительное техническое средство для успешности выполнения зада-
ния и охраны своего зрения. Выполняя задание «Рассмотри контурную 
карту района, используя электронную лупу. Найди микрорайон школы, 
обведи его красным маркером. Найди здание школы, отметь его зеленым 
маркером» позволяет продемонстрировать ученику, какие представления 
об окружающем пространстве у него сформированы и как он их перено-
сит на плоскость. Выявление владения данными умениями важно и для 
освоения учебного материала в основной школе.

Третье направление изучения «Сформированность предметных и про-
странственных представлений» предусматривает три параметра: «Ори-
ентированность в окружающем мире», «Моделирование пространства», 
«Ориентировка с помощью схем и планов пространства».

Параметр «Ориентированность в окружающем мире» позволяет вы-
явить представление о местности, на которой располагается школа. Обу-
чающиеся должны знать достопримечательности района города (населен-
ного пункта), улицы микрорайона, где располагается школа и уметь 
рассказать один из 4-х, изученных маршрутов: от калитки школы до ма-
газина, детского сада, игровой площадки или к скверу.

Диагностика по параметру «Моделирование пространства» требует 
использование прибора «Ориентир». С помощью его важно проверить 
сформированность представлений о пришкольной территории и умений 
на ней ориентироваться.

Диагностика по параметру «Ориентировка с помощью схем и планов 
пространства» позволяет выявить умение переносить объемные изображе-
ния геометрической формы в плоскостные и из них составлять схему про-
странства. Рекомендуется изучение по предыдущему параметру — модели-
рование пространства, и по-новому — ориентировка с помощью схем про-
странства, провести в разные дни. Для выполнения задания «Составь 
схему пришкольной территории. Расскажи, что располагается слева/справа 
от школы, где нарисована спортивная площадка, вход в школу, крыльцо» 
надо подготовить лист бумаги 20 × 30 см, фломастеры, образец схемы, ко-
торый может понадобиться, если обучающийся не понимает задание. Такая 
практическая помощь позволит понять знаком ли он с таким видом работы 
и с помощью словесных указаний педагога начать выполнять задание.

Для изучения умений ориентировать в свободном пространстве исполь-
зуется направление «Сформированность навыков ориентировки в про-
странстве», включающее параметр «Ориентировка за территорией школы». 
Здесь оцениваются сформированность умения детей ориентироваться на 
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3-х маршрутах постоянной необходимости за пределами школы. Педагог 
должен подготовить заранее карточки с заданиями на выбор с теми марш-
рутами, которые изучались в начальной школе. Например: «Прочитай 
задание на карточке. В сопровождении взрослого пройди по заданному 
маршруту с переходом через дорогу и сядь в транспортное средство».

Т р е б о в а н и я  к   п р о в е д е н и ю  д и а г н о с т и к и
Диагностика проводится в течение двух недель в мае месяце.
В ходе обследования следует использовать методы наблюдения за ори-

ентировкой на парте, в помещениях школы, беседы с обучающими при 
выявлении предметных и пространственных представлений, а также пе-
дагогический эксперимент, например, при изучении умения моделировать 
и читать схемы пространства. 

Для проведения обследования рекомендуется использовать отведенные 
часы на коррекционные занятия по «Пространственной ориентировке» во 
внеурочное время, согласно учебному плану. Продолжительность одного 
диагностического занятия 30 минут. Диагностика проводится индивидуально. 

Д и а г н о с т и ч е с к и й  м а т е р и а л
При проведении итоговой диагностики рекомендуется использовать 

следующий диагностический материал:
1. Контурная карта района.
2. Прибор «Ориентир».
3. Карточки с заданиями.
4. Цветные маркеры.
5. Электронная лупа.
При обследовании слабовидящих обучающихся нет необходимости 

использовать специальные пособия для изучения развития сохранных 
анализаторов. Диагностика предполагает проведение заданий на прилега-
ющей к школе территории, т. е. в естественных условиях, где дети ис-
пользуют слуховую, зрительную, осязательную информацию при ориен-
тировке в пространстве.

Диагностика к курсу 
«Пространственная ориентировка» для слабовидящих,

4 (4 доп.) класс
Параметры изучения Задания (диагностические) Материал (диагностический)

Направление: Развитие анализаторов
Комплексное исполь-
зование анализаторов 
и нарушенного зрения

Назови предметы, объекты, ко-
торые находятся на улице слева/
справа, впереди/сзади, вверху/

Предметы, объекты на улице 
около школы.
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Параметры изучения Задания (диагностические) Материал (диагностический)

в пространственной 
ориентировке 

внизу от тебя, ближе/дальше.
Прочитай вывески.
Покажи и назови направление, 
с какой стороны на улице слыш-
ны голоса людей, звук транспор-
та, шаги людей.

Улица около школы.

Догадайся по запаху, у какого 
магазина мы находимся. Обос-
нуй ответ.

Магазины около школы: хозяй-
ственный магазин, овощной ла-
рек, пекарня.

Определи и назови покрытие 
дороги под ногами. Докажи, как 
догадался

Покрытие дорог у школы (ас-
фальт, плитка, гравий, песок, 
трава)

Направление: Развития навыков ориентировки в микропространстве
Ориентировка по схе-
ме пространства

Рассмотри схему пришкольного 
участка. Пройди по схеме и, 
пользуясь указанными ориенти-
рами, найди заданный объект на 
территории школы.

Схема с заданием

Ориентировка  на 
контурной карте

Рассмотри контурную карту 
района, используя электронную 
лупу. Найди микрорайон школы, 
обведи его красным маркером. 
Найди здание школы, отметь его 
зеленым маркером

Контурная карта района, цвет-
ные маркеры, электронная лупа

Направление: 
Сформированность предметных и пространственных представлений

Ориентированность 
в окружающем мире 

1. Назови достопримечательн-
ости района, где находится 
школа.
2. Назови улицы микрорайона 
школы.
3. Расскажи, что находится за 
территорией школы, какие 
объекты. На выбор расскажи, 
как пройти от к от калитки шко-
лы магазину, детскому саду, иг-
ровой площадке или скверу

Моделирование про-
странства

Составь по памяти на приборе 
«Ориентир» макет пришкольной 
территории

Прибор «Ориентир».

Ориентировка с помо-
щью схем и планов 
пространства

1. Составь схему пришкольной 
территории. 2. Расскажи, что 
располагается слева/справа от

Лист бумаги, фломастеры

П р о д о л ж е н и е  т а б л и ц ы
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Параметры изучения Задания (диагностические) Материал (диагностический)

школы, где нарисована спортив-
ная площадка, вход в школу, 
крыльцо

Направление: 
Сформированность навыков ориентировки в пространстве

Ориентировка за тер-
риторией школы

Прочитай задание на карточке. 
В сопровождении взрослого 
пройди по заданному маршруту 
с переходом через дорогу и по-
садке в транспортное средство

Карточка с заданием

П р и м е р н ы е  к р и т е р и и  о ц е н и в а н и я
Высокий уровень овладения:
— называет предметы, объекты, которые находятся на улице слева/

справа, впереди/сзади, вверху/внизу от тебя, ближе/дальше;
— читает вывески на домах, магазинах, проходя по маршруту;
— показывает и называет направление, с какой стороны на улице 

слышны голоса, шаги людей, звук транспорта;
— узнает по запаху, у какого магазина находится, обосновывает свой 

ответ;
— определяет и называет покрытие дороги под ногами, объясняет, как 

догадался;
— рассматривает схему пришкольного участка; проходит по схеме и, 

пользуясь указанными ориентирами, находит заданный объект на терри-
тории школы;

— рассматривает контурную карту района, используя электронную 
лупу, находит микрорайон школы, обводит его красным маркером, находит 
здание школы, отмечает его зеленым маркером;

— называет достопримечательности района, где находится школа;
— называет улицы микрорайона школы;
— рассказывает, что находится за территорией школы, какие объекты;
— на выбор рассказывает один из маршрутов, началом которого яв-

ляется калитка школы;
— составляет по памяти на приборе «Ориентир» макет пришкольной 

территории;
— рассказывает, что располагается слева/справа от школы, где нарисо-

вана спортивная площадка, вход в школу, крыльцо;
— в сопровождении взрослого проходит по заданному маршруту 

с переходом через дорогу и посадке в транспортное средство.

О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы
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Средний уровень овладения:
— допускает одну-две ошибки при назывании предметов, объектов, 

которые находятся на улице слева/справа, впереди/сзади, вверху/внизу от 
тебя, ближе/дальше;

— допускает ошибки при чтении вывесок на домах, магазинах, про-
ходя по маршруту и читает не все;

— допускает ошибки при назывании направления, с какой стороны на 
улице слышны голоса, шаги людей, звук транспорта;

— допускает одну-две ошибки, узнавая по запаху, у какого магазина 
находится, но сам их и справляет;

— допускает одну-две ошибки при определении или назывании по-
крытия дороги под ногами, пытается убедиться в правильности ответа, 
рассматривая покрытие под ногами с помощью зрения;

— допускает одну-две ошибки при прохождении по схеме и, пользуясь 
указанными ориентирами, находит заданный объект на территории школы 
после подсказки педагога;

— допускает одну-две ошибки при поиске на контурной карте района 
микрорайона школы и здания школы, нуждается в словесной помощи 
педагога, использует электронную лупу;

— не называет одну-две достопримечательности района, где находит-
ся школа;

— не называет одну-две улицы микрорайона школы;
— рассказывает, что находится за территорией школы, какие объекты, 

но треть не называет;
— допускает одну-две ошибки при рассказе об одном из маршрутов, 

началом которого является калитка школы;
— допускает одну-две ошибки при составлении по памяти на прибо-

ре «Ориентир» макета пришкольной территории, нуждается в дополни-
тельных указаниях педагога;

— допускает одну-две ошибки при составлении схемы пришкольной 
территории, нуждается в дополнительных указаниях педагога; 

— рассказывает, что располагается слева/справа от школы, где нарисо-
вана спортивная площадка, вход в школу, крыльцо, но только после уточ-
няющих вопросов;

— в сопровождении взрослого проходит по заданному маршруту 
с переходом через дорогу и посадке в транспортное средство, но не уве-
рен в себе, нуждается в стимулирующей помощи.

Низкий уровень овладения:
— допускает три и более ошибок при назывании предметов, объектов, 

которые находятся на улице слева/справа, впереди/сзади, вверху/внизу от 
тебя, ближе/дальше;
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— допускает множество ошибок при чтении вывесок на домах, мага-
зинах, проходя по маршруту или не читает большинство;

— допускает более трех ошибок при назывании направления, с какой 
стороны на улице слышны голоса людей, звук транспорта, шаги людей;

— допускает множество ошибок, путается, при узнавании по запаху, 
у какого магазина находится;

— допускает более трех ошибок при определении или назывании по-
крытия дороги под ногами, рассматривает покрытие под ногами с помо-
щью зрения;

— допускает более трех ошибок при прохождении по схеме, находит 
заданный объект на территории школы только после многочисленных 
подсказок педагога и совместных действий;

— допускает многочисленные ошибки при рассматривании контурной 
карты района, использует электронную лупу, без помощи педагога не мо-
жет найти микрорайон школы и здание школы;

— не называет достопримечательности района, где находится школа, 
называет, все, что знает о городе;

— называет всего одну-две улицы микрорайона школы;
— называет не более двух объектов за территорией школы даже после 

помощи педагога;
— допускает множество ошибок при рассказе об одном из маршрутов, 

началом которого является калитка школы, путает маршруты;
— допускает множество ошибок при составлении по памяти на при-

боре «Ориентир» макета пришкольной территории, нуждается в практи-
ческой помощи педагога;

— допускает множество ошибок при составлении схемы пришкольной 
территории, нуждается в постоянной практической помощи педагога; 

— не может рассказывать, что располагается слева/справа от школы, 
где нарисована спортивная площадка, вход в школу, крыльцо, нуждается 
в дополнительном обследовании объектов;

— не может даже в сопровождении взрослого пройти по заданному 
маршруту с переходом через дорогу и зайти в транспортное средство, не 
уверен в себе, держится за руку взрослого.

О б р а б о т к а  р е з у л ь т а т о в 

Критериями оценивания выступают: самостоятельность, правильность 
и объем выполнения.

Полученные результаты оцениваются в 3 этапа.
На 1 этапе оцениваются результаты выполнения обучающимся отдель-

ных заданий в соответствии со следующими критериями:
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Высокий уровень овладения — диагностическое задание выполнено 
самостоятельно, правильно и в полном объеме с использованием диагно-
стического материала (при необходимости его применения). 

Средний уровень овладения — диагностическое задание выполнено 
с незначительной мотивационной помощью в виде словесных указаний/
уточнений со стороны педагога, с одной-двумя неточностями, не менее 
половины объема задания с использованием диагностического материала 
(при необходимости его применения). 

Низкий уровень овладения — диагностическое задание выполнено с по-
мощью постоянной словесной мотивации, в сочетании с показом образца 
или непосредственно в совместной практической деятельности, с тремя 
и более грубыми ошибками, частичный объем выполнения или задание 
не выполнено вообще.

На 2 этапе оцениваются результаты по направлению изучения по 
всем параметрам, входящим в него, в соответствии со следующими 
крите риями:

Высокий уровень овладения предполагает самостоятельное, правиль-
ное выполнение обучающимся всех заданий параметров и/или одного 
с мотивационной помощью по каждому направлению.

Средний уровень овладения предполагает преобладание заданий пара-
метров, выполненных не менее половины как с мотивационной помощью, 
так и единичной в виде словесных указаний/уточнений в сочетании с по-
казом образца выполнения (средний уровень), а также единичных заданий, 
выполненных самостоятельно, правильно, в полном объеме (высокий 
уровень), или непосредственно в совместной практической деятельности 
с педагогом и частично выполненных (низкий уровень).

Низкий уровень овладения предполагает преобладание заданий пара-
метров, выполненных частично или с помощью постоянной словесной 
мотивации, или в сочетании с показом образца, или в непосредственно 
совместной практической деятельности с ним (низкий уровень), а также 
единичных заданий, выполненных полностью и самостоятельно (высокий 
уровень) или с незначительной мотивационной помощью со стороны пе-
дагога, с одной-двумя неточностями (средний уровень). 

На 3 этапе результаты обобщаются и определяется уровень овладения 
в соответствии со следующими критериями:

• высокий уровень овладения предполагает наличие высокого уровня 
готовности не менее, чем по трем направлениям изучения;

• средний уровень овладения предполагает наличие среднего по двум 
и более направлениям;

• низкий уровень овладения предполагает наличие низкого уровня го-
товности по двум и более направлениям.
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 2.1.2.2. Социально-бытовая ориентировка

Обучение социально-бытовой ориентировке занимает одно из основных 
мест в коррекционно-развивающем процессе школ для слабовидящих де-
тей в начальной школе, и продолжает играть важную роль в жизни ре-
бенка на всех уровнях образования, так как способствует формированию 
у них самостоятельности, активности в общении, желания и способности 
участвовать в жизни класса, школы, умений правильно вести себя в разных 
жизненных ситуациях.

Слабовидение накладывает специфику на ориентировку в бытовой 
и социальной сферах жизни, обусловленное тем, что дети надеются на 
свое зрение и не используют в быту другие анализаторы. Недооценка 
значения знаний, умений и навыков, позволяющих быть независимыми 
в быту, несформированность социальных навыков взаимодействия с дру-
гими людьми (детьми и взрослыми) негативно влияет на социализацию 
детей в разных сферах жизни [15]. 

Содержание диагностики соответствует ФГОС НОО обучающихся [34] 
и ФАОП обучающихся c ОВЗ НОО [21].

Данная схема итоговой диагностики предназначена для оценки овла-
дения планируемыми результатами по социально-бытовой ориентировке 
на этапе окончания начальной школы. Она включает 3 направления изу-
чения: развитие навыков самообслуживания, использование зрения и дру-
гих анализаторов в социально-бытовой ориентировке, взаимодействие 
в социальной среде. Каждое из данных направлений содержит параметры 
изучения, к которым подобраны задания. Количество параметров изучения 
и заданий к ним зависит от объема необходимых знаний и умений для 
овладения планируемыми результатами курса.

Содержание итоговой диагностики предполагает наличие в каждом 
направлении заданий на оценку сформированности представлений обуча-
ющихся о бытовых и социальных ситуациях, понимание назначения окру-
жающих предметов, ориентированность в окружающем мире, а также на 
выявление овладения практическими умениями и навыками. 

Роль самообслуживания в жизни обучающегося при переходе в основ-
ную школу возрастает. Он способен ориентироваться в новых бытовых 
и социальных ситуациях, у него лучше развита мелкая и крупная мото-
рика, сформированы навыки ориентировки в микропространстве, в зна-
комых помещениях, выше познавательная активность. 

Итоговая диагностика содержит направление «Развитие навыков само-
обслуживания», включающее параметры и задания на изучение умений 
ориентироваться в социально-бытовых ситуациях по разделам «Личная 
гигиена», «Одежда и обувь», «Питание», «Жилище».
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Содержание диагностики по разделу «Личная гигиена» предусматрива-
ет три параметра изучения. Первый параметр «Представления о принад-
лежностях для личной гигиены» позволяет выявить ориентированность 
обучающегося в туалетных принадлежностях посредством задания «Рассмот-
ри на столе картинки, на которых нарисованы туалетные принадлежности, 
назови их и расскажи для чего они нужны, как ими пользоваться. Рассмот-
ри на столе предметы для ухода за руками, волосами, лицом. Рассортируй 
их, расскажи/покажи, как ими пользоваться». Задание состоит из двух ча-
стей. Для первой части надо подобрать картинки с изображением туалетных 
принадлежностей. А для второй — предметы и средства по уходу за рука-
ми, лицом, волосами, которые обучающиеся должны знать в обязательном 
порядке и, которыми они будут пользоваться. Этот параметр нужно изучать 
в условиях педагогического эксперимента в кабинете по социально-бытовой 
ориентировке. Второй параметр «Пользование туалетными принадлежно-
стями» направлен на выявление практических умений. Для этого исполь-
зуются 5 заданий: «Покажи, как ты умеешь: чистить зубы, мыть руки, 
умывать лицо, расчесывать волосы, стричь ногти». Провести данный вид 
исследования необходимо с использованием набора индивидуальных туалет-
ных принадлежностей, обучающегося во время утреннего или вечернего 
туалета, тем самым сэкономив время на другие направления диагностики, 
где требуется подготовка специальных условий и пособий.

Второй раздел «Одежда и обувь» предполагает вначале выявление 
представлений о предметах одежды школьника с помощью задания 
«Рассмотри картинки с одеждой. Назови части одежды. Рассмотри пред-
меты одежды на столе. Покажи лицевую и изнаночную стороны одежды». 
Для этого надо подобрать картинки с предметами одежды и предметы 
одежды отдельно для девочек и мальчиков, включив в набор одежду раз-
ного назначения — школьную, спортивную, повседневную, праздничную. 
Затем надо выяснить представления обучающихся о предметах обуви, 
используя задание «Рассмотри картинки с обувью, назови ее, расскажи 
о частях обуви: носок, пятка, голенище, подошва, каблук и стелька. На-
зови, из какого материала она сделана. Отбери средства по уходу за ко-
жаной обувью». Дидактическим материалом для изучения будут предме-
ты обуви, которые дети носят в разные сезоны.

Следующие два параметра раздела позволяют оценить сформирован-
ность умений применять на практике приемы одевания и размещения 
одежды на вешалке и на полках. Для изучения можно использовать как 
одежду обучающегося, так и специально-подготовленные предметы школь-
ной одежды.

Содержание диагностики по разделу «Питание» включает теоретический 
параметр «Представление о предметах столовой посуды» посредством за-
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дания «Рассмотри и назови предметы посуды», и два параметра, направ-
ленных на выявление практических умений. Владение параметром «Умение 
сервировать стол к завтраку и обеду» важно вначале для ориентировки на 
столе во время приема пищи, а затем для участия в дежурстве по столовой 
и выполнения трудовых поручений. Владение параметром «Умение мыть 
посуду» важно для формирования навыков культуры еды. Для диагностики 
по данному направлению надо подготовить набор столовой посуды и сто-
ловых принадлежностей, губку и средства для мытья посуды.

В отличии от стартовой диагностики в оценку достижений планируе-
мых результатов по окончанию начальной школы добавлен раздел «Жи-
лище», который предусматривает проверку теоретических знаний и прак-
тических умений поддерживать порядок в жилище, поливать цветы, вы-
тирать пыль, подметать пол. 

Большую роль в овладении навыками социально-бытовой ориентиров-
ки у слабовидящих занимают осязание, обоняние, вкус, которые позво-
ляют выполнять бытовые процессы без использования зрения или исполь-
зовать нарушенное зрение при сервировке стола, приготовлении пищи, 
уборке, подбору одежды и др. В конце обучения в начальной школе важ-
но выявить насколько сформировано умение использовать зрение и другие 
анализаторы в быту. Поэтому в итоговую диагностику включено направ-
ление «Использование зрения и других анализаторов в социально-бытовой 
ориентировке», содержащее два параметра «Представление о своих сен-
сорных возможностях» и «Использование сенсорных возможностей при 
приеме пищи и определении качества продуктов».

Параметр изучения «Представление о своих сенсорных возможностях» 
реализуется при использовании задания «Назови свои органы чувств. 
Расскажи, что можно узнать с помощью зрения, слуха, осязания, обоняния». 

Параметр «Использование сенсорных возможностей при приеме пищи 
и определении качества продуктов» включает несколько заданий. Первое 
задание используется для проверки умения различать предметы посуды 
разного цвета и их форму. Для этого необходимо подобрать посуду разно-
го цвета и формы. Обучающимся предлагается задание «Назови, какого 
цвета и формы предметы столовой посуды». Посуда размещается на 
контрастной по цвету для зрительного восприятия столовой салфетке или 
скатерти. Второе задание предполагает проверку умения использовать обо-
няние. Обучающемуся предлагается рассказать, как определить по запаху 
продукт и его качество. Третье и четвертое задания позволяют оценить 
умение «Использование осязания рукой и инструментального осязания при 
принятии пищи» и включают изучение практических умений. Диагностику 
по этому параметру можно провести в школьной столовой, задавая обуча-
ющимся вопросы во время принятия пищи или наблюдая за ними. Напри-
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мер, это задания на использование обоняния: «Догадайся по запаху, какой 
продукт на тарелке, блюдце»; на осязание рукой «Догадайся, какой продукт 
ты берешь рукой, назови его», на инструментальное осязание: «Догадайся 
с помощью вилки/ложки, что ты сейчас будешь есть». Пятое задание поз-
воляет выявить умение на узнавание по вкусу овощей и фруктов: «Попро-
буй кусочки фруктов, овощей. Догадайся, к какому фрукту или овощу они 
относятся. Назови их вкус. Назови вкус блюда».

Параметр изучение «Использование слуха» позволяет выявить пред-
ставления о звуках, которые обучающийся слышит в школьной столовой 
и выявить понимание предметности слухового восприятия, возможности 
использования этих звуков в быту.

Неотъемлемой частью содержания курса по социально-бытовой ори-
ентировке является обучение взаимодействию с детьми, взрослыми, со 
зрячими и инвалидами по зрению. Поэтому для оценки социального опы-
та в итоговую диагностику включено направление «Взаимодействие в со-
циальной среде», включающее 3 параметра.

Первый параметр «Представление о себе самом и окружающих людях» 
позволяет выявить преставления обучающегося о нем самом и его соци-
альном окружении, осведомленность о распределении ролей в семье, есть 
ли у него друзья.

Второй параметр «Представление об элементарных социально-бытовых 
ситуациях» позволяет, посредством предложенных обучающемуся ситуа-
ций, выяснить имеет ли он представления о них и ориентируется ли 
в окружающих предметах. Для этого ребенку дается задание «На столе 
лежат предметы, которые можно использовать в какой-либо социально-бы-
товой ситуации. Выполни действия, соответствующие ситуации». Содер-
жание ситуаций, перечень предметов может быть скорректирован отно-
сительно условий обучения. Ситуации касаются разделов «Питание», 
«Одежда», «Обувь». 

В третьем параметре «Владение навыками социального поведения» 
обучающемуся предлагается рассказать, как он поступит в четырех ситу-
ациях, которые ему поочередно рассказал педагог: «Надо найти близле-
жащую остановку транспортного средства. Надо узнать номер транспорт-
ного средства на остановке. Надо оплатить проезд в транспорте. Надо 
купить булку в магазине».

Т р е б о в а н и я  к   п р о в е д е н и ю  д и а г н о с т и к и
Диагностика проводится в течении двух недель в мае месяце.
В ходе обследования следует использовать разные методы:
— наблюдение, например, поведением, самостоятельностью обучающе-

гося на переменах, уроках, занятиях, во время подготовки к прогулке и др.;
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— беседу с детьми, педагогами и родителями, например, при выявле-
нии сформированности представлений об окружающих предметах;

— педагогический эксперимент, например, при изучении готовности 
сохранных анализаторов к социально-бытовой ориентировке. 

Для проведения обследования рекомендуется использовать отведенные 
часы на коррекционные занятия по «Социально-бытовой ориентировке» 
во внеурочное время, согласно учебному плану, а также режимные мо-
менты. Полученные результаты следует дополнять данными наблюдения 
за обучающихся в других видах деятельности (на переменах, общеобразо-
вательных уроках, прогулках).

Продолжительность одного диагностического занятия не более 30 ми-
нут. Диагностика проводится индивидуально.

Д и а г н о с т и ч е с к и й  м а т е р и а л
При проведении итоговой диагностики рекомендуется использовать 

следующий диагностический материал:
 1. Набор картинок с туалетными принадлежностями: зубная щетка, 

зубная паста в тюбике, мыло в мыльнице, полотенце, расческа, настольное 
зеркало, крема для рук, лица, средства для волос.

 2. Набор индивидуальных туалетных принадлежностей.
 3. Модель часов из картона с подвижными стрелками, наручные часы, 

электронные часы.
 4. Набор предметов одежды для школьника: для девочки: юбка, блуз-

ка, пиджак, колготы, платье, спортивные брюки, футболка, кофта; для 
мальчика: брюки, рубашка, пиджак, носки, шорты, спортивные брюки, 
футболка, джемпер.

 5. Предметы обуви. 
 6. Материалы, инструменты, необходимые для ухода за обувью.
 7. Предметы одежды и обуви обучающегося: рубашка (кофта на пу-

говицах), куртки с застежками на молнии и кнопках, кроссовки (кеды).
 8. Предметы посуды: столовая и чайная ложка, вилка, нож, столовые 

тарелки мелкая и глубокая, блюдце, чашка, стакан.
 9. Предметы для ухода за растениями.
10. Предметы для уборки пыли.
11. Предметы для уборки мусора на полу.
12. Набор натуральной посуды контрастный по цвету и форме, серви-

ровочная салфетка.
13. Набор продуктов: хлеб, яблоко, лимон, отварной картофель и др. 

в школьной столовой.
14. Набор предметов для каждой ситуации: емкость для сахара/крупы 

с крышкой, кувшин, коробка для печенья, емкости для хранения овощей 
и фруктов.
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В ходе обследования слабовидящих обучающихся можно использовать 
картинки, натуральные предметы, например, предметы личной гигиены, 
одежды, обуви, посуду.

Для максимального использования предметов и ситуаций окружающей 
жизни ряд диагностических заданий можно провести, используя обору-
дование школьной столовой и блюда, которые дети едят на завтрак, обед 
и ужин. Это сократит время на подбор продуктов питания и приготовле-
ние блюд.

Диагностика к курсу «Cоциально-бытовая ориентировка»
для слабовидящих обучающихся, 4 (4 доп) класс

Параметры 
изучения

Задания 
(диагностические)

Материал 
(диагностический)

Направление: Развитие навыков самообслуживания
Личная гигиена

П р ед с т а вл е н и я  о 
туалетные принадлеж-
ности

Рассмотри на столе картинки, на 
которых нарисованы туалетные при-
надлежности, назови их и расскажи 
для чего они нужны, как ими поль-
зоваться. Рассмотри на столе пред-
меты для ухода за руками, волоса-
ми, лицом. Рассортируй их, расска-
жи/покажи, как ими пользоваться

Набор картинок с туалетны-
ми принадлежностями: зуб-
ная щетка, зубная паста 
в тюбике, мыло в мыльнице, 
полотенце, расческа, на-
стольное зеркало, крема для 
рук, лица, средства для во-
лос

Пользование туалет-
ными принадлежно-
стями

Покажи, как ты умеешь:
— чистить зубы;
— мыть руки;
— умывать лицо;
— расчесывать волосы делать 
прическу;
— стричь ногти

Набор индивидуальных 
туалетных принадлежностей

Пользование часами Рассмотри, что лежит перед тобой 
на столе. Для чего нужны эти пред-
меты? Определи время по часам

Модель часов из картона 
с подвижными стрелками, 
наручные часы, электрон-
ные часы

Одежда и обувь
Представления о пред-
метах одежды школь-
ника

Рассмотри картинки с одеждой.
Назови части одежды: воротник, 
рукава, манжеты, карманы, лацканы, 
подол, спинка, полочка, пояс.
Покажи на одежде, которая лежит 
на столе лицевую и изнаночную сто-
роны одежды

Набор предметов одежды 
для школьника:
для девочки: юбка, блузка, 
пиджак, колготы, платье, 
спортивные брюки, футбол-
ка, кофта;
для мальчика: брюки, ру-
башка, пиджак, носки, шор-
ты, спортивные брюки, фут-
болка, джемпер
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Параметры 
изучения

Задания 
(диагностические)

Материал 
(диагностический)

Представления о пред-
метах обуви школь-
ника

Рассмотри картинки с обувью, назо-
ви ее, расскажи о частях обуви: но-
сок, пятка, голенище, подошва, ка-
блук, стелька.
Назови из какого материала она сде-
лана. Отбери средства ухода за ко-
жаной обувью

Предметы обуви. Материа-
лы, инструменты, необходи-
мые для ухода за обувью

Умение завязывать 
шнурки, застегивать 
молнии, пуговицы, 
кнопки

Застегни пуговицы на рубашке (коф-
те).
Застегни молнию (кнопки) на курт-
ке.
Завяжи шнурки на кроссовках (ке-
дах)

Предметы одежды обучаю-
щегося: рубашка (кофта на 
пуговицах), куртки с за-
стежками на молнии и кноп-
ки, кроссовки (кеды)

Размещение одежды 
на вешалке, полках

Рассмотри одежду. Подумай, каким 
способом лучше ее хранить, убери 
ее в шкаф

Предметы школьной одежды

Питание
Представление о пред-
метах столовой посу-
ды

Рассмотри и назови предметы посу-
ды

Предметы посуды: столовая 
и чайная ложка, вилка, нож, 
столовые тарелки мелкая 
и глубокая, блюдце, чашка, 
стаканУмение сервировать 

стол к обеду
Рассмотри посуду, какая посуда 
нужна, чтобы сервировать стол 
к завтраку, обеду, накрой стол к зав-
траку, обеду

Умение мыть посуду Расскажи и покажи, как ты будешь 
мыть посуду?

Жилище
Поддержание порядка 
в помещении

Расскажи, для чего надо поддержи-
вать в порядок в классе, комнате, 
школе.
Рассмотри вещи, положи/поставь их 
на нужное место

Предметы, оборудование 
в кабинете

Умение поливать цве-
ты

Расскажи, пользуясь алгоритмом, 
как надо ухаживать за растениями.
Полей цветок, что тебе для этого 
нужно?

Предметы для ухода за рас-
тениями

Умение  вытирать 
пыль

Проверь, скопилась ли пыль на ме-
бели?
Вытри пыль, что тебе для этого по-
надобится?

Предметы для уборки пыли

Умение подметать пол Какие инструменты необходимы, 
чтобы подмести пол. Подмети пол

Предметы для уборки мусо-
ра на полу

П р о д о л ж е н и е  т а б л и ц ы
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Параметры 
изучения

Задания 
(диагностические)

Материал 
(диагностический)

Направление: 
Использование зрения и других анализаторов в социально-бытовой ориентировке

П р ед с т а вл е н и е  о 
своих сенсорных воз-
можностях

Назови свои органы чувств. Расска-
жи, что можно узнать с помощью 
зрения, слуха, осязания, обоняния

Использование сен-
сорных возможностей 
при приеме пищи 
и определении каче-
ства продуктов

Назови, какого цвета и формы пред-
меты чайной посуды

Набор натуральной посуды 
контрастный по цвету 
и форме, сервировочная сал-
фетка

Использование обоняния: догадайся 
по запаху, какой продукт на блюдце

Набор продуктов: хлеб, 
яблоко, лимон, отварной 
картофель и др. в школьной 
столовой

Использование осязания рукой: до-
гадайся, какой продукт ты берешь 
рукой, назови его

Блюда завтрака/обеда/ужина 
в школьной столовой

Использование инструментального 
осязания: догадайся с помощью 
вилки/ложки, что ты сейчас будешь 
есть

Блюда завтрака/обеда/ужина 
в школьной столовой

Использование вкуса: попробуй ку-
сочки фруктов, овощей. Догадайся, 
к какому фрукту или овощу они 
относятся. Назови их вкус. Назови 
вкус блюда

Фрукты и овощи разные на 
вкус: кислые, сладкие, горь-
кие. Стакан с водой.
Блюда завтрака/обеда/ужина 
в школьной столовой

Использование слуха: догадайся по 
звуку, какой бытовой прибор рабо-
тает на кухне

Направление: Взаимодействие в социальной среде
Представление о себе 
самом и окружающих 
людях

Назови свои фамилию, имя, отче-
ство.
Назови свой адрес, где ты живешь.
Назови фамилию, имя, отчество ро-
дителей, их место работы.
Назови фамилию, имя, отчество 
учителя, воспитателя, других педа-
гогов школы

Представление об эле-
ментарных социаль-
но-бытовых ситуациях

На столе лежат предметы, которые 
можно использовать в какой-либо 
социально-бытовой ситуации. 
Выполни действия, соответствую-
щие ситуации:

Набор предметов для каж-
дой ситуации: емкость для 
сахара/крупы с крышкой, 
кувшин, коробка для пече-
нья, емкости для хранения 
овощей и фруктов

П р о д о л ж е н и е  т а б л и ц ы
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Параметры 
изучения

Задания 
(диагностические)

Материал 
(диагностический)

1. Извлеки продукты из упаковки: 
разверни упаковки, вылей жидкие 
продукты, высыпь сыпучие продук-
ты, выложи овощи и фрукты.
2. Пришей пуговицу к одежде.
3. Разложи обувь для хранения.
4. Закипяти чайник

Владение навыками 
социального поведе-
ния

Расскажи, как ты поступишь?
Ситуации:
Надо найти близлежащую от школы 
остановку транспортного средства.
Надо узнать номер транспортного 
средства на остановке.
Надо приобрести проездной билет 
в транспорте.
Надо купить булку в магазине.

Во внеурочное время во время режимных моментов (прием пищи, 
прогулка, перемены) можно наблюдать за обучающимися и фиксировать 
их опрятность:

— пользуется носовым платком;
— заправляет рубашку в брюки, одергивает юбку;
— пользуется салфеткой во время еды;
— самостоятельно вытирает пролитое на столе тряпкой или губкой;
— вытирает ноги;
— использует в речи без напоминания вежливые слова;
— убирает игрушки, учебные принадлежности.
 Дополнительно в процессе наблюдения фиксируются интерес к за-

нятиям и новому материалу, состояние мелкой моторики.

П р и м е р н ы е  к р и т е р и и  о ц е н и в а н и я
Высокий уровень овладения: 
— рассматривает, называет туалетные принадлежности и рассказыва-

ет об их назначении, раскладывает для хранения;
— демонстрирует как умеет чистить зубы, мыть руки, расчесывать 

волосы, наносить крем на руки, стричь ногти, действует по алгоритму;
— узнает часы, определяет время по разным видам часов;
— называет все части на разных предметах одежды;
— находит и показывает лицевую и изнаночную сторону одежды;
— называет все части на разных предметах обуви;

О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы
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— застегивает пуговицы, молнии, кнопки на одежде;
— завязывает шнурки;
— сортирует одежду в зависимости от того, как удобнее ее хранить, 

размещает одежду на вешалке, складывает на полке в шкафу;
— рассматривает и называет предметы посуды;
— выбирает посуду и сервирует стол к завтраку, обеду;
— моет посуду, находит места наибольшего загрязнения;
— рассказывает, для чего надо поддерживать порядок в классе, ком-

нате, школе;
— раскладывает предметы в кабинете по социально-бытовой ориен-

тировке на место;
— рассказывает и выполняет трудовые операции по уходу за комнат-

ными растениями;
— рассказывает и выполняет трудовые операции по уборке пыли;
— рассказывает и выполняет трудовые операции по уборке пола;
— называет свои органы чувств, рассказывает, что можно узнать с по-

мощью нарушенного зрения, слуха, обоняния, осязания, вкуса;
— называет цвет и форму предметов столовой посуды;
— узнает и называет по запаху продукты;
— узнает и называет продукты после осязательного обследования;
— узнает и называет продукты на тарелке после инструментального 

обследования (ножом и вилкой);
— узнает и называет по вкусу фрукты и овощи;
— называет звуки в столовой, которые он слышит, рассказывает, в ка-

кой ситуации они могли возникнуть;
— называет свои фамилию, имя, отчество, домашний адрес;
— называет фамилию, имя, отчество родителей, место работы;
— называет имена, отчества педагогов школы; 
— выполняет действия с предметами, подходящие по содержанию 

к социально-бытовым ситуациям, объясняет, почему так сделал;
— демонстрирует владение навыками социального поведения, расска-

зывает, как поступил бы во всех четырех ситуациях;
Средний уровень овладения:
— рассматривает, называет более 3-х предметов, рассказывает об их 

назначении, иногда нуждается в уточнении педагога;
— демонстрирует как умеет выполнять гигиенические процедуры с од-

ной — двумя неточностями, нуждается в единичных словесных указани-
ях или уточнениях;

— ошибается при определении времени по одному из видов часов;
— при назывании частей на разных предметах одежды нуждается в од-

ном-двум уточнении/словесном указании;
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— при назывании частей обуви нуждается в одном-двум уточнении/
словесном указании;

— испытывает трудности или при застегивании пуговиц, или молнии, 
или кнопок на одежде;

— нуждается в уточнении при поиске и показе на одном-двух пред-
метах одежды лицевой и изнаночной стороны;

— нуждается в незначительной помощи в виде словесного указания/
уточнения при завязывании шнурков; 

— сортирует одежду в зависимости от того, как удобнее ее хранить, 
размещает одежду на вешалке, складывает на полке в шкафу после напо-
минания и уточнения;

— при назывании посуды допускает одну-две неточности, исправляет-
ся, правильно называет не менее 5-и предметов;

— допускает одну-две ошибки при выборе посуды, нуждается в сло-
весном указании при сервировке стола к завтраку, обеду;

— моет посуду, находит места наибольшего загрязнения после напо-
минания;

— рассказывает, для чего надо поддерживать порядок в классе, ком-
нате, школе, нуждается в уточняющих вопросах;

— допускает одну-две ошибки, раскладывая предметы в кабинете по 
социально-бытовой ориентировке на место;

— рассказывает правильно, но допускает одну-две ошибки при вы-
полнении трудовой операции по уходу за комнатными растениями;

— рассказывает правильно, но допускает одну-две ошибки при вы-
полнении трудовой операции по уборке пыли;

— рассказывает правильно, но допускает одну-две ошибки при вы-
полнении трудовой операции по уборке пола;

— называет свои органы чувств, рассказывает, что можно узнать с по-
мощью остаточного зрения (при его наличии), слуха, обоняния, осязания, 
но не полно, нуждается в уточнениях со стороны педагога;

— при назывании цвета и формы столовой посуды нуждается в еди-
ничном словесном уточнении со стороны педагога, допускает одну-две 
неточности;

— узнает и называет по запаху продукты после повторного предъяв-
ления запаха и уточнения со стороны педагога с одной-двумя неточно-
стями; 

— узнает и называет продукт после осязательного обследования, но 
при этом допускает одну-две неточности в ответе, исправляется после 
уточнения педагога;

— узнает и называет продукты на тарелке после инструментального 
обследования (ножом и вилкой) только после уточнения педагога;
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— узнает и называет по вкусу фрукты и овощи, не менее половины 
из предложенных;

— называет только некоторые звуки в столовой, которые он слышит, 
рассказывает, в какой ситуации они могли возникнуть, нуждается в об-
ращении внимания педагога на звуки, которые не были названы и на 
уточнение ситуации;

— называет свои фамилию, имя, отчество, но ошибается в назывании 
домашнего адреса;

— называет фамилию, имя, отчество родителей, но не знает место 
работы;

— называет имена, отчества педагогов школы, путает одно или двух; 
— нуждается в словесном указании или уточнении при выборе од-

но-двух предметов, подходящих по содержанию к социально-бытовым 
ситуациям, объясняет с одной-двумя неточностями свой выбор;

— при рассказе о своем поведении в одной-двух ситуациях, предло-
женных педагогом, демонстрирует частичное владение навыками соци-
ального поведения, рассказывает, как поступил бы во всех ситуациях. 

Низкий уровень овладения;
— рассматривает предметы, но нуждается в постоянной словесной 

мотивации при узнавании и при рассказе о назначении туалетных при-
надлежностей, ошибается при их раскладывании;

— демонстрирует как умеет выполнять гигиенические процедуры 
с тремя и более неточностями, постоянно нуждается в указаниях, показе 
образца;

— узнает часы, ошибается при определении время по двум и более 
из видов часов;

— при назывании частей на разных предметах одежды нуждается в бо-
лее трех уточнениях/словесных указаниях;

— нуждается в постоянном уточнении, непосредственной совместной 
практической деятельности при поиске и показе на одежде лицевой и из-
наночной стороны на более трех предметах;

— нуждается в непосредственной совместной практической деятель-
ности с педагогом при застёгивании рубашки (кофты), молнии или кнопок 
на одежде; завязывании шнурков;

— ошибается многократно при назывании частей на разных предметах 
обуви; не может отобрать средства по уходу за обувью;

— сортирует одежду в зависимости от того, как удобнее ее хранить, 
размещает одежду на вешалке, складывает на полке в шкафу только в сов-
местной практической деятельности, самостоятельно только частично;

— нуждается в постоянном уточнении, называет правильно менее 
4-х предметов из предложенных;
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— допускает более трех грубых ошибок при отборе посуды и сервиров-
ке стола, нуждается в совместной практической деятельности с педагогом;

— моет посуду, находит места наибольшего загрязнения только в сов-
местной предметно-практической деятельности;

— не может рассказать, для чего надо поддерживать порядок в классе, 
комнате, школе, нуждается в уточняющих вопросах;

— допускает более трех ошибок, раскладывая предметы в кабинете 
по социально-бытовой ориентировке на место;

— допускает более трех ошибок при выполнении трудовой операции 
по уходу за комнатными растениями;

— допускает более трех ошибок при выполнении трудовой операции 
по уборке пыли;

— допускает более трех ошибок при выполнении трудовой операции 
по уборке пола;

— допускает грубые ошибки при назывании своих органов чувств, 
дает единичные примеры, что можно узнать с помощью остаточного зре-
ния (при его наличии), слуха, обоняния, осязания;

— при назывании цвета и формы посуды нуждается в постоянной 
словесной мотивации, непосредственной практической деятельности при 
сравнении предметов по цвету и форме (при наличии остаточного зрения);

— узнает и называет по запаху продукты с тремя и более грубыми 
ошибками, пытается угадать;

— не может узнать и называть продукт после осязательного обследо-
вания, выполняет задание с постоянной словесной мотивацией;

— пользуется рукой и только ложкой при узнавании продуктов на та-
релке; допускает грубые ошибки, часть продуктов не называет;

— отказывается пробовать часть фруктов и овощей, допускает ошиб-
ки при назывании вкуса;

— называет только часть звуков, которые слышит в столовой, не может 
пояснить ситуации, при которых они возникают;

— называет свои фамилию, имя отчество, не может вспомнить и на-
звать домашний адрес;

— путается при назывании фамилии, имя, отчества родителей, не зна-
ет их место работы;

— не знает, путает имена и отчества большинства педагогов школы; 
— нуждается в постоянной словесной мотивации в сочетании с сов-

местной практической деятельностью при выборе большинства предметов, 
подходящих по содержанию к социально-бытовым ситуациям, не может 
объяснить свой выбор к четырем и более ситуациям;

— при рассказе о своем поведении в трех и более ситуациях, предло-
женных педагогом, демонстрирует не понимание ситуации, не владеет 
навыками социального поведения.
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О б р а б о т к а  р е з у л ь т а т о в 
Критериями оценивания выступают: самостоятельность, правильность 

и объем выполнения.
Полученные результаты оцениваются в 3 этапа.
На 1 этапе оцениваются результаты выполнения обучающимся отдель-

ных заданий в соответствии со следующими критериями:
• высокий уровень овладения — диагностическое задание выполнено 

самостоятельно, правильно и в полном объеме с использованием диагно-
стического материала (при необходимости его применения);

• средний уровень овладения — диагностическое задание выполнено 
с незначительной мотивационной помощью в виде словесных указаний/
уточнений со стороны педагога, с одной-двумя неточностями, не менее 
половины объема задания с использованием диагностического материала 
(при необходимости его применения);

• низкий уровень овладения — диагностическое задание выполнено 
с помощью постоянной словесной мотивации, в сочетании с показом об-
разца или непосредственно в совместной практической деятельности, 
с тремя и более грубыми ошибками, частичный объем выполнения или 
задание не выполнено вообще.

На 2 этапе оцениваются результаты по направлению изучения по всем 
параметрам, входящим в него, в соответствии со следующими критериями:

Высокий уровень овладения предполагает самостоятельное, правильное 
выполнение обучающимся всех заданий параметров и/или одного с моти-
вационной помощью по каждому направлению.

Средний уровень овладения предполагает преобладание не менее по-
ловины заданий параметров, выполненных как с мотивационной помощью, 
так и единичной в виде словесных указаний/уточнений в сочетании с по-
казом образца выполнения (средний уровень), а также единичных заданий, 
выполненных самостоятельно, правильно, в полном объеме (высокий 
уровень), или непосредственно в совместной практической деятельности 
с педагогом и частично выполненных (низкий уровень).

Низкий уровень овладения предполагает преобладание заданий пара-
метров, выполненных частично или с помощью постоянной словесной 
мотивации, или в сочетании с показом образца, или в непосредственно 
совместной практической деятельности с ним (низкий уровень), а также 
единичных заданий, выполненных полностью и самостоятельно (высокий 
уровень) или с незначительной мотивационной помощью со стороны пе-
дагога, с одной-двумя неточностями (средний уровень). 

На 3 этапе результаты обобщаются и определяется в соответствии со 
следующими критериями:

• высокий уровень овладения предполагает наличие высокого уровня 
готовности не менее, чем по трем направлениям изучения;
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• средний уровень овладения предполагает наличие среднего по двум 
и более направлениям, или наличие высокого, среднего, низкого уровней 
по одному направлению;

• низкий уровень овладения предполагает наличие низкого уровня го-
товности по двум и более направлениям.

 2.1.2.3. Развитие зрительного восприятия

Содержание диагностики соответствует ФГОС НОО обучающихся ОВЗ 
[34] и ФАОП НОО обучающихся c ОВЗ [21].

Разработанная схема итоговой диагностики предназначена для оценки 
уровня достижения планируемых результатов по курсу «Развитие зритель-
ного восприятия». Результаты диагностики помогут в дальнейшем спла-
нировать работу на коррекционных занятиях в основной школе [15, 26].

Для итоговой диагностики для слабовидящих обучающихся 4 (4 доп.) 
класса были выделены те же направления, что и для стартовой диагно-
стики: развитие регулирующей и контролирующей роли зрения; развитие 
ориентировочно-поисковой роли зрения; развитие информационно-позна-
вательной роли зрения. Однако задания к параметрам изучения были из-
менены и усложнены, что обусловлено возрастными особенностями и бо-
лее развитой моторикой, сенсорной готовностью, зрительно-моторной 
координацией.

Изучение развития регулирующей и контролирующей роли зрения яв-
ляется одним из значимых направлений диагностики, так как от уровня 
его развития зависит успешность овладения слабовидящими младшими 
школьниками письмом. 

Данное направление включает 4 параметра изучения:
Первый параметр «Проведение прямых, вертикальных и горизонталь-

ных линий» позволяет выявить умения проводить прямые линии в разных 
направлениях и включает 6 заданий. Перед выполнением этой группы 
заданий педагог дает инструкцию, где помимо названия самого задания 
должно обязательно проговаривается: «Не поворачивай лист бумаги, ста-
райся не отрывать карандаш от бумаги, веди линию в направлении, ука-
занном стрелкой». Педагог обязательно фиксирует для себя, поворачивал 
ли ребенок лист при выполнении задания. Так как рука у ребенка быстро 
устает, допускается ее отрыв. Сложным при слабовидении является по-
ставить карандаш снова на то же место, где прервал работу. Если же 
ребенок оторвал руку при рисовании, то разрыв между линиями должен 
быть минимальным. Допускается разрыв до 0,3 мм.

Для изучения по этому параметру подготавливаются задания, которые 
располагаются на двух листах форматом А4. Первый и второй листы де-
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лятся на 3 части. На каждом листе располагается по 3 задания. Заданное 
начало, в первом задании обозначается точкой, конец звездочкой. Рассто-
яние между точкой и звездочкой составляет 20 см. Такое же расстояние 
сохраняется и в других заданиях. Ширина между волнистыми линиями 
в заданиях 3 и 6 составляет 1,5 см, длина линий в зад 2 и 5 равна 1,5 см.

Пример заданий № 1–6 параметра 1. 

1

2

3

 

4                                      5                                      6

Второй параметр «Обведение фигур по пунктирным линиям, рисование 
по образцу» предполагает умение обводить по пунктирной линии. Для 
этого изготавливается карточка размером 10 × 15 см, где пунктирными 
линиями наносится рисунок.

Пример вариантов задания параметра 2.

13                                                                                 14

15                                                                                 16

Третий параметр «Копирование несложных форм, состоящих из линий 
и различных углов (соединение точек, образующих фигуру), требует со-
единить точки и получить фигуру. Размер карточки 10 × 14 см. Допус-
кается, если самостоятельно нарисованная фигура выходит за точки не 
более, чем на 0,3 мм.
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Пример вариантов заданий параметра 3.

4

Четвёртый параметр «Составление целого из частей предметного изоб-
ражения» предполагает умение составить разрезную картинку из 12 ча-
стей. Изображение на должно быть сюжетным, т. е. может быть изображён 
или предмет, или животное. Педагог готовит две картинки размером 
14 × 23 см. Одна из них не разрезается, другая делится на произвольные 
10–12 частей. Обучающемуся предлагается рассмотреть картинку, время 
при этом не ограничивается, а затем картинка убирается и предлагается 
по памяти составить ее из частей.

Пример варианта задания параметра 4.

Изучение развития ориентировочно-поисковой роли зрения проводит-
ся по 6 параметрам. Некоторые из них требуют специально созданных 
условий (подбор предметов, сюжетной картины, изготовление карточки), 
при проведении других можно использовать оборудование класса или 
кабинета. 
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Первые 4 параметра направлены на диагностику зрительно-про-
странственного восприятия и понимания пространственных отношений. 
Для проведения заданий 1 и 2 параметра необходимо подготовить не ме-
нее 8 предметов. Это могут быть геометрические формы или игрушки, 
величиной не менее 8–10 см, которые расставляются на площади стола. 
Обучающемуся предлагаются задания «Определи, что ближе (дальше) от 
тебя, какой предмет стоит или лежит к тебе ближе, какой дальше» и «Что 
стоит или лежит слева, справа от тебя, между предметами справа и слева, 
между предметами ближе и дальше?».

Для проведения заданий 3 и 4 параметра, направленных на оценку 
расстояния до предмета от себя на пришкольной территории и на опре-
деление взаиморасположения предметов в пространстве, следует исполь-
зовать объекты или другие предметы на участке школы.

Для проведения задания 5 параметра на оценку взаиморасположения 
предметов в пространстве при рассматривании сюжетной картины надо 
подготовить такую сюжетную картинку, чтобы у обучающихся была воз-
можность, рассказывать о месторасположении предметов/объектов, ис-
пользуя предлоги. Размер картинки А4. Время на рассматривание и на-
зывание не ограничивается.

Пример к заданию параметра 5.
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Шестой параметр направлен на выявление умения удерживать в поле 
зрения зрительный стимул и подчинять восприятие поставленной задаче. 
Для проведения 6 задания надо подготовить «зашумленную» картинку на 
которой будет изображено не менее 5 предметов. Обучающемуся предла-
гается рассмотреть картинку и назвать школьные принадлежности, кото-
рые «спрятались» на картинке. Размер картинки 10 × 14 см. Время на 
выполнение задания не ограничивается.

Изучение развития информационно-познавательной роли зрения прово-
дится по 4 разделам: изучение восприятия цвета, изучение восприятия 
формы, изучение восприятия сюжетной картинки и включает ряд парамет-
ров. Нумерация параметров в диагностике сквозная. Для подготовки к диа-
гностике по этому направлению педагогу надо подготовить конверты с по-
собиями для диагностики, геометрические фигуры и формы объемные и их 
изображения, которыми можно действовать, карточки с заданиями и др.

Диагностика по разделу «Изучение восприятия цвета» включает 4 па-
раметра (задания 1–4). 

Для изучения по 1 и 2 параметрам используется один и тот же мате-
риал. Вначале обучающемуся предлагается рассмотреть палитру красок, 
а затем картинку такого цвета положить около краски.

Для 3 параметру надо подготовить геометрические фигуры диаметром 
не менее 5 см желтого и оранжевого цветов по 6-ть оттенков. Дополни-
тельно надо обращать внимание, каким приемом обучающийся отбирает 
оттенки цветов (из всех кругов выбирает самый светлый, а затем чуть 
темнее).

Для диагностики по 4 параметру, если кабинет не большой, надо про-
думать, в каком помещении или на улице разместить предметы, которые 
надо назвать по цвету или продумать, какие объекты дети должны рассмот-
реть и назвать их цвет. 

Диагностика по второму разделу «Изучение восприятия формы» вклю-
чает также 4 параметра (задания 5–8).

Изучения по 5-му параметру требует подготовки раздаточного мате-
риала, который собирается в коробку. Обучающиеся достают последова-
тельно по одной геометрической форме или фигуре и называют их и рас-
кладывают их на две группы: объемные и плоскостные.

Для изучения по 6-му параметру надо приготовить карточку размером 
10 × 14 см, с изображением предметов разной формы и вырезанные из 
картона геометрические фигуры и формы. Обучающемуся надо положить 
на рисунок предмета геометрическую форму, на которую он похож.

Для изучения по 7 параметру надо подготовить карточку с зашумлен-
ным фоном, на которой изображены геометрические фигуры, среди кото-
рых не менее 6-ти четырехугольников. Размер карточки А4.
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Для изучения по параметру 8 также изготавливается карточка с изоб-
ражение четырехугольников и многоугольников по 3–4 фигуры в разных 
ракурсах. Обучающийся должен найти и поставить на них фишки. Размер 
карточки А4.

Диагностика по разделу «Изучение восприятия величины» включает 
3 параметра (задания 9–11).

Для изучения по параметру надо подобрать картинки для опознания 
и словесного обозначения величины. Размер карточки 10 × 14 см.

Изучение по параметру 10 требует подготовки одинаковых по форме, 
но разных по величине геометрических фигур. Фигуры должны отличать-
ся по величине на 0,5 см. Самая маленькая фигура должна быть не менее 
2 см. Обучающемуся предлагается выложить их от самой большой к самой 
маленькой. Педагог должен фиксировать какие приемы использует ребе-
нок при выполнении задания (определяет на глаз величину фигуры или 
использует прием наложения).

Параметр 11 предусмотрен для изучения предметов по величине. Для 
этого обучающемуся предлагается карточка с геометрической фигурой, 
из которой вырезана часть и варианты, вырезанные из картона, недоста-
ющей части, которые надо подобрать. Размер карточки 10 × 14 см, размер 
деталей не должен быть меньше 2 см.

Для изучения по параметрам 12–14 надо подобрать сюжетную карти-
ну, с тремя планами, имеющую сюжет. Тифлопедагог подбирает вопросы 
в соответствии с параметрами.

Т р е б о в а н и я  к   п р о в е д е н и ю  д и а г н о с т и к и
Диагностика проводится в течении двух недель в мае месяце.
В ходе обследования следует использовать разные методы: наблюдение, 

например, за позой обучающегося при выполнении заданий на листе бу-
маги, его движениями, ориентировкой в микропространстве; педагогиче-
ский эксперимент, например, при изучении контролирующей и регулиру-
ющей функции зрения. 

Для проведения обследования рекомендуется использовать отведенные 
часы на коррекционные занятия по «Развитию зрительного восприятия» 
во внеурочное время, согласно учебному плану. Полученные результаты 
следует дополнять данными наблюдения за обучающихся в других видах 
деятельности (например, на общеобразовательных уроках).

Продолжительность одного диагностического занятия не более 30 ми-
нут. Диагностика проводится индивидуально.

Д и а г н о с т и ч е с к и й  м а т е р и а л
При проведении итоговой диагностики рекомендуется использовать 

следующий диагностический материал:
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 1. Индивидуальные карточки с заданиями.
 2. Сюжетная картина.
 3. Две одинаковые картинки, одна из которых целая, а другая раз-

резана на 12 частей.
 4. Предметы (не менее 5), расставленные на столе.
 5. Карточка с изображением предметов на зашумленном фоне (не 

менее 5-ти).
 6. Палитра с красками.
 7. Картинки с изображением предметов.
 8. По 6 кругов с оттенками желтого и оранжевого цветов, диаметр 

круга не менее 5 см.
 9. Коробка с набором геометрических фигур (круг, квадрат, треуголь-

ник, прямоугольник, овал полукруг, пятиугольник, шестиугольник, вось-
миугольник, трапеция, ромб, параллелограмм) и объёмных тел (шар, куб, 
цилиндр, призма, конус, параллелепипед, пирамида, эллипсоид).

10. Картинки с изображением предметов различных форм объемных 
и плоскостных.

11. Карточка с зашумлённым фоном с изображением геометрических 
фигур, среди которых 6 четырехугольников, различных по величине и вза-
иморасположению.

12. Карточка и изображением двух видов фигур (четырехугольни-
ки-многоугольники) по 3–4 фигуры различных по величине и взаиморас-
положению.

13. Карточки с двумя предметами разной величины.
14. Вырезанные геометрические фигуры (четырехугольники-много-

угольники) не менее 10 шт., самый маленький не менее 2 см.
15. Карточки замков с «ключами» разной величины, к которым надо 

подобрать подходящую по форме и величине геометрическую фигуру.
16. Сюжетная картина.

Диагностика к курсу «Развитие зрительного восприятия»
для слабовидящих, 4 (4 доп.) класс

Параметры 
изучения

Задания 
(диагностические)

Материал 
(диагностический)

Направление: 
Изучение развития регулирующей и контролирующей роли зрения

1. Проведение прямых, 
вертикальных и гори-
зонтальных линий

1. Проведи прямую линию от за-
данного начала к заданному кон-
цу.
2. Проведи прямую линию слева 
направо и соедини середину пер-

Карточки с заданиями
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Параметры 
изучения

Задания 
(диагностические)

Материал 
(диагностический)

вой полоски с серединой второй.
3. Проведи волнистую линию по-
середине между двумя волнисты-
ми линиями.
4. Проведи прямую вертикальную 
линию от заданного начала к за-
данному концу.
5. Проведи прямую линию сверху 
вниз и соедини середину верхней 
полоски с серединой нижней.
6. Проведи волнистую вертикаль-
ную линию посередине между 
двумя линиями

2. Обведение фигур по 
пунктирным линиям, 
рисование по образцу

Обведи нарисованные фигуры по 
пунктирной линии, а затем нари-
суй точно такие же фигуры

Карточка с заданиями

3. Копирование неслож-
ных форм, состоящих из 
линий и различных углов 
(соединение точек, образу-
ющих фигуру).

Рассмотри картинку на карточке. 
Скопируй такой же предмет, начи-
ная от точки

Карточка с заданием

4. Составление целого из 
частей предметного изоб-
ражения

Составь разрезную картинку 2-е одинаковые картинки, 
одна из которых целая, 
а другая разрезана на 12 
частей

Направление: Изучение развития ориентировочно-поисковой роли зрения
1. Оценка расстояния до 
предмета на плоскости от 
себя и по отношению 
к другим предметам 

Определи, что ближе (дальше) от 
тебя, какой предмет стоит или ле-
жит к тебе ближе, какой дальше.

Предметы (не менее 5-ти), 
расставленные на столе

2. Определение взаимо-
расположения предметов 
на плоскости 

Что стоит или лежит слева, справа 
от тебя, между предметами справа 
и слева, между предметами ближе 
и дальше?

3. Оценка расстояния до 
предмета, объекта от себя 
на пришкольном участке

Определи и назови, какие предме-
ты, объекты на участке находятся 
ближе к тебе, дальше от тебя

Предметы, объекты на 
пришкольном участке 

4. Определение взаимо-
расположения предметов 
в пространстве

Определи и назови, какие предме-
ты находятся впереди, сзади, сле-
ва, справа, впереди справа, сзади 
справа, впереди слева, сзади слева 
от тебя

П р о д о л ж е н и е  т а б л и ц ы
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Параметры 
изучения

Задания 
(диагностические)

Материал 
(диагностический)

5. Оценка взаиморасполо-
жение предметов в про-
странстве при рассматри-
вании сюжетной картины

Рассмотри картинку. Оцени и 
расскажи, как персонажи и пред-
меты нарисованы относительно 
друг друга, используя предлоги 
и наречия (в, на, за, перед, у, сле-
ва, справа, под)

Сюжетная картинка

6. Поиск нарисованных 
предметов, предъявленных 
в разных необычных ра-
курсах (положениях)

Рассмотри картинку. Назови пред-
меты, которые «спрятались» на 
картине

Карточка с изображением 
предметов на зашумлен-
ном фоне (не менее 5-ти)

Направление: 
Изучение развития информационно-познавательной роли зрения

Изучение восприятия цвета
1. Узнавание и называние 
красного, алого, бардово-
го, малинового, оранжево-
го, желтого, охры желтой, 
зеленого, голубого, синего, 
фиолетового, сиреневого, 
бирюзового, розового, се-
рого, коричневого цветов

Узнай и назови краски на палитре. Палитра с красками.

2. Соотнесение объектов 
по красного, алого, бардо-
вого, малинового, оранже-
вого, желтого, охры жел-
той, зеленого, голубого, 
синего, фиолетового, сире-
невого, бирюзового, розо-
вого, серого, коричневого 
цветов

Соотнеси предмет по цвету с 
краской на палитре

Палитра с красками, кар-
тинки с изображением 
предметов

3. Фиксация по насыщен-
ности 

Разложи круги (фигуры) желтого 
и оранжевого цвета от самого 
светлого к самому тёмному

По 6 кругов с оттенками 
желтого и оранжевого 
цветов, диаметр круга не 
менее 5 см

4 .  В ы д е л е н и е  ц в е т а 
в окружающей среде 

Назови цвета предметов, нахо-
дящихся на расстоянии от 5 до 
10 метров
Изучение восприятия формы

5. Узнавание и называние 
формы: шар, куб, ци-
линдр, призма, конус, па-
раллелепипед, пирамида, 
эллипсоид, круг, полукруг, 

Назови геометрические фигуры 
и форму тела

Коробка с набором гео-
м е т р и ч е с к и х  ф и г у р 
и объёмных тел

П р о д о л ж е н и е  т а б л и ц ы
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Параметры 
изучения

Задания 
(диагностические)

Материал 
(диагностический)

квадрат, треугольник, пря-
моугольник, овал, пяти-
угольник, шестиугольник, 
восьмиугольник, трапеция, 
ромб, параллелограмм
 6. Соотношение формы 
фигуры и предметного 
изображения 

Найди на картинке предмет такой 
же формы, как предъявленные гео-
метрические фигуры и объемные 
формы

Картинки с изображением 
предметов различных 
форм объемных и плос-
костных

 7. Локализация фигур од-
ной формы (четырехуголь-
ники)

Найди на карточке среди геомет-
рических фигур все четырехуголь-
ники

Карточка с зашумлённым 
фоном с изображением 
геометрических фигур, 
среди которых 6 четырех-
угольников, как заштрихо-
ванных, так и нет, различ-
ных по величине и взаи-
морасположению

 8. Дифференцирование 
сходных форм (четырех-
угольники-многоугольни-
ки)

Найди на карточке все много-
угольники и положи на них фиш-
ки

Карточка и изображением 
двух видов фигур (че ты-
рехугольники-многоуголь-
ники) по 3–4 фигуры раз-
личных по величине и 
взаиморасположению.

Изучение восприятия величины
 9. Словесное обозначе-
ние величины (большой, 
маленький, узкий, широ-
кий, длинный, короткий, 
высокий, низкий, толстый, 
худой, полный, пустой, 
легкий, тяжелый, плоский, 
объемный)

Рассмотри предметы на карточке. 
Сравни их по величине, назови.

Карточки с двумя предме-
тами разной величины.

10. Раскладывание пред-
метов в порядке возраста-
ния или убывания

Разложи геометрические фигуры 
по величине от самой большой 
к самой маленькой

Вырезанные геометриче-
ские фигуры (элементы 
школьного конструктора) 
не менее 10 шт., самый 
маленький не менее 2 см

11. Соотношение предме-
тов по величине

Какую фигуру вырезали Карточки с неполной фи-
гурой и недостающей 
 частью; варианты вы-
резанной части разной 
величины

П р о д о л ж е н и е  т а б л и ц ы
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Параметры 
изучения

Задания 
(диагностические)

Материал 
(диагностический)

Изучение восприятия сюжетной картины
12. Выявление понимания 
содержания картины.

1. Внимательно рассмотри карти-
ну.
2. Расскажи, где и когда происхо-
дит действие. Почему ты так ду-
маешь?
3. Назови действующих лиц

Сюжетная картина

13. Выявление адекватно-
го восприятия персонажей

1. Расскажи о действующих ли-
цах: опиши их лица, позу, жесты, 
как они одеты, чем заняты, какое 
у них настроение?
2. Как расположены действующие 
лица, предметы на картине по от-
ношению друг к другу? Кто нахо-
дится в центре нашего внимания?

14. Выявление понимания 
причинно-следственных 
связей

1. Что происходит на картине? 
Докажи.
2. Какой цвет преобладает в кар-
тине? Почему?
3. Понравилась ли тебе картина? 
Что особенного понравилось? Ка-
кое настроение она создаёт?

П р и м е р н ы е  к р и т е р и и  о ц е н и в а н и я
Высокий уровень овладения: 
 — проводит прямые вертикальные и горизонтальные линии без раз-

рывов, углов и отклонений не более, чем на 0,3 мм; 
— обводит по пунктирным линиям фигуры и рисует такие же по об-

разцу без разрывов, углов и отклонений не более, чем на 0,3 мм;
— копирует несложные формы, состоящие из линий и углов без раз-

рывов, и отклонений не более, чем на 0,3 мм; самостоятельно нарисован-
ная фигура незначительно отличается от образца; 

— составляет предметное изображение из 12 частей;
— оценивает расстояние до предмета на плоскости от себя и по от-

ношению к другим предметам;
— определяет взаиморасположение предметов на плоскости;
— оценивает взаиморасположения предмета от себя в помещении;
— определяет взаиморасположение предметов в пространстве;
— оценивает взаиморасположение предметов в пространстве при 

рассматривании сюжетной картины;
— находит предметы на зашумленном фоне;

О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы
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— узнает и называет красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, 
синий, розовый, серый, коричневый цвета;

— соотносит предметы по цвету с краской на палитре;
— раскладывает круги (фигуры) красного цвета от самого светлого 

к самому тёмному;
— называет цвета предметов, находящихся на расстоянии от 5 до 

10 метров;
— узнает и называет геометрические фигуры и формы тела: шар, куб, 

цилиндр, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал;
— соотносит форму фигуры и предметное изображение;
— находит на карточке среди геометрических фигур все круги, обво-

дит их;
— дифференцирует сходные по форме круги и овалы, находит на 

карточке все овалы и закрывает их фишками;
— сравнивает предметы, словесно обозначает их величину;
— раскладывают предметы в порядке возрастания или убывания;
— соотносит предметы по величине;
— демонстрирует понимание содержания картины;
— демонстрирует понимание адекватного восприятия персонажей;
— демонстрирует понимание причинно-следственных связей.
Средний уровень овладения:
 — проводит прямые вертикальные и горизонтальные линии без раз-

рывов, углов и отклонений не более, чем на 0,5 мм; задания выполнено 
с одной-двумя неточностями и с незначительной мотивационной помощью 
педагога;

— обводит по пунктирным линиям фигуры и рисует такие же по об-
разцу без разрывов, углов и отклонений не более, чем на 0,5 мм; задания 
выполнено с одной-двумя неточностями и с незначительной мотивацион-
ной помощью педагога;

— копирует несложные формы, состоящие из линий и углов без раз-
рывов, и отклонений не более, чем на 0,5 мм; скопированная фигура не-
значительно отличается от образца, задания выполнено с одной-двумя 
неточностями и с незначительной мотивационной помощью педагога;

— составляет предметное изображение из 12 частей путем неодно-
кратного использования метода проб и ошибок; нуждается в словесных 
указаниях педагога;

— при оценивании расстояния до предмета на плоскости от себя и по 
отношению к другим предметам допускает единичные ошибки; нуждает-
ся в уточняющих вопросах педагога;

— допускает одну-две неточности при определении взаиморасположения 
предметов на плоскости; нуждается в уточняющих вопросах педагога;
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— допускает одну-две неточности при оценивании взаиморасположе-
ния предмета от себя в помещении; нуждается в уточняющих вопросах 
педагога;

— допускает одну-две неточности при определении взаиморасположе-
ния предметов в пространстве; нуждается в уточняющих вопросах педа-
гога;

— допускает одну-две неточности при оценивании взаиморасположе-
ния предметов в пространстве на сюжетной картине; нуждается в допол-
нительных указаниях;

— допускает одну-две неточности при нахождении предметов на за-
шумленном фоне; нуждается в уточняющих вопросах педагога, после 
которых выполняет задание;

— допускает одну-две неточности при узнавании и назывании задан-
ных цветов; 

— допускает одну-две неточности при соотнесении предметов по цве-
ту с краской на палитре;

— допускает одну-две неточности при раскладывании кругов (фигур) 
красного цвета от самого светлого к самому тёмному; нуждается в уточ-
няющих вопросах педагога;

— допускает одну-две неточности при назывании цвета предметов, 
находящихся на расстоянии от 5 до 10 метров; нуждается в уточняющих 
вопросах педагога;

— допускает одну-две неточности при узнавании и назывании геомет-
рических фигур и форм; нуждается в уточняющих вопросах педагога;

— допускает одну-две неточности при соотнесении форм фигур 
и предметного изображения; нуждается в дополнительных указаниях пе-
дагога;

— допускает одну-две неточности при нахождении на карточке среди 
геометрических фигур всех кругов; нуждается в дополнительных указа-
ниях педагога;

— допускает одну-две неточности при дифференцировке сходных по 
форме кругов и овалов;

— допускает одну-две неточности при сравнении предметов и словес-
ном обозначении их величины;

— допускает одну-две неточности при раскладывании предметов в по-
рядке возрастания или убывания; действует методом проб и ошибок;

— допускает одну-две неточности при соотнесении предметов по ве-
личине; нуждается в дополнительных указаниях педагога;

— допускает одну-две неточности при перечислении действующих 
лиц и аргументации ответа, где происходит действие; нуждается в уточ-
няющих вопросах педагога;
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— демонстрирует единичные случаи неточного узнавания и понимание 
действующих лиц, описание их внешнего вида, характеристики позы, 
жестов, настроения, нуждается в уточняющих вопросах и указаниях;

— демонстрирует одну-две неточности при установлении причинно-
следственных связей, затрудняется высказать свое отношение к картине.

Низкий уровень овладения:
— допускает более трех ошибок при проведении прямых вертикальных 

и горизонтальных линий, проводит линии с разрывами, углами и откло-
нениями более, чем на 0,5 мм; выполняет задания с постоянной мотива-
ционной помощью педагога;

— допускает более трех ошибок при обведении фигур по пунктирным 
линиям, разрывы, углы и отклонения составляют более 0,5 мм; нарисо-
ванная по образцу фигура значительно отличает по величине и форме от 
заданной или искажена; выполняет задания с постоянной мотивационной 
помощью педагога;

— допускает более трех ошибокпри копировании несложных форм, 
состоящих из линий и углов, рисует с разрывами и отклонениями более, 
чем на 0,5 мм; выполняет задания с постоянной мотивационной помощью 
педагога;

— составляет предметное изображение из 12 частей, используя метод 
наложения; нуждается в словесных указаниях педагога;

— допускает более трех ошибок при оценивании расстояние до пред-
мета на плоскости от себя и по отношению к другим предметам;

— допускает более трех ошибок при определении взаиморасположения 
предметов на плоскости; нуждается в постоянных уточняющих вопросах 
педагога;

— допускает более трех ошибок при оценивании взаиморасположения 
предмета от себя в помещении; нуждается в постоянных уточняющих 
вопросах педагога;

— допускает более трех ошибок при определении взаиморасположения 
предметов в пространстве;

— допускает более трех ошибок при оценивании взаиморасположения 
предметов в пространстве на сюжетной картине; нуждается в постоянных 
дополнительных указаниях педагога;

— задание выполняет частично, находит менее половины предметов 
на зашумленном фоне; нуждается в постоянных уточняющих вопросах 
педагога;

— называет менее половины заданных цветов;
— допускает более трех ошибок при соотнесении предметов по цвету 

с краской на палитре; нуждается в постоянных уточняющих вопросах 
педагога;
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— допускает более трех ошибок при раскладывании кругов (фигур) 
красного цвета от самого светлого к самому тёмному; нуждается в посто-
янных дополнительных указаниях педагога;

— затрудняется называть цвета предметов, находящихся на расстоянии 
от 5 до 10 метров; допускает более трех ошибок;

— допускает более трех ошибок при узнавании и назывании геомет-
рических фигур и форм тела;

— допускает более трех ошибок при соотнесении формы фигуры 
и предметного изображения; нуждается в постоянных дополнительных 
указаниях педагога;

— допускает более трех ошибок при нахождении на карточке среди 
геометрических фигур всех кругов, обводит их со значительными откло-
нениями от стимулирующей линии;

— допускает более трех ошибок при дифференцировании сходных по 
форме кругов и овалов; нуждается в постоянных дополнительных указа-
ниях педагога;

— допускает более трех ошибок при словесном обозначении величи-
ны предметов;

— допускает более трех ошибок при раскладывании предметов в по-
рядке возрастания или убывания; действует методом проб;

— допускает более трех ошибок при соотнесении предметов по ве-
личине; действует методом проб;

— демонстрирует непонимание содержания картины, не может аргу-
ментировать (доказать) свои ответы по воспринятому; называет меньше 
половины предметов и персонажей на картине; при перечислении персо-
нажей, начинает с второстепенных, 

— демонстрирует непонимание действий персонажей, допускает более 
трех ошибок при рассказе об их местоположении;

— продемонстрирует искаженное понимание причинно-следственных 
связей; не может высказать свое отношение к картине.

О б р а б о т к а  р е з у л ь т а т о в 
Критериями оценивания выступают: самостоятельность, правильность 

и объем выполнения.
Полученные результаты оцениваются в 3 этапа.
На 1 этапе оцениваются результаты выполнения обучающимся отдель-

ных заданий в соответствии со следующими критериями:
• высокий уровень овладения — диагностическое задание выполнено 

самостоятельно, правильно и в полном объеме с использованием диагно-
стического материала (при необходимости его применения);

• средний уровень овладения — диагностическое задание выполнено 
с незначительной мотивационной помощью в виде словесных указаний/
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уточнений со стороны педагога, с одной-двумя неточностями, не менее 
половины объема задания с использованием диагностического материала 
(при необходимости его применения);

• низкий уровень овладения — диагностическое задание выполнено 
с помощью постоянной словесной мотивации, в сочетании с показом об-
разца или непосредственно в совместной практической деятельности, 
с тремя и более грубыми ошибками, частичный объем выполнения или 
задание не выполнено вообще.

На 2 этапе оцениваются результаты по направлению изучения по всем 
параметрам, входящим в него, в соответствии со следующими критериями:

Высокий уровень овладения предполагает самостоятельное, правильное 
выполнение обучающимся всех заданий параметров и/или одного с моти-
вационной помощью по каждому направлению.

Средний уровень овладения предполагает преобладание не менее по-
ловины заданий параметров, выполненных как с мотивационной помощью, 
так и единичной в виде словесных указаний/уточнений в сочетании с по-
казом образца выполнения (средний уровень), а также единичных заданий, 
выполненных самостоятельно, правильно, в полном объеме (высокий 
уровень), или непосредственно в совместной практической деятельности 
с педагогом и частично выполненных (низкий уровень).

Низкий уровень овладения предполагает преобладание заданий пара-
метров, выполненных частично или с помощью постоянной словесной 
мотивации, или в сочетании с показом образца, или в непосредственно 
совместной практической деятельности с ним (низкий уровень), а также 
единичных заданий, выполненных полностью и самостоятельно (высокий 
уровень) или с незначительной мотивационной помощью со стороны пе-
дагога, с одной-двумя неточностями (средний уровень). 

На 3 этапе результаты обобщаются и определяется в соответствии со 
следующими критериями:

• высокий уровень овладения предполагает наличие высокого уровня 
готовности не менее, чем по двум направлениям изучения;

• средний уровень овладения предполагает наличие среднего по двум 
и более направлениям, или наличие высокого, среднего, низкого уровней 
по одному из направлений;

низкий уровень овладения предполагает наличие низкого уровня готов-
ности по двум и более направлениям.

 2.1.2.4. Ритмика

Коррекционный курс «Ритмика» на ступени общего начального об-
разования является структурной единицей процесса физического воспи-
тания обучающихся с нарушением зрения и представляет собой систему 
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физических упражнений, построенных на связи движений с музыкой, что 
лежит в основе данной дисциплины коррекционно-развивающей области 
[26, 34]. Используемые педагогом упражнения направлены на знакомство 
слабовидящих обучающихся с темпом, ритмом, размером, которые являют-
ся средствами музыкальной выразительности; развитие их музыкального 
слуха, умения соотносить движение со средствами музыкальной вырази-
тельности; повышение уровня двигательной подготовленности [2, 9].

Наряду с этим, происходит разучивание комплексов специальных рит-
мических и общеразвивающих упражнений как с использованием пред-
метов, так и без них, что способствует не только развитию культуры дви-
жения в целом у данной категории детей, но и решению широкого спек-
тра коррекционных задач [15, 31].

Кроме того, занятия ритмикой предполагают знакомство с подготови-
тельными упражнениями к танцам, их элементами и в итоге с самими 
танцами, основанными на индивидуальном, парном, групповом исполне-
нии, предполагающим, в свою очередь, формирование определенных дви-
гательных навыков, необходимых при обучении танцам, а также созна-
тельного отношения занимающихся к этому виду деятельности. [9, 15].

Вместе с тем параллельно идет изучение теоретического материала, 
необходимого для более успешного и эффективного освоения данного 
коррекционно-развивающего курса слабовидящими обучающимися.

Необходимо при организации и проведении занятий по ритмике учи-
тывать особенности организма слабовидящих обучающихся, их понижен-
ный уровень функциональных возможностей, замедленный темп адапта-
ции к физическим нагрузкам. Важное значение имеет исходный уровень 
готовности слабовидящих младших школьников к овладению этой дис-
циплиной, который определяется в соответствии с планируемыми результа-
тами коррекционного курса в рамках входной (стартовой) диагностики. 
Именно на основе полученных данных, а также в зависимости от особен-
ностей физического развития слабовидящих детей, их особых образова-
тельных потребностей определяется выбор упражнений, их последова-
тельность и дозировка [30, 31].

Однако особое значение имеет проведение выходной диагностики, ре-
зультаты которой помогут педагогу не только определить итоговый уро-
вень овладения слабовидящими детьми материалом курса (теоретическим 
и двигательным) при завершении начальной ступени образования; увидеть 
динамику изменения показателей овладения планируемыми результатами 
коррекционного курса по разным направлениям; но и более целенаправ-
ленно организовать свою работу на коррекционных занятиях в дальней-
шем. Поэтому целью выходной диагностики выступает определение уров-
ня достижений слабовидящих обучающихся в соответствии с планируе-
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мыми результатами курса по 5 основным направлениям, предполагающим 
изучение как усвоения теоретических знаний по курсу «Ритмика»; так 
и овладения специальными ритмическими упражнениями, упражнениями 
на связь движений с музыкой, упражнениями ритмической гимнастики, 
подготовительными упражнениями к танцам; исполнением танцев.

Каждое из представленных направлений содержит параметры изучения, 
к которым подобраны задания в количестве: от одного до пяти, что зави-
сит от объема необходимых умений и навыков, которыми следует овладеть 
в процессе изучения коррекционного курса «Ритмика».

«Изучение усвоения теоретических знаний по курсу» выступает одним 
из направлений итоговой диагностики, в ходе которого необходимо вы-
яснить, знают ли дети о роли занятий ритмикой и степени их влияния на 
состояние их физического развития; правилах поведения в коррекционно-
физкультурном зале и необходимости их соблюдения на занятиях ритми-
кой. Наряду с этим, обращается внимание на знание специальной терми-
нологии (характер движения и музыки, темп и ритм движения, танцеваль-
ная культура), названий танцевальных упражнений и танцев, их 
отличительных особенностей: композиционного построения; манеры 
 исполнения и характера музыкального сопровождения.

Как правило изучение данных вопросов происходит совместно с дру-
гими направлениями диагностического исследования и не требует допол-
нительного времени для организации и проведения. Для решения постав-
ленных задач может быть использована не только вводная часть диагно-
стического занятия, но и основная, которая предполагает выполнение 
обучающимися различных видов как танцевальных и ритмических упраж-
нений, так и самих танцев.

«Изучение овладения специальными ритмическими упражнениями» 
является одним из наиболее важных направлений и включает 2 парамет-
ра, основанных на умении воспроизводить заданный ритмический рисунок 
и выполнять различные варианты ритмической ходьбы.

Первым параметром для изучения выступает воспроизведение обуча-
ющимися заданного ритмического рисунка за педагогом. Так, в первом 
задании педагог прохлопывает короткие композиции звуков индивидуаль-
но для каждого ребенка, при этом дается установка на внимательное слу-
шание. Например, варианты композиций хлопков (условные обозначе-
ния: — хлопок; _ — пауза) могут быть следующими: !_!!_!_!!; !!_!_!!!; 
!!_!!!_!_! По желанию педагога они могут быть изменены. В качестве 
усложнения для выполнения задания может выступать увеличение темпа 
выполнения упражнения.

При оценке результатов воспроизведения ритмического рисунка обра-
щается внимание насколько точно обучающиеся воспроизводят услышан-
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ное, если имеются некоторые неточности, могут ли они при повторном 
прослушивании самостоятельно их исправить или же при воспроизведе-
нии имеют место грубые ошибки, которые ими не исправляются даже 
после нескольких повторений педагогом звуковых композиций.

Во втором задании детям необходимо воспроизвести заданный ритми-
ческий рисунок через выполнение притопов, варианты композиций могут 
быть оставлены прежние, но изменен порядок их предъявления. Анало-
гично дается установка на внимание и сохраняются ранее указанные усло-
вия проведения. 

Третье задание основано на выполнении как хлопков, так и притопов 
при воспроизведении определенного ритмического рисунка. Варианты 
композиций хлопков в сочетании с притопами (условные обозначения: 
! — хлопок; _ — пауза; * — притоп) могут быть следующими: !_**_!_**_ 
!; !!_**_!!! _***_ !!_***_!. При необходимости педагог также может вне-
сти в задания свои изменения.

Изучение второго параметра в рамках данного направления предпола-
гает выполнение обучающимися вариантов ритмической ходьбы, что ле-
жит в основе овладения специальными ритмическими упражнениями.

Первое задание заключается не только в выполнении различных видов 
ходьбы при передвижении по залу (на носках, с перекатом с пятки на 
носок, с высоким подниманием колена), где педагогом может быть ис-
пользована имитационная основа организации выполнения движений; но 
и ходьба с акцентом на определенный счет с остановкой: на 2 шаг; на 4 
шаг. Для более выраженного обозначения акцента помимо счета может 
быть использован педагогом удар в бубен.

Второе задание основано на выполнении ходьбы с разным количеством 
хлопков на определенный счет, например: сначала с одинарными хлопка-
ми — на первый, второй шаг (на счет 1+; 2+; 3–;4-); с двойными хлопка-
ми — на первый, третий шаг (на счет 1++; 2–; 3++;4–); с тройными хлоп-
ками — на второй, четвертый шаг (на счет 1–; 2+++; 3–;4+++); после чего 
предлагаются детям для выполнения смешанные варианты.

Третьим диагностическим направлением является «Изучение овладения 
упражнениями на связь движений с музыкой», соответственно в качестве 
основного параметра выступает осуществление движений обучающимися 
в соответствии с музыкальным сопровождением, что предполагает наличие 
двух диагностических заданий. Если первое задание связано с выполне-
нием ходьбы и бега в соответствии с характером музыки (тихо, быстро, 
с акцентом, с остановками); то вторе задание предполагает передвижение 
в сочетании с простыми движениями руками в зависимости от размера 
музыкального произведения (полька, вальс, марш). Педагогу следует об-
ращать внимание на то, чтобы обучающиеся начинали двигаться с началом 
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музыки; придавали движению нужную динамическую выразительность; 
заканчивали движение точно с окончанием музыкального произведения 
или его части. Необходимо отметить, что подбор музыкальных произве-
дений осуществляется педагогом на его усмотрение.

Следующим направлением диагностики выступает «Изучение овла-
дения упражнениями ритмической гимнастики», оценка которого проис-
ходит в процессе выполнения обучающимися комплекса общеразвива-
ющих упражнений, включающего пять заданий-упражнений и предпо-
лагающего предварительное построение в шеренгу, размыкание на 
вытянутые руки в сторону, расчет на первый/второй, перестроение в две 
шеренги. Все упражнения этого комплекса выполняются детьми из по-
ложения: стоя, но при этом положение рук является различным: руки 
на поясе; руки за голову; руки вниз, сцеплены ладонями наружу; руки 
вдоль туловища.

Так, для выполнения наклонов головы (в левую/правую сторону) с из-
менением положения рук, ребенку следует принять исходное положение: 
стоя, руки на поясе. Далее на 1 — полуприсед, правая рука в сторону, 
наклон головы вправо; 2 — И. п.; 3 — полуприсед, левая рука в сторону, 
наклон головы влево; 4 — И. п.; 5–6 — полуприсед руки вперед, наклон 
головы вперед; 7–8 — И. п.; повтор упражнения осуществляется 5–6 раз. 
Педагогу необходимо обращать внимание на правильность принятия ис-
ходного положения при выполнении всех заданий-упражнений.

Второе задание заключается выполнении поворотов туловища (в левую/
правую сторону) с изменением положения рук из исходного положения — 
стоя, ноги врозь, руки за голову. На 1 — поворот туловища направо; 2 — 
И. п; 3 — подъем на носки, руки вверх; 4 — И. п.; 5–8 аналогично в дру-
гую сторону; повтор упражнения осуществляется 5–6 раз. 

При выполнении третьего задания — наклонов туловища с изменени-
ем положения рук из исходного положения — стойка ноги врозь, руки 
вниз, сцеплены ладонями наружу. Затем 1 — наклон в правую сторону, 
руки вперед; 2 — И. п; 3 — наклон в левую сторону, руки вперед; 4 — 
И. п; 5 — наклон вперед, руки вниз; 6 — И. п.; 7 — полуприсед, руки 
вверх; 8 — И. п.; повтор упражнения осуществляется 5–6 раз.

При осуществлении выпадов и махов ногами — следующего диагно-
стического упражнения ребенку требуется принять исходное положение — 
стоя, руки вдоль туловища. Далее на 1 — отставляя правую ногу назад, 
выпад левой ногой вперед, руки в стороны; 2 — И. п.; 3 — отставляя 
левую ногу назад, выпад правой ногой вперед, руки в стороны; 4 — И. п.; 
5 — мах правой ногой вперед, руки назад; 6 — И. п.; 7 — мах левой 
ногой вперед, руки назад; 8 — И. п; повтор также упражнения осуще-
ствляется 5–6 раза.
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Последнее упражнение — бег на месте в сочетании с прыжками вы-
полняется из исходного положения — стоя, руки на поясе. Затем на 1–3 — 
три беговых шага вперед; 4 — прыжок на две ноги; 5 — прыжком ноги 
врозь, руки в стороны; 6 — прыжком ноги скрестно, руки вниз; 7 — 
прыжком поворот налево в стойку ноги врозь, руки в стороны; 8 — И. п. 
то же с продвижением в другую сторону (3–4 подхода).

Четвертым направлением диагностики выступает «Изучение овладения 
подготовительными упражнениями к танцам» посредством оценки вы-
полнения шагов (вперед/назад; в левую/правую сторону) в сочетании 
с хлопками, прыжками, подскоками.

Выполнение шагов в сочетании с хлопками включает три варианта 
упражнений:

— на 1–2 — приставной шаг вправо с хлопком перед собой на счет 
2; 3–4 — повтор движения на счет 1–2 в другую сторону; на 5–8 — четыре 
шага на месте, руки работают как при ходьбе;

— на 1 — шаг правой ногой вперед с хлопком перед собой; на 2 — 
приставить левую ногу, руки вниз с хлопком по бедрам; на 3–4 повтор 
движений на счет 1–2, шагая назад; на 5–8 — четыре шага на месте, руки 
работают как при ходьбе;

— на 1 — шаг вправо, руки в стороны; на 2 — приставить левую ногу, 
руки вниз с хлопками по бедрам; на 3–4 — повтор движений на счет 1–2; 
на 5–8 — повтор движений на счет 1–4 в другую сторону. Повтор каждо-
го из упражнений осуществляется 5–6 раз.

В свою очередь, осуществление шагов в сочетании с прыжками пред-
полагает выполнение 2 вариантов упражнений:

— на 1 — шаг правой ногой вперед; на 2 — приставить левую ногу; 
на 3–4 — повтор движений на счет 1–2, шагая назад; на 5 — прыжком 
стойка ноги врозь, руки в стороны; на 6 — прыжком стойка ноги вместе, 
руки вниз; на 7–8 — повтор движений на счет 5;

— на 1–3 — три шага вперед с правой ноги; на 4 — подскок на правой 
ноге, левую согнуть вперед; на 5–8 –-повтор движений на счет 1–4, шагая 
с левой ноги назад и сгибая правую ногу вперед. Повтор каждого из 
упражнений также осуществляется 5–6 раз. 

Наряду с этим, при выполнении шагов в сочетании с подскоками сле-
дует:

— на 1 — сделать шаг правой ногой в сторону; на 2 — левую ногу 
выставить вперед-наружу на пятку, руки вперед, согнуть в локтях; на 
3–4 — повтор движений на счет 1–2 в другую сторону с левой ноги; на 
5–8 — четыре подскока на месте на двух ногах, руки свободно стороны-к 
низу. Повтор каждого из упражнений также осуществляется 5–6 раз.

Все упражнения выполняются обучающимися под счет педагога в со-
ответствующем темпе.
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Заключительным направлением выходной диагностики является «Изу-
чение овладения исполнением танцев». В качестве диагностического ма-
териала используются ритмический танец «Макарена» и парный танец 
«Полька-хлопушка», обучающимся могут быть предложены иные вари-
анты танцев, похожие по своей направленности и уровню сложности.

Для исполнения танца «Макарена» может быть использовано построе-
ние в свободном или шахматном порядке. Это диагностическое задание 
может быть проведено как индивидуально, так и фронтально.

Сначала педагогу следует выяснить у детей основные движения танца 
и напомнить их при необходимости, затем дать возможность выполнить 
достаточно в медленном темпе и по частям, под счет педагога, без музы-
кального сопровождения.

Первая часть: 1–2 — правую руку вперед; 3–4 — левую руку вперед; 
5–6 — правую руку повернуть ладонью кверху; 7–8 — левую руку повер-
нуть ладонью кверху.

Вторая часть: 1–2 — правую руку на левое плечо; 3–4 — левую руку 
на правое плечо; 5–6 — правую руку за голову; 7–8 — левую руку за 
голову.

Третья часть: 1–2 — правую руку на левое бедро; 3–4 левую руку на 
правое бедро; 5–6 — правую руку на пояс (чуть выше), четыре пальца 
назад, большой вперед; 7–8 — левую руку, как на счет 5–6.

Четвертая часть: 1–4 — два покачивания бедрами вправо-влево; 
5–6 — два хлопка в ладони; 7–8 — прыжок с поворотом направо, приня-
тие И. п.

Только после этого обучающимся предлагается принять участие в тан-
це с использованием музыкального сопровождения, обращается внимание 
на соответствие темпа и ритма выполняемых танцевальных движений 
музыке, согласованность движений правой и левой руки относительно 
противоположных сторон тела, танцевальную выразительность.

В свою очередь, в основе исполнения парного танца «Полька-хлопуш-
ка» лежит выполнение групповых танцевальных движений под музыку, 
может быть использовано построение пар как в кругу, так и линию.

Сначала педагогу также необходимо уточнить у детей движения танца 
и основные позиции рук и ног, правильное исходное положение; напо-
мнить и при необходимости, затем дать возможность выполнить в более 
медленном темпе и по частям, под счет, без музыкального сопровождения.

Исходное положение: дети стоят парами лицом друг к другу, мальчи-
ки спиной к центру, согнув руки ладонями кверху, девочка кладет свои 
ладони на ладони мальчика.

Первая часть: 1–4 — девочка подпрыгивает четыре раза, хлопая в ла-
дони мальчика; 5–8 — сменяя положение ладоней, мальчик подпрыгивает, 
хлопая в ладони девочки.
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Вторая часть: повторить упражнения первой части в конце соединяя 
руки в стороны.

Третья часть: 1–6 — шесть шагов галопа по линии танца (мальчики — 
влево, девочки — вправо); 7–8 — широкий приставной шаг: мальчики — 
влево, девочки — вправо.

Четвертая часть: 1 — отпуская руки, хлопок в свои ладони; 2 — 
хлопок в правые ладони друг друга; 3 — хлопок в свои ладони; 4 — хло-
пок в левые ладони друг друга; 5–8 повторить движения счета 1–4.

Необходимо учитывать, что боковой галоп является элементом многих 
танцев, а шаг галопа — это приставной шаг с небольшим прыжком. При 
выполнении галопа вправо обучающийся выполняет движение правым 
плечом вперед; правая нога делает шаг вправо, левая приставляется к ней 
пяткой, как бы подталкивая для следующего шага вправо, при движении 
влево — все осуществляется, наоборот. Поэтому педагогу необходимо 
следить, чтобы корпус ребенка не разворачивался в сторону движения, 
а носки ног изначально были разведены, руки на поясе.

Вместе с тем, как при исполнении одного, так и другого танца педа-
гогу следует обращать внимание на то, чтобы слабовидящие обучающи-
еся начинали двигаться с началом музыкального сопровождения; прида-
вали танцевальным движениям нужную динамическую выразительность; 
заканчивали танец точно с завершением музыки.

Т р е б о в а н и я  к   п р о в е д е н и ю  д и а г н о с т и к и
Проведение диагностики осуществляется в течение двух недель в мае 

месяце.
Для проведения диагностического обследования рекомендуется исполь-

зовать отведенные часы на коррекционные занятия по «Ритмике» во внеу-
рочное время в соответствии с учебным планом. Полученные результаты 
следует дополнять данными наблюдения за обучающимися в других видах 
деятельности (на переменах, общеобразовательных уроках, прогулках).

Продолжительность одного диагностического занятия должна состав-
лять не более 30–35 минут. Рекомендуется подгрупповая и индивидуаль-
ная форма проведения диагностики, что обусловлено содержанием того 
или иного задания.

Поэтому педагогу необходимо предварительно внимательно позна-
комиться с содержанием диагностических заданий и распределить их на 
два занятия, что позволит получить более достоверную информацию при 
изучении того или иного направления и его параметров. 

Д и а г н о с т и ч е с к и й  м а т е р и а л
Для проведения диагностического исследования требуется использовать 

следующий диагностический материал:
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1. Бубен.
2. Музыкальное сопровождение (подбор музыкальных произведений 

осуществляется на усмотрение педагога), использование которого необ-
ходимо для выполнения обучающимися упражнений на связь движения 
с музыкой (полька, вальс, марш) упражнений ритмической гимнастики, 
а также танцев «Макарена» и «Полька-хлопушка».

3. Аудио и стереоаппаратура.
Организация диагностической процедуры предполагает ее проведение 

в спортивном зале или в другом помещении с необходимым уровнем вен-
тиляции. При этом педагогу необходимо учитывать санитарные нормы 
при проведении диагностических занятий в зале: не менее 4–6 м2 на обу-
чающегося. 

Диагностика к курсу «Ритмика»
для слабовидящих обучающихся, 4 (4 доп.) класс

Параметры 
изучения

Задания 
(диагностические)

Материал 
(диагностический)

Направление: Изучение усвоения теоретических знаний по курсу
Усвоение теоретиче-
ских знаний по курсу 

Предполагает знание:
1.Значения занятий ритмикой для физиче-
ского развития и укрепления здоровья сла-
бовидящих обучающихся.
2. Правил поведения в коррекционно-физ-
культурном зале и необходимости их 
соблюдения на занятиях ритмикой.
3.Специальной терминологии (характер 
движения и музыки, темп и ритм движе-
ния, танцевальная культура), названий тан-
цевальных упражнений и танцев, их от-
личительных особенностей

Направление: 
Изучение овладения специальными ритмическими упражнениями 

Воспроизведение за-
данного ритмического 
рисунка

Предполагает выполнение: 1. Хлопков 
в определенном темпе и ритме.
2. Притопов в определенном темпе и ритме.
3.Хлопков и притопов в определенном тем-
пе и ритме

Выполнение
ритмической ходьбы

Предполагает выполнение:
1.Ходьбы на носках, с перекатом с пятки 
на носок, с высоким подниманием колена, 
а также с акцентом на определенный счет 
с остановками.
2. Ходьбы с разным количеством хлопков.
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Параметры 
изучения

Задания 
(диагностические)

Материал 
(диагностический)

Направление: 
Изучение овладения упражнениями на связь движений с музыкой

Выполнение движе-
ния в соответствии 
с музыкальным со-
провождением

Предполагает выполнение:
1.Ходьбы и бега в соответствии с характе-
ром музыки (тихо, быстро, с акцентом, 
с остановками);

Музыкальное сопро-
вождение

2. Выполнение передвижения и простых 
движений руками в зависимости от разме-
ра музыкального произведения (полька, 
вальс, марш)

Направление: Изучение овладения упражнениями ритмической гимнастики
Выполнение общераз-
вивающих упражне-
ний 

Предполагает выполнение:
1.Наклонов головы (в левую/правую сто-
рону) с изменением положения рук; повтор 
5–6 раз;
2. Поворотов туловища (в левую/правую 
сторону) с изменением положения рук; 
повтор 5–6 раз;
3. Наклонов туловища (в левую/правую 
сторону) с изменением положения рук; 
повтор 5–6 раз;
4. Выпадов и махов ногами; повтор 5–6 раз;
5. Бега с прыжками (3–4 подхода)

Направление: Изучение овладения подготовительными 
танцевальными упражнениями и исполнением танцев

Выполнение подгото-
вительных упражне-
ний к танцам

Предполагает выполнение:
1.Выполнение шагов в сочетании с хлоп-
ками; повтор 5–6 раз;

Музыкальное сопро-
вождение

2.Выполнение шагов в сочетании с прыж-
ками; повтор 5–6 раз;
3.Выполнение шагов в сочетании с подско-
ками; повтор 5–6 раз

Исполнение танцев Ритмический танец «Макарена». Музыкальное сопро-
вождениеТанец «Полька-хлопушка»

Проведение диагностики в таком формате предполагает наличие по-
мощника педагога, который своевременно фиксирует результаты обучаю-
щихся при выполнении упражнений, что значительно повышает эффек-
тивность данного исследования.

О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы
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Наряду с этим, дополнительная информация может быть внесена после 
проведения диагностического задания как помощником педагога, так и са-
мим педагогом. 

П р и м е р н ы е  к р и т е р и и  о ц е н и в а н и я
Высокий уровень овладения:
— знает о значении занятий ритмикой для физического развития 

и укрепления здоровья слабовидящих обучающихся; правилах поведения 
в коррекционно-физкультурном зале и необходимости их соблюдения на 
занятиях ритмикой;

— владеет специальной терминологией по курсу «Ритмика»: характер 
движения и музыки, темп и ритм движения, танцевальная культура; а так-
же знает названия танцевальных упражнений и танцев, их отличительные 
особенности;

— осуществляет хлопки в определенном темпе и ритме;
— выполняет притопы в определенном темпе и ритме;
— поочередно воспроизводит хлопки и притопы в определенном тем-

пе и ритме;
— ходит на носках, с перекатом с пятки на носок, с высоким подни-

манием колена, а также с акцентом на определенный счет с остановками;
— выполняет ходьбу с различным количеством хлопков;
— осуществляет ходьбу и бег в соответствии с характером музыки 

(тихо, быстро, с акцентом, с остановками);
— выполняет передвижение и простые движения руками в зависимо-

сти от размера музыкального произведения (полька, вальс, марш);
— делает наклоны головы (в левую/правую сторону) с изменением 

положения рук; повтор 5–6 раз;
— осуществляет повороты туловища (в левую/правую сторону) с из-

менением положения рук; повтор 5–6 раз;
— выполняет наклоны туловища (в левую/правую сторону) с измене-

нием положения рук; повтор 5–6 раз;
— делает выпады и махи ногами; повтор 5–6 раз;
— осуществляет бег с прыжками (3–4 подхода);
— выполняет шаги в сочетании с хлопками; повтор 5–6 раз;
— выполняет шаги в сочетании с прыжками; повтор 5–6 раз;
— выполняет шаги в сочетании с подскоками; повтор 5–6 раз;
— исполняет ритмический танец «Макарена»;
— участвует в исполнении парного танца «Полька-хлопушка».
Средний уровень овладения:
— знает о значении занятий ритмикой для физического развития 

и укрепления здоровья слабовидящих обучающихся, а также правилах 
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поведения в коррекционно-физкультурном зале, но допускает небольшие 
неточности при объяснении необходимости их соблюдения на занятиях 
ритмикой;

— владеет специальной терминологией по курсу «Ритмика»: характер 
движения и музыки, темп и ритм движения, танцевальная культура; а так-
же знает названия танцевальных упражнений и танцев, но допускает не-
большие неточности при объяснении их отличительных особенностей;

— осуществляет хлопки в определенном темпе и ритме, с одной-дву-
мя неточностями, исправляется после словесных указаний педагога;

— выполняет притопы в определенном темпе и ритме, допуская не-
точности, исправляется после словесных указаний педагога;

— поочередно воспроизводит хлопки и притопы в определенном тем-
пе и ритме, с одной-двумя неточностями, исправляется после словесных 
указаний педагога;

— ходит на носках, с перекатом с пятки на носок, с высоким подни-
манием колена, а также с акцентом на определенный счет с остановками 
после словесных указаний педагога; 

— выполняет ходьбу с разным количеством хлопков, допуская не-
точности;

— осуществляет ходьбу и бег в соответствии с характером музыки (тихо, 
быстро, с акцентом, с остановками) после словесных указаний педагога;

— выполняет передвижение и простые движения руками в зависимости 
от размера музыкального произведения (полька, вальс, марш), с одной-дву-
мя неточностями, исправляется после словесных указаний педагога;

— делает наклоны головы (в левую/правую сторону) с изменением 
положения рук; повтор не менее 3–4 раз;

— осуществляет повороты туловища (в левую/правую сторону) с из-
менением положения рук с одной-двумя неточностями; повтор не менее 
3–4 раз;

— выполняет наклоны туловища (в левую/правую сторону) с измене-
нием положения рук, нуждается по ходу выполнения в словесных инструк-
циях педагога, повтор не менее 3–4 раз;

— делает выпады и махи ногами, с одной-двумя неточностями, ста-
рается исправить их после словесных указаний педагога, повтор не менее 
3–4 раз;

— осуществляет бег с прыжками, допуская небольшие неточности при 
выполнении (не менее 2 подходов);

— выполняет шаги в сочетании с хлопками, допуская небольшие не-
точности, повтор не менее 3–4 раз; 

— выполняет шаги в сочетании с прыжками после словесных указаний 
педагога, повтор не менее 3–4 раз;
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— выполняет шаги в сочетании с подскоками с одной-двумя неточно-
стями, старается исправить их после словесных указаний педагога повтор 
не менее 3–4 раз;

— по ходу исполнения ритмического танца «Макарена» допускает 
небольшие неточности и нуждается в словесных инструкциях педагога;

— в исполнении парного танца «Полька-хлопушка» допускает не-
большие неточности, исправляет их после словесных указаний педагога.

Низкий уровень овладения:
— знает о значении занятий ритмикой для физического развития 

и укрепления здоровья слабовидящих обучающихся, но допускает ошиб-
ки при объяснении правил поведения в коррекционно-физкультурном зале 
и необходимости их соблюдения на занятиях ритмикой;

— владеет не в полном объеме специальной терминологией по курсу 
«Ритмика»: характер движения и музыки, темп и ритм движения, танце-
вальная культура; а также допускает ошибки в назывании танцевальных 
упражнений и танцев, не может объяснить их отличительные особенности;

— осуществляет хлопки в определенном темпе и ритме, нуждается 
в словесной регуляции педагогом выполняемого упражнения;

— выполняет притопы в определенном темпе и ритме, нуждается 
в практической помощи педагога и словесной регуляции выполняемого 
упражнения;

— поочередно воспроизводит хлопки и притопы в определенном тем-
пе и ритме с грубыми ошибками, нуждается в показе образца педагогом 
и словесной регуляции выполняемого упражнения;

— ходит на носках, с перекатом с пятки на носок, с высоким подни-
манием колена, а также с акцентом на определенный счет с остановками 
в сочетании со словесными инструкциями педагога и показом отдельных 
элементов; 

— выполняет ходьбу с различным количеством хлопков, допуская, три 
и более грубые ошибки, нуждается в практической помощи педагога 
и словесной регуляции выполняемого упражнения; 

— осуществляет ходьбу и бег в соответствии с характером музыки 
(тихо, быстро, с акцентом, с остановками) в сочетании со словесными 
инструкциями педагога и показом отдельных элементов;

— выполняет передвижение в сочетании с простыми движениями ру-
ками в зависимости от размера музыкального произведения (полька, вальс, 
марш) с постоянными словесными инструкциями педагога;

— делает наклоны головы (в левую/правую сторону) с изменением 
положения рук, допуская три и более грубые ошибки, нуждается в пока-
зе отдельных элементов упражнения; повтор менее 2 раз;
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— осуществляет повороты туловища (в левую/правую сторону) с из-
менением положения рук, допуская три и более грубые ошибки, нужда-
ется в показе отдельных элементов упражнения; повтор не менее 2 раз;

— выполняет наклоны туловища (в левую/правую сторону) с измене-
нием положения рук, нуждается по ходу выполнения в словесных инструк-
циях педагога и повторном показе отдельных элементов; повтор не менее 
2 раз;

— делает выпады и махи ногами, допуская три и более грубые ошиб-
ки, нуждается в показе отдельных элементов упражнения и последующем 
их совместном выполнении, повтор менее не 2 раз;

— осуществляет бег с прыжками, допуская грубые ошибки при вы-
полнении (менее 2 подходов);

— выполняет шаги в сочетании с хлопками, допуская грубые ошибки, 
повтор менее не 2 раз; 

— выполняет шаги в сочетании с прыжками, нуждается по ходу вы-
полнения как в постоянных словесных инструкциях педагога, так и не-
посредственном его участии при выполнении упражнения, повтор не 
менее 2 раз;

— выполняет шаги в сочетании с подскоками, нуждается в практиче-
ской помощи педагога и словесной регуляции выполняемого упражнения, 
повтор не менее 2 раз;

— по ходу исполнения ритмического танца «Макарена» допускает 
грубые ошибки и нуждается в дополнительном показе образца педагогом 
и словесной регуляции выполняемых движений;

— в исполнении парного танца «Полька-хлопушка» нуждается в прак-
тической помощи и контроле со стороны педагога.

О б р а б о т к а  р е з у л ь т а т о в 
Полученные результаты оцениваются в 3 этапа.
Критериями оценивания выступают: самостоятельность, правильность 

и объем выполнения.
На 1 этапе оцениваются результаты выполнения обучающимся отдель-

ных заданий в соответствии со следующими критериями:
• высокий уровень овладения — диагностическое задание выполнено 

самостоятельно, правильно и в полном объеме с использованием диагно-
стического оборудования (при необходимости его применения);

• средний уровень овладения — диагностическое задание выполнено 
с незначительной мотивационной помощью в виде словесных указаний/
уточнений со стороны педагога, с одной-двумя неточностями, не менее 
половины объема задания с использованием диагностического оборудо-
вания (при необходимости его применения);
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• низкий уровень овладения — диагностическое задание выполнено 
с помощью постоянной словесной мотивации, в сочетании с показом об-
разца или непосредственно в совместной практической деятельности, 
с тремя и более грубыми ошибками, частичный объем выполнения или 
задание не выполнено вообще.

На 2 этапе оцениваются результаты по направлению изучения по всем 
параметрам, входящим в него, в соответствии со следующими критерия-
ми:

Высокий уровень овладения предполагает самостоятельное, правильное 
выполнение обучающимся всех заданий параметров и/или одного с моти-
вационной помощью по каждому направлению.

Средний уровень овладения предполагает преобладание не менее по-
ловины заданий параметров, выполненных как с мотивационной помощью, 
так и единичной в виде словесных указаний/уточнений в сочетании с по-
казом образца выполнения (средний уровень), а также единичных заданий, 
выполненных самостоятельно, правильно, в полном объеме (высокий 
уровень), или непосредственно в совместной практической деятельности 
с педагогом и частично выполненных (низкий уровень).

Низкий уровень овладения предполагает преобладание заданий пара-
метров, выполненных частично или с помощью постоянной словесной 
мотивации, или в сочетании с показом образца, или в непосредственно 
совместной практической деятельности с ним (низкий уровень), а также 
единичных заданий, выполненных полностью и самостоятельно (высокий 
уровень) или с незначительной мотивационной помощью со стороны пе-
дагога, с одной-двумя неточностями (средний уровень).

На 3 этапе результаты обобщаются и определяется в соответствии со 
следующими критериями:

• высокий уровень овладения предполагает наличие высокого уровня 
овладения не менее, чем по четырем направлениям изучения;

• средний уровень овладения предполагает наличие среднего уровня 
овладения по четырем и более направлениям;

• низкий уровень овладения предполагает наличие низкого уровня овла-
дения по четырем и более направлениям.

 2.1.2.5. Развитие коммуникативной деятельности

Обучение коммуникативной деятельности входит в структуру курсов 
коррекционно-развивающей области слабовидящих обучающихся и направ-
лено на формирование, развитие и коррекцию умений и навыков соци-
ального взаимодействия данной категории детей: для решения коммуни-
кативных ситуаций адекватно использовать коммуникативные (зрительное 
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и слуховое восприятие), вербальные и невербальные средства общения 
[24, 27].

Для данной категории обучающихся характерны как общие, так и ин-
дивидуальные особенности развития: наблюдается обедненность чувствен-
ного опыта, снижение двигательной активности, трудности формирования 
двигательных навыков; снижение скорости и точности зрительного вос-
приятия, замедленность становления зрительного образа, трудности раз-
вития основных свойств внимания, нарушение согласованных движений; 
наблюдаются трудности вербализации зрительных впечатлений, овладения 
языковыми и неязыковыми средствами общения, что может свидетель-
ствовать о недостаточно сформированном чувственном образе, что, в свою 
очередь обусловлено зрительными нарушениями.

Слабовидящие могут быть скованны в эмоциональном выражении 
своих чувств, суждений, отношений к изучаемому объекту, затрудняют-
ся в восприятии мимику и жестов. Все это оказывает негативное влия-
ние на формирование коммуникативной деятельности, что проявляется 
в трудностях восприятия, интерпретации, продуцирования средств об-
щения [24].

Целью итоговой диагностики является изучение сформированности 
коммуникативных умений и навыков, оценка достижения предметных 
результатов по основным разделам курса коррекционно-развивающей об-
ласти «Развитие коммуникативной деятельности» на момент завершения 
начального общего образования, что является основой готовности слабо-
видящих обучающихся к переходу на следующий уровень — основное 
общее образование.

Задачи итоговой диагностики:
— выявить индивидуальные особенности общего уровня сформиро-

ванности основных коммуникативных навыков; 
— выявить общий уровень достигнутых предметных результатов сла-

бовидящих обучающихся по освоению содержания курса коррекци-
онно-развивающей области «Развитие коммуникативной деятельности»;

— определить трудности овладения коммуникативными умениями 
и навыками в условиях нарушенного зрения;

— наметить пути преодоления выявленных трудностей;
— наметить пути развития коммуникативных навыков в зависимости 

от индивидуальных возможностей и особенностей развития ребенка на 
следующем уровне образования [15].

Общая направленность диагностических заданий отражает содержание 
основных разделов курса с учетом возрастных особенностей развития 
слабовидящих младших школьников. Каждое направление включает па-
раметры, состоящие из определенного количества заданий.
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В структуре диагностического обследования используются методы на-
блюдения, беседы, педагогического эксперимента.

Содержание работы с итоговым диагностическим материалом по кур-
су «Развитие коммуникативной деятельности» на уровне начального об-
щего образования для слабовидящих обучающихся. 

Направление: сформированность представлений о видах комму-
никации включило 2 параметра изучения.

1 параметр изучения: Знание и называние вербальных форм коммуни-
кации.

Ребенку предлагается: 
1. Назвать основные формы речевого общения (рассказ, выступление, 

диалог, монолог, беседа, высказывание).
2. Назвать отличие:
— рассказа и беседы,
— монолога и диалога,
— высказывания и выступления?
Оценка:
3 балла — ребенок самостоятельно и правильно ответил на все по-

ставленные вопросы.
2 балла — ребенок назвал 5–4 формы речевого общения, назвал от-

личие двух пар форм речевого общения.
1 балл — ребенок назвал 3–1 форму речевого общения, назвал отличие 

одной пары форм речевого общения.
2 параметр изучения: Знание и называние невербальных средств ком-

муникации
Ребенку предлагается:
1. Назвать формы неречевого общения:
— оптико-кинетические (мимика, жесты, позы);
— фонационные (громкость речи, тембр, темп);
— тактильные (запахи, прикосновения);
— пространственно-временные (расположение собеседников и дистан-

ция между ними).
Оценка:
3 балла — ребенок самостоятельно и правильно назвал 9 форм нере-

чевого общения.
2 балла — ребенок самостоятельно назвал 8–5 формы неречевого 

общения.
1 балл — ребенок назвал 4 -1 форму неречевого общения.
Направление: Сформированность представлений о процессе ком-

муникации (передаче информации) включило 4 параметра изучения.
1 параметр изучения: Знание и называние правил и норм общения.
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Задание 1.
Инструкция: ребенку предлагается назвать 10 правил и норм общения. 

Возможно называние правил, не указанных в таблице.

Основные нормы и правила общения

 1. В отношениях с другим человеком будь вежлив, внимателен, уважителен, доброжела-
телен и тактичен.

 2. Не забывай вежливо здороваться, прощаться, извиняться. 

 3. Обращайся к сверстнику по имени, к взрослым — на Вы, по имени и отчеству.

 4. Не позволяй себе смеяться над неловкостью или недостатками другого человека. 

 5. Не считай себя лучше других.

 6. Не стесняйся уступить в споре.

 7. Нужно говорить по очереди, а не всем вместе.

 8. Нужно говорить достаточно громко, но не кричать.

 9. При разговоре нужно смотреть на того, с кем разговариваешь.

10. При общении употребляй вежливые слова.

Оценка 
3 балла — самостоятельно назвал 10–9 правил.
2 балла — самостоятельно назвал 8–6 правил.
1 балл — самостоятельно назвал 5 и меньше правил.
2 параметр изучения: Отношение к другим людям.
Коммуникативные способности (Веракса Н. Е.)
Задание 1.
«Взаимоотношения учащихся» (составитель Н. Ю. Яшина)
Цель: выявление уровня сформированности качеств личности, прояв-

ляющихся в отношениях к другим людям (итоговая диагностика).
Возраст: 4 класс.
Метод оценивания: групповое анкетирование.
Описание задания:
Учитель предлагает учащимся ответить на вопросы анкеты. Ребенок, 

выбрав один из предложенных ответов, записывает только одну букву, 
соответствующую выбранному ответу.

1. Считаешься ли ты с мнениями других ребят?
а) да; 
б) иногда; 
в) никогда.
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2. Обижаешь ли ты своих одноклассников?
а) никогда не обижаю; 
б) иногда обижаю; 
в) часто обижаю.

3. Бывает ли у тебя сожаление о плохом отношении к своим товарищам?
а) да; 
б) иногда; 
в) никогда.

4. Как ты относишься к делам класса?
а) ответственно, с желанием выполняю поручение;
б) заставляю себя его выполнить;
в) не всегда довожу начатое дело до конца.

5. Уважительно относишься к взрослым (родителям, учителям)?
а) да, 
б) не всегда, 
в) нет.

6. Сочувствуешь ли ты другим людям?
а) всегда пытаюсь утешить, помочь;
б) иногда сочувствую, иногда нет;
в) никогда не сочувствую.

Обработка данных.
Уровень развития качеств личности и межличностных отношений опре-

деляются при помощи балльной системы. 
Ответы оцениваются: 
а) в 1 балл,
б) — 0,5 балла, 
в) — 0 баллов.
Вычисляется среднее арифметическое суммы баллов за ответы, вы-

бранные ребенком. По полученным результатам выделяются три уровня 
развития качеств личности: 

высокий уровень — 6–5 баллов; 
средний уровень — 4,5–2,5 балла;
низкий уровень — 2–0 баллов.
3 параметр изучения: Понимание выразительных средств общения. 

Коммуникативные способности (Веракса Н. Е.)
Задание 1.
Цель: методика направлена на выявление уровня развития коммуни-

кативных способностей (понимание ребенком состояния сверстника).
Материал
Картинка (для каждого ребенка), передающие различное эмоциональ-

ное состояние детей: 
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встреча веселого мальчика и грустной девочки (рис. 27, 28),
игра детей (рис. 29, 30), 
ссора (драка) детей (рис. 31, 32). 
Рядом с каждой картинкой представлены два варианта эмоционально-

го состояния детей — веселое и грустное. Карандаши.
Инструкция к проведению
Начало инструкции одинаково для всех заданий. Педагог повторяет ее 

каждый раз, когда показывает новую картинку: «Посмотрите на картинку 
и подумайте, что здесь происходит; вслух ничего не говорите (пауза). 
Теперь посмотрите на выражение лиц детей (картинки справа) (пауза)» 
Затем дошкольникам дается задание в соответствии с изображенной си-
туацией:

Ситуация 1. (Рис. 27.) Как вы думаете, каким мальчик кажется девоч-
ке? Рядом с нужной картинкой поставьте крестик в пустом кружочке.

Ситуация 2. (Рис. 28.) Как вы думаете, какой девочка кажется 
мальчи ку? Рядом с нужной картинкой поставьте крестик в пустом 
кружочке.

Ситуация 3. (Рис. 29.) Как вы думаете, каким мальчик кажется девоч-
ке? Рядом с нужной картинкой поставьте крестик в пустом кружочке.

Ситуация 4. (Рис.30.) Как выдумаете, какой девочка кажется мальчи-
ку? Рядом с нужной картинкой поставьте крестик в пустом кружочке.

Ситуация 5. (Рис. 31.) Как вы думаете, каким мальчик кажется девоч-
ке? Рядом с нужной картинкой поставьте крестик в пустом кружочке.

Ситуация 6. (рис. 32.) Как вы думаете, какой девочка кажется 
мальчи ку? Рядом с нужной картинкой поставьте крестик в пустом кру-
жочке.

Оценка
3 балла– ребенок правильно выбрал 4 и более картинок.
2 балла– ребенок правильно выбрал 2–3 картинки.
1 балл– ребенок правильно выбрал 1 картинку.
Интерпретация результатов
Оценку 3 балла получают дети, различающие эмоциональное состоя-

ние сверстников и ориентирующиеся на него в процессе общения.
Оценку 2 балла получают дети, не всегда различающие эмоциональное 

состояние сверстников, что иногда может приводить к трудностям в об-
щении.

Оценку 1 балл получают дети, затрудняющиеся в различении эмоци-
онального состояния сверстников. Такие дети, как правило, имеют суще-
ственные трудности в общении со сверстниками.
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Задание 2.
Методика направлена на выявление уровня развития коммуникативных 

способностей (представление ребенка о способах выражения своего от-
ношения к сверстнику).

Материал
Картинки (для каждого ребенка) с изображением поступков детей по 

отношению к сверстникам и в различных житейских ситуациях:
— девочка, поскользнувшаяся на льду (рис. 37); 
— малыш, на которого замахивается мальчик-подросток (рис.38); 
— девочка, плачущая у сломанной постройки (рис. 39); 
— мальчики, ссорящиеся из-за игрушки (рис. 40). 
Карандаши.
Инструкция к проведению
Начало инструкции одинаково для всех заданий. Педагог повторяет ее 

каждый раз, когда показывает новую картинку: «Посмотрите, что проис-
ходит на верхней картинке (пауза). Теперь рассмотрите нижние картинки 
(пауза).» Далее детям задается вопрос в соответствии с изображенной 
ситуацией.

Ситуация 1. (Рис. 37) Отметьте картинку, на которой мальчик ведет 
себя так, что девочка его поблагодарит.

Ситуация 2. (Рис. 38.) Отметьте картинку, на которой девочка ведет 
себя так, что малыш ее поблагодарит.

Ситуация 3. (Рис. 39.) Отметьте картинку, на которой мальчик ве-
дет себя так, что это понравится девочке.

Ситуация 4. (Рис. 40.) Отметьте картинку, на которой мальчики 
ведут себя так, что воспитатель их похвалит.
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Оценка
3 балла — ребенок выбрал ситуацию, в которой персонаж сам помо-

гает сверстнику (помогает подняться упавшей девочке, защищает слабого, 
помогает девочке построить башню, находит выход из конфликтной си-
туации (совместная игра детей)).

2 балла — ребенок выбрал ситуацию, в которой персонаж видит за-
труднения другого, но не помогает ему сам, а обращается ко взрослому 
(предлагает взрослому помочь упавшей девочке, защитить малыша и т. д.).

1 балл — ребенок выбирает ситуацию, в которой персонаж не стре-
мится помочь другому ребенку.

Интерпретация
Оценку 3 балла получают дети, имеющие устойчивые представления 

об общепринятых нормах поведения в ситуации взаимодействия со сверст-
ником, знающие, как оказать помощь, поддержку.

Оценку 2 балла получают дети, имеющие недостаточно четкие пред-
ставления о социально приемлемых действиях в ситуациях коммуникации 
с другими детьми.

Оценку 1 балл получают дети, не имеющие четких представлений 
о социально приемлемых действиях в ситуациях коммуникации.
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4 параметр изучения: Воспроизведение выразительных средств общения.
Задание 1.
Материалы:
у детей на партах белые листы бумаги, на которых нарисованы по 3 

круга, фломастеры)
Инструкция:
Прослушайте информацию, нарисуйте эмоцию в круге.
1. Представьте, ребята, что к нам сейчас в класс придёт клоун из цир-

ка. Как вы его встретите? Посмотрите друг на друга, вы рады, вы улы-
баетесь. На доске нарисованы круги. Возьмите лист бумаги и покажите 
в кружке, как, по-вашему, выглядят рот и глаза радостного, весёлого, сме-
ющегося человека. Покажите друг другу рисунки. Самый удачный, на ваш 
взгляд, рисунок мы повторим на доске.

2. Ребята, сейчас к нам в школу проведут огромного слона. Что вы 
видите на лицах одноклассников? Нарисуйте рот и глаза удивлённого че-
ловека на втором листе.

3. Не будем лишний раз расстраивать друг друга, плохих известий 
я вам сообщать не буду. Вспомните лицо плачущего, расстроенного това-
рища, покажите его на рисунке в третьем кружке.

Оценка 
3 балла — самостоятельно и верно передает эмоцию на листе бу-

маги.
2 балла — самостоятельно изображает эмоции, но могут встречать-

ся отдельные неточности.
1 балл — при изображении эмоций на листе бумаги требуется зна-

чительная помощь педагога.
Задание 2.
Игра «Раз, два, три… покажи».
Давайте поиграем. Я вам буду давать команды:
1) — раз-два-три, как я испугался, покажи. (Вы должны показать на 

лице и своей позой страх.)
2) — раз-два-три, как я удивился, покажи. (Мимикой и пантомимикой 

показать удивление).
3) — раз-два-три, как я обиделся, покажи. (Показать обиду).
4) — раз-два-три, как я загрустил, покажи. (Изобразить грусть).
Оценка 
3 балла — самостоятельно и верно показывает заданную эмоцию.
2 балла — самостоятельно показывает заданные эмоции, но могут 

встречаться отдельные неточности.
1 балл — при показе заданных эмоций испытывает значительные 

трудности.
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Направление: Сформированность умений ориентироваться в си-
туациях общения включило 4 параметра изучения.

Основные приемы и упражнения для реализации потребности в общении:
1 параметр изучения: Умение вести диалог/ беседу.
Основные приемы и типы упражнений, вытекающих из потребности 

в общении, следующие:
— создание речевых ситуаций, выбор их из потока учебных заданий; 
— ролевые игры, экскурсии и другие способы накопления материала;
— любые виды деятельности, которые могут вызвать способность вы-

сказываний;
— рисование картин, ведение записей и дневников;
— создание сюжетов по воображению, в том числе сказочных.
Задание 1.
Инструкция: обучающимся предлагается речевая ситуация. В речевой 

ситуации участвуют 2 ребенка.
Примерные темы:
Расскажите друг другу, как вы провели новый год,
Расскажите друг другу, как вы отметили свой день рождения.
Критерии оценки:
1. Умение решать житейские задачи, используя вербальную и невер-

бальную коммуникацию как средство достижения цели;
2. Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свою 

просьбу, пожелания, завершить разговор;
3. Умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, 

сочувствие;
4. Умение получать и уточнять информацию от собеседника;
5. Освоение корректных форм выражения своих чувств.
Оценка:
3 балла — ребенок самостоятельно использует вербальную коммуни-

кацию: начинает и поддерживает разговор, задает вопросы, получает уточ-
няющую, информацию от собеседника, использует невербальную комму-
никацию для эмоционального выражения и поддержания диалога/беседы, 
заканчивает беседу/диалог, взаимодействует с партнёром по общению.

2 балла — ребенок самостоятельно использует вербальную и невер-
бальную коммуникацию: начинает и поддерживает разговор, задает во-
просы, получает уточняющую, информацию от собеседника, заканчивает 
беседу/диалог, взаимодействует с партнёром по общению, но по отдельным 
критериям может испытывать затруднения (например. Перебивает собе-
седника, не дослушивает высказывания до конца и т. д.).

1 балл — ребенок затрудняется самостоятельно начать и поддержать 
разговор, задает вопросы, но сам отвечает односложно, с большим трудом 
взаимодействует с партнёром по общению.
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2 параметр изучения: Умение решать конфликтные ситуации (семья, 
одноклассники).

1. Упражнение «Ящик недоразумений»
Инструкция; ребенок извлекает из «Ящика недоразумений» описание 

определенной ситуации. Каждая ситуация — это ситуация возможного 
конфликта. Постарайтесь найти правильный выход из сложившейся си-
туации. 

Предлагается решить 2 ситуации.
Цель: формирование навыков успешного разрешения конфликтов.
Ситуация 1. Один ученик говорит другому: «Я никогда не буду си-

деть с тобой за одной партой: разляжешься, как слон, а мне неудобно 
писать!». Другой отвечает ... (допишите). Прокомментируйте ситуа-
цию.

Ситуация 2. Идет урок, учащиеся выполняют задания. Вдруг один 
ученик начинает стучать ручкой по парте. Учитель делает замечание: 
«Сергей, не стучи, пожалуйста, по парте, выполняй задания». Сергей 
отвечает: «Почему опять я? Опять крайний! Вы что, видели?».

— Какая реакция учителя на слова Сергея?
— Как бы вы сделали в этой ситуации?
Ситуация 3. Мама пришла с работы и говорит дочери: «Сколько 

можно говорить? Убери за собой, разбросал все, словно смерч пронесся 
в квартире! Не девушка, а несчастье какое-то! Говоришь, а ей, как об 
стену горохом!».

— Какова реакция девушки?
— Как бы вы сделали на месте мамы?
Ситуация 4. Мальчик дерется со всеми ребятами в классе. Как ре-

шить эту ситуацию?
Оценка 
3 балла — самостоятельно и верно решает конфликтную ситуацию.
2 балла — самостоятельно решает конфликтную ситуацию, но тре-

буется некоторая помощь педагога.
1 балл — испытывает значительные трудности при решении кон-

фликтной ситуации.
3 параметр изучения: Знание норм и правил поведения в театре.
1. Упражнение «Мы пришли в театр»
Цель. Выявить уровень знаний детей о правилах поведения в театре.
Реквизит: мультимедийная установка, ряды стульев.
Задание 1.
Выявление представлений ребенка о помещениях театра.
1. Где могут перекусить зрители в перерыве? (буфет)
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2. Помещение, где сидят зрители во время спектакля? (зал)
3. Куда можно сдать одежду на хранение? (гардероб)
4. Помещение, где находятся зрители до и после спектакля. (фойе)
Задание 2. В театре существуют определенные правила поведения. 

Скажи, чего нельзя делать в театре и какие правила нужно соблюдать.
Во время спектакля, концерта не следует
— Шуршать фольгой от шоколадки.
— Не ходить по залу во время действия.
— Обмахиваться программкой или газетой, если в зале душно.
— Пытаться согреться, делая энергичные движения руками или пле-

чами, если в зале холодно.
— Шумно выражать свои эмоции.
— Подпевать артисту на концерте.
— Бурно выражать свой восторг, свистеть или топать ногами.
— Не разговаривать по телефону во время действия.
— Проходить или выходить со своего места нужно лицом к сидящим, 

перед этим извиниться.
— После окончания спектакля не бежать в гардероб, расталкивая всех 

на своем пути.
Задание 3.
Послушайте стихотворение А. Барто «В театре». 

Когда мне было
восемь лет,
Я пошла смотреть балет.
Мы пошли с подругой Любой.
Мы в театре сняли шубы,
Сняли теплые платки.
Нам в театре, в раздевалке,
Дали в руки номерки.
Наконец-то я в балете!
Я забыла все на свете.
Даже три помножить на три
Я сейчас бы не смогла.
Наконец-то я в театре,
Как я этого ждала.
Я сейчас увижу фею
В белом шарфе и венке.
Я сижу, дышать не смею,
Номерок держу в руке.
Вдруг оркестр грянул в трубы,
Мы с моей подругой Любой
Даже вздрогнули слегка.
Вдруг вижу — нету номерка.

Фея кружится на сцене –
Я на сцену не гляжу.
Я обшарила колени –
Номерка не нахожу.
Может он под стулом где-то?
Мне теперь не до балета!
Все сильней играют трубы,
Пляшут гости на балу.
Мы с моей подругой Любой
Ищем номер на полу.
Укатился он куда-то…
Я в соседний ряд ползу.
Удивляются ребята:
— Кто там ползает внизу?
По сцене бабочка порхала-
Я не видала ничего:
Я номерок внизу искала
И наконец нашла его.
А тут как раз зажегся свет,
И все ушли из зала.
— Мне очень нравится балет, —
Ребятам я сказала.
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Как вы думаете, правильно ли вели себя девочки в театре? Что они 
делали не верно?

Оценка
3 балла — самостоятельно и верно отвечает на все задания, в зада-

нии 2 называет 10 — 8 норм поведения.
2 балла — самостоятельно отвечает на все задания, в задании 2 

называет 7 — 6 норм поведения.
1 балл — испытывает значительные трудности при ответе на вопро-

сы, в задании 2 называет 5 и меньше норм поведения.
4 параметр изучения: Знание норм и правил поведения в музее.
1. Тестовое задание «Правила поведения в музее». 
Инструкция: прочитай правила и выбери ответ, почему нужно соблю-

дать эти правила.
Материалы: текст тестового задания по количеству обучающихся.

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В МУЗЕЕ

1. Назови самое главное в правилах поведения в музее.
1) уважение к посетителям
2) уважение к экспонатам
3) уважение к сотрудникам музея

2. Как ты будешь себя вести при осмотре экспозиций в музее?
1) буду громко комментировать увиденное
2) буду от экспозиции к экспозиции передвигаться бесшумно
3) буду трогать руками экспонаты

3. У Саши в руках большой пакет, у Кирилла за плечами ранец, а у Максима- ко-
робка с покупкой. В залы музея даже с билетами их не пустили. Что забыли сделать 
друзья?

1) поздороваться со смотрителем
2) заплатить за экскурсию
3) сдать вещи в гардероб

4. Кто в музее сможет ответить на все твои вопросы, появившиеся при осмотре 
экспозиции?

1) смотритель
2) экскурсовод
3) посетитель

5. «Саша! Иди сюда скорее, смотри, что здесь!» — громко позвал Максим. «Иди 
лучше ты ко мне, смотри, что нарисовано», — указывал Саша пальцем на карти-
ну. «Смотрите, какое ядро пушки тяжелое», — пытался поднять экспонат Кирилл. 
Какое из правил поведения в музее нарушили друзья?

1) пользуйся услугами экскурсовода, не заходи за ограждения
2) веди себя в залах тихо, не трогай экспонаты руками и не указывай на них паль-
цем
3) не бегай по залам музея, не прыгай
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 6. Для чего в музеях продаются каталоги — путеводители?
1) для информирования посетителей о расположении залов
2) чтобы рассказать о лучших экскурсоводах музея
3) чтобы указать стоимость музейных услуг

 7. Какой из известных музеев мира располагается в здании Зимнего дворца?
1) Лувр
2) Эрмитаж
3) Британский музей

 8. На выставке двое мужчины громко спорили между собой, две женщины о чем-
то перешептывались, показывая пальцами на автора картины. Двое молодых лю-
дей рассматривали картину молча, обмениваясь иногда замечаниями. А как бы ты 
повел себя на выставке, обсуждая со своим другом живописное полотно?

1) как посетители мужчины
2) как посетители женщины
3) как посетители молодые люди

 9. Какой из перечисленных музеев не является художественным?
1) Эрмитаж
2) Третьяковская галерея
3) Политехнический музей

10. Выбери верное объяснение слова «музей».
1) это помещение, в котором представляют свое творчество художники, артисты, 
музыканты.
2) это учреждение, занимающееся собиранием. Изучением и хранением предметов 
истории, произведений искусств
3) это большие залы, где проводятся концерты и встречи с интересными людьми

Ответы:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 2 2 1 2 3 3 2

3 балла — 10 правильных ответов.
2 балла — 9–6 правильных ответов.
1 балл — 5–1 правильных ответов.

Т р е б о в а н и я  к   п р о в е д е н и ю  д и а г н о с т и к и
На завершающем этапе обучения в начальной школе слабовидящие 

школьники овладевают необходимыми умениями и навыками для соблю-
дения ритуалов общения и коммуникации со взрослыми и сверстниками. 
Тем не менее у обучающихся могут отмечаться трудности, обусловленные 
индивидуальными особенностями развития, темпом выполнения заданий, 
уровнем работоспособности, уровнем развития зрительного восприятия, 
памяти, мышления, речи, сформированностью объема представлений 
о предметах окружающего мира.
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Результаты диагностики помогут в дальнейшем спланировать работу 
на коррекционных занятиях и предупредить ряд трудностей в учебно-
познавательной деятельности на следующем уровне образования.

Педагогическая диагностика направлена на выявление уровня сфор-
мированности коммуникативных умений и навыков, освоения слабовидя-
щими младшими школьниками содержания курса коррекционно-развива-
ющей области «Развитие коммуникативной деятельности» на момент 
завершения начального общего образования.

Объектом оценки предметных результатов, связанных с овладением 
содержанием курсов коррекционно-развивающей области, служит способ-
ность обучающихся решать учебно-познавательные и практические зада-
чи, в соответствии с возрастными возможностями проявлять активность 
и самостоятельность в различных сферах жизнедеятельности.

Необходимым Обязательным условием в проведении диагностики яв-
ляется уровень самостоятельности ребенка.

Итоговая диагностика проводится в течении двух-трех недель в мае 
во внеурочное время, отведенное, согласно учебному плану (0,5 час/
нед.), на коррекционные занятия «Развитие коммуникативной деятель-
ности».

Содержание диагностики, основываясь на базовых разделах коррекци-
онного курса «Развитие коммуникативной деятельности», представлено 
3 направлениями изучения: 

1. Сформированность представлений о вербальных и невербальных 
видах коммуникации,

2. Сформированность представлений о процессе коммуникации (пере-
даче информации), 

3. Сформированность умений ориентироваться в ситуациях общения.
В ходе проведения диагностики необходимо обращать внимание на: 
— особенности деятельности при выполнении задания (пассивность, 

активность, безразличие, заинтересованность, увлеченность и т. д.),
— особенности эмоционального и психофизического состояния ребен-

ка (отсутствие сосредоточенности, сконцентрированности внимания; осо-
бенности запоминания, медлительность и т. д.),

— трудности при выполнении заданий,
— особенности ведения беседы и диалога (длительность, задаёт ли 

вопросы и какие, использование в речи односложных или развернутых 
предложений и т. д.).

— особенности зрительного и слухового восприятия.
Важным моментом в проведении диагностики является уровень само-

стоятельности ребенка.
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Д и а г н о с т и ч е с к и й  м а т е р и а л
При проведении диагностики необходимо использовать диагностиче-

ский материал, адаптированный к зрительным возможностям восприятия 
слабовидящих обучающихся: все опросники, тесты и анкеты распеча-
тываются индивидуально для каждого обучающегося шрифтом Arial 
размером не менее 16 кегля; иллюстративный материал должен быть 
представлен в увеличенном размере, иметь четкий контур линий рисунка, 
высокий контраст.

Перечень диагностического материала, используемого в ходе изучения 
уровня сформированности коммуникативных умений и навыков, освоения 
содержания курса коррекционно-развивающей области «Развитие комму-
никативной деятельности» слабовидящими младшими школьниками:

1. Тексты анкет, выполненные шрифтом Arial не менее 16 кегля (диа-
гностический материал Веракса Н. Е., Яшина Н. Ю.).

2. Картинка (6 штук индивидуально для каждого ребенка), передающие 
различное эмоциональное состояние детей, карандаши.

3. Картинки (4 штуки индивидуально для каждого ребенка) с изобра-
жением поступков детей по отношению к сверстникам и в различных 
житейских ситуациях, карандаши.

4. Белые листы бумаги (на каждого ребенка), на которых нарисованы 
по 3 круга, фломастеры. 

5. «Ящик недоразумений» с описание определенной ситуации.
6. Мультимедийная установка, ряды стульев для имитации помещения 

театра.
7. Текст стихотворения А. Барто «В театре».
8. Текст тестового задания «Правила поведения в музее» по количеству 

обучающихся.
Общая продолжительность индивидуального обследования не должна 

превышать 20 минут, подгруппового обследования — 30 минут.

Диагностика к курсу «Развитие коммуникативной деятельности»
для слабовидящих обучающихся, 4 (4 доп.) класс

Параметры 
изучения

Задания 
(диагностические)

Материал 
(диагностический)

Направление: Сформированность представлений о видах коммуникации 
Знание и называние 
вербальных форм ком-
муникации

1. Назови формы речевого об-
щения (рассказ, выступление, 
диалог, монолог, беседа, выска-
зывание).
2. Назови отличие:
— рассказа и беседы,
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Параметры 
изучения

Задания 
(диагностические)

Материал 
(диагностический)

— монолога и диалога,
— высказывания и выступле-
ния?

Знание и называние 
невербальных форм 
коммуникации

1. Назови формы неречевого об-
щения:
— оптико-кинетические (ми ми-
ка; жесты; позы);
— фонационные (темп, тембр, 
громкость речи);
— тактильные (запахи, прикос-
новения);
— пространственно-временные 
(расположение собеседников 
и дистанция между ними)

Направление: Сформированность представлений 
о процессе коммуникации (передаче информации)

Знание и называние 
правил и норм обще-
ния

1. Назови основные правила 
и нормы, используемые в про-
цессе общения

Отношение к другим 
людям

1. Методика 1 «Анкетирование 
учащихся»

Текст методики представлен 
в разделе 
2. «Особенности работы с диа-
гностическим материалом»

Понимание вырази-
тельных средств об-
щения

1. Методика 1
2. Методика 2 

Текст методик и иллюстратив-
ный материал представлен 
в разделе 
2. «Особенности работы с диа-
гностическим материалом».
Иллюстративный материал по 
количеству обучающихся

Воспроизведение вы-
разительных средств 
общения

Задание 1
Задание 2

Текст заданий представлен 
в разделе 2. «Особенности рабо-
ты с диагностическим материа-
лом»

Направление: 
Сформированность умений ориентироваться в ситуациях общения

Умение вести диалог/ 
беседу

1. Обучающимся предлагается 
речевая ситуация.
Примерные темы:
Расскажите друг другу, как вы 
провели новый год,
Расскажите друг другу, как вы 
отметили свой день рождения

В речевой ситуации участвуют 
2 ребенка

П р о д о л ж е н и е  т а б л и ц ы
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Параметры 
изучения

Задания 
(диагностические)

Материал 
(диагностический)

Умение решать кон-
фликтные ситуации 
(семья, одноклассни-
ки)

1. Упражнение «Ящик недоразу-
мений».
Найдите правильный выход из 
ситуации, не спровоцировав 
конфликт

«Ящик недоразумений» с описа-
нием определенной ситуации.

Знание норм и правил 
поведения в театре.

1. Упражнение «Мы пришли 
в театр»

Текст заданий представлен 
в разделе 2. «Особенности рабо-
ты с диагностическим материа-
лом» 

Знание норм и правил 
поведения в музее

1.Тестовое задание «Правила 
поведения в музее»

Бланк тестового задания по ко-
личеству обучающихся.
Текст заданий представлен 
в разделе 2. «Особенности рабо-
ты с диагностическим материа-
лом»

Дополнительно в процессе наблюдения фиксируются самостоятель-
ность, особенности деятельности при выполнении задания (пассивность, 
активность, безразличие, заинтересованность, увлеченность и т. д.), 
 эмоционального и психофизичекого состояния ребенка (отсутствие со-
средоточенности, сконцентрированности внимания; особенности запо-
минания, медлительность и т. д.), трудности при выполнении заданий, 
особенности ведения беседы и диалога (длительность разговора, задаёт 
ли вопросы и какие, использование в речи односложных или разверну-
тых предложений и т. д.), особенности зрительного и слухового воспри-
ятия.

П р и м е р н ы е  к р и т е р и и  о ц е н и в а н и я
Высокий уровень овладения:
— знает и называет формы речевого общения (рассказ, выступление, 

диалог, монолог, беседа, высказывание);
— называет отличие рассказа и беседы, монолога и диалога, высказы-

вания и выступления;
— знает и называет формы неречевого общения (мимика, жесты, позы; 

темп, тембр, громкость речи; запахи, прикосновения; расположение собе-
седников и дистанциями между ними);

— знает и называет основные правила и нормы, используемые в про-
цессе общения;

— оценивает отношения с одноклассниками, взрослыми;
— понимает состояния сверстника;

О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы
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— имеет представление о способах выражения своего отношения 
к сверстнику;

— правильно воспроизводит заданную эмоцию;
— соотносит эмоцию с действием;
— умеет вести диалог или беседу;
— умеет начать и поддержать разговор, задавать вопросы, отвечать на 

вопросы, выразить свою просьбу, пожелания, опасения, завершить разговор;
— понимает конфликтные ситуации;
— умеет решать конфликтные ситуации;
— знает правила поведения в общественных местах (театр, музей);
— дает оценку поведению окружающих в общественных местах;
— верно выражает свое отношение к происходящему, описывает эмоции;
— верно оценивает поведенческие ситуации.
Средний уровень овладения:
— знает и называет формы речевого общения (рассказ, выступление, 

диалог, монолог, беседа, высказывание);
— называет отличие рассказа и беседы, монолога и диалога, высказы-

вания и выступления с некоторой помощью педагога (направляющие во-
просы и инструкции);

— знает и называет формы неречевого общения (мимика, жесты, позы; 
темп, тембр, громкость речи; запахи, прикосновения; расположение собе-
седников и дистанциями между ними) с некоторой помощью педагога 
(направляющие вопросы и инструкции);

— знает и называет основные правила и нормы, используемые в про-
цессе общения;

— оценивает отношения с одноклассниками, взрослыми;
— понимает состояния сверстника;
— имеет представление о способах выражения своего отношения 

к сверстнику;
— правильно воспроизводит заданную эмоцию;
— соотносит эмоцию с действием;
— умеет вести диалог или беседу;
— умеет начать и поддержать разговор, задавать вопросы, отвечать на 

вопросы, выразить свою просьбу, пожелания, опасения, завершить разговор;
— понимает конфликтные ситуации;
— умеет решать конфликтные ситуации с некоторой помощью педа-

гога (направляющие вопросы и инструкции);
— знает правила поведения в общественных местах (театр, музей);
— дает оценку поведению окружающих в общественных местах;
— верно выражает свое отношение к происходящему, описывает эмоции;
— верно оценивает поведенческие ситуации.
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Низкий уровень овладения:
— знает и называет формы речевого общения (рассказ, выступление, 

диалог, монолог, беседа, высказывание);
— называет отличие рассказа и беседы, монолога и диалога, высказы-

вания и выступления с помощью педагога (направляющие вопросы 
и инструкции);

— знает и называет формы неречевого общения (мимика, жесты, позы; 
темп, тембр, громкость речи; запахи, прикосновения; расположение собе-
седников и дистанциями между ними) с помощью педагога (направляющие 
вопросы и инструкции);

— знает и называет основные правила и нормы, используемые в про-
цессе общения;

— оценивает отношения с одноклассниками, взрослыми;
— понимает состояния сверстника с помощью педагога (направляющие 

вопросы и инструкции);
— имеет представление о способах выражения своего отношения 

к сверстнику;
— правильно воспроизводит заданную эмоцию;
— соотносит эмоцию с действием;
— умеет вести диалог или беседу с помощью педагога (направляющие 

вопросы и инструкции);
— умеет начать и поддержать разговор, задавать вопросы, отвечать на 

вопросы, выразить свою просьбу, пожелания, опасения, завершить разго-
вор с помощью педагога (направляющие вопросы и инструкции);

— понимает конфликтные ситуации;
— умеет решать конфликтные ситуации с некоторой помощью педа-

гога (направляющие вопросы и инструкции) с помощью педагога (направ-
ляющие вопросы и инструкции);

— знает правила поведения в общественных местах (театр, музей);
— дает оценку поведению окружающих в общественных местах;
— выражает свое отношение к происходящему, описывает эмоции;
— оценивает поведенческие ситуации с помощью педагога (направ-

ляющие вопросы и инструкции).

О б р а б о т к а  р е з у л ь т а т о в 
Критериями оценивания выступают: самостоятельность, правильность 

и объем выполнения.
Полученные результаты оцениваются в 3 этапа.
На 1 этапе оцениваются результаты выполнения обучающимися 

отдельных заданий в соответствии со следующими критериями, указан-
ными в каждом диагностическом задании.



197

Высокий уровень овладения — диагностическое задание выполнено 
самостоятельно, правильно и в полном объеме с использованием диагно-
стического материала (при необходимости его применения). 

Средний уровень овладения — диагностическое задание выполнено 
с незначительной мотивационной помощью в виде словесных указаний/
уточнений со стороны педагога, с одной-двумя неточностями, не менее 
половины объема задания с использованием диагностического материала 
(при необходимости его применения). 

Низкий уровень овладения — диагностическое задание выполнено с по-
мощью постоянной словесной мотивации, в сочетании с показом образца 
или непосредственно в совместной практической деятельности, с тремя 
и более грубыми ошибками, частичный объем выполнения или задание 
не выполнено вообще.

На 2 этапе оцениваются результаты по направлению изучения по всем 
параметрам, входящим в него, в соответствии с результатами, получен-
ными на 1 этапе.

Высокий уровень овладения предполагает самостоятельное, правильное 
выполнение обучающимся всех заданий параметров и/или одного с моти-
вационной помощью по каждому направлению.

Средний уровень овладения предполагает преобладание выполнения не 
менее половины заданий параметров, выполненных как с мотивационной 
помощью, так и единичной в виде словесных указаний/уточнений в со-
четании с показом образца выполнения (средний уровень), а также еди-
ничных заданий, выполненных самостоятельно, правильно, в полном 
объеме (высокий уровень), или непосредственно в совместной практиче-
ской деятельности с педагогом и частично выполненных (низкий уровень).

Низкий уровень овладения предполагает преобладание заданий пара-
метров, выполненных частично или с помощью постоянной словесной 
мотивации, или в сочетании с показом образца, или в непосредственно 
совместной практической деятельности с ним (низкий уровень), а также 
единичных заданий, выполненных полностью и самостоятельно (высокий 
уровень) или с незначительной мотивационной помощью со стороны пе-
дагога, с одной-двумя неточностями (средний уровень). 

На 3 этапе результаты обобщаются и определяется в соответствии со 
следующими критериями:

• высокий уровень предполагает наличие высокого уровня не менее, 
чем по трем направлениям изучения;

• средний уровень предполагает наличие высокого уровня не менее чем 
по двум направлениям, или средней по трем направлениям;

• низкий уровень предполагает наличие низкого уровня по трем направ-
лениям, или средний по одному направлению и низкий по двум направ-
лениям.
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 2.2. Итоговая диагностика по выявлению уровня 
достижения учащимися с нарушениями зрения 
планируемых результатов по курсам коррекционно-
развивающей области по завершению основной школы

 2.2.1. Содержание и организация итоговой диагностики слепых 
обучающихся

 2.2.1.1. Пространственное ориентирование и мобильность

Опыт работы показывает, что незрячие обучающиеся к 9-му (9 доп.) 
классу овладевают основными навыками пространственной ориентиров-
ки, но степень овладения у них разная. Некоторые могут самостоятель-
но передвигаться по пути из школы домой, свободно ориентироваться 
на знакомых улицах и совершать поездки и прогулки даже в незнакомые 
районы города. Часть учеников может самостоятельно передвигаются 
только по знакомым маршрутам и испытывать трудности в незнакомых 
местах. Кто-то может ориентироваться только на прилегающей терри-
тории к школе и в самом здании учебного заведения. Есть учащиеся, 
которые испытывают трудности самостоятельного передвижения в зда-
нии школы [23].

В связи с этим первоочередной задачей для педагога является выяс-
нение в ходе беседы с учащимися, учителями-предметниками, воспита-
телями, родителями, какими навыками пространственной ориентировки 
овладел каждый ученик. Оптимальное время такой беседы соотносится 
с концом учебного года.

Содержание диагностики соответствует ФАОП обучающихся c ОВЗ 
ООО [22].

Данная схема предназначена для выявления уровня сформированности 
навыков пространственной ориентировки и мобильности, предполагаемые 
программной коррекционного курса, а также умений применить их в не-
знакомых реальных условиях города при самостоятельном передвижении. 
Результаты диагностики имеют целью планировать работу педагога на 
коррекционных занятиях в старшей школе по совершенствованию навы-
ков ориентировки [5].

Для итоговой диагностики для слепых обучающихся 9 (9 доп.) класса 
были выделены 4 основные направления изучения. 

Многие параметры не исследуются отдельно, они выявляются учителем 
при наблюдении за учащимися при выполнениях заданий в направлениях. 
Например, навык применения приёмов владения белой трости в процес-
се наблюдения отмечается учителем практически в каждом направлении, 
как и комплексное использование сохранных анализаторов; взаимодей-
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ствие с незнакомыми людьми. Если мы говорим о безопасном передви-
жение при ориентировке в разных видах пространств, это не только зна-
ние и соблюдение правил, это ещё умение учащихся оценивать про-
странственную организацию территорий с точки зрения доступности (если 
в вашем городе доступная среда развита хорошо). Учителю стоит внима-
тельно наблюдать за учащимися как они используют доступную среду 
своего города при передвижении в разных видах пространства: обращают 
внимание на тактильные наземные указатели, специальные осязательные 
и зрительные ориентиры для помещений; осязательные, слуховые и зри-
тельные уличными ориентиры.

Количество параметров изучения и заданий к ним зависит от объема 
необходимых знаний и умений для овладения планируемыми результата-
ми курса.

Итоговая диагностика составлена таким образом, чтобы проверить 
практические умения и навыки учащихся при самостоятельном ориенти-
ровании в незнакомых условиях. Для этого педагог разрабатывает комби-
нированный маршрут с использованием общественного транспорта из 
точки А (школа) в точку В (культурно-социальное учреждение) учитывая 
направления диагностики. Так учитель анализирует местность, участки 
микрорайона на которых не проводились практические занятия по отра-
ботки умений и навыков пространственной ориентировки и мобильности 
и составляет комбинированный маршрут. Например, от адреса школы до 
адреса объекта культурно-социального учреждения. Задача учащегося 
с помощью электронных средств мобильности получить информацию 
о маршруте движения, составить словесное описание маршрута и схему 
маршрута на приборе «Ориентир», самостоятельно пройти по комбини-
рованному маршруту до объекта назначения, сориентироваться в здании 
магазина, приобрести товар. 

Остановимся более подробнее на характеристике параметров изучения 
и заданий к каждому из направлений.

Учащимся для самостоятельного передвижения в пространстве необ-
ходимо уметь использовать электронные средства мобильности, так как 
могут возникнуть ситуации, когда у них не будет возможности обратить-
ся за помощью к знакомым или случайным сопровождающим для полу-
чения информации о маршруте следования. Для этого первое направление 
выходной диагностики «Использование электронных средств мобильно-
сти» позволяет выяснить как учащиеся используют навигационные при-
ложения для построения маршрута, составляют представления о марш-
руте, запоминают маршрут следования, определяют его основные этапы. 
Педагог задаёт две точки маршрута и просит учащегося «Построить 
маршрут следования из точки А в точку В с помощью удобного для тебя 
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навигационного приложения. Составь словесное описание маршрута». 
Для этого необходимо заранее предупредить учащего о том, что ему по-
надобится личный смартфон с установленными навигационными прило-
жениями позволяющие прокладывать маршруты и контролировать соб-
ственное перемещение в дальнейшем. Это могут быть такие приложения 
как: «OsmAnd Access», «Blind Square», «LoadStone», «Lazarillo» и др. Если 
у обучающего тем или иным причинам нет личного смартфона, то учитель 
предлагает свой смартфон с установленными приложениями. Далее уча-
щийся должен составить словесное описание маршрута: назвать улицы по 
которым он будет двигаться, определить количество пешеходных переходов, 
направления движения, выделить для себя основные этапы маршрута, за-
помнить номера маршрутов общественного транспорта, название остановок. 
Далее в направлении «Ориентировка в городе» педагог продолжает прове-
рять как учащийся контролирует своё собственное передвижение по марш-
руту следования с помощью навигационного приложения.

Следующие задание данного направления проверяются в направлении 
«Использование общественного транспорта», когда учащийся, ориентиру-
ясь по комбинированному маршруту дойдёт до нужной остановки назем-
ного транспорта. Учитель наблюдает как учащийся используют приложе-
ния для отслеживания транспорта. Для этого можно использовать такие 
приложения как: «Яндекс Карты», «Умный транспорт», «Bus Time», «Го-
ворящий город» или систему радиоинформирования и звукового ориен-
тирования «Говорящий город». Задание «Соверши поездку на транспорте: 
определи нужный вид транспорта с помощью навигационного приложения, 
выйди на нужной остановке».

Второе направление «Ориентировка в городе» позволяет определить, 
как учащиеся умеют составлять и читать планы местности и переносить 
топографические представления в опыт самостоятельной ориентировки. 
После выполнения первого задания в направлении «Использование элек-
тронных средств мобильности» учащийся дополняет представления 
о маршруте следования, так как не все учащиеся используют электронные 
средства мобильности с навигационными приложениями. После того как 
учащиеся с помощью навигационного приложения получили элементарные 
представления о маршруте, предлагаем им построить маршрут на прибо-
ре «Ориентир» по словесному описанию педагога. Учителю необходимо 
обратить внимание на сколько учащийся активно задаёт уточняющие во-
просы для получения сведений информативно значимых именно для него, 
например, это могут быть вопросы о детальном описании этапов марш-
рута, ориентиров и как он отображает их при составлении маршрута на 
приборе «Ориентир». Второе задание позволяет педагогу проверить сфор-
мированность навыков пространственной ориентировки в реальных усло-



201

виях города и умение учащихся применять эти навыки в незнакомых 
условиях. Так при самостоятельном ориентировании по маршруту, следу-
ет наблюдать как учащиеся рационально используют все сохранные ана-
лизаторы для получения более полной информации о той среде, в которой 
ему приходится ориентироваться. Учащиеся должны уметь по мере сле-
дования по маршруту последовательно находить имеющиеся в мысленном 
плане ориентиры и сопоставлять их с ориентирами реальной действи-
тельности. Для этого после прохождения маршрута в беседе можно по-
просить перечислить учащегося какие ориентиры были на маршруте «Со-
отнеси ориентиры в мысленном плане с ориентирами реальной действи-
тельности. Проанализируй пространственную организацию территорий 
с точки зрения доступности. Перечисли ориентиры на маршруте». Педа-
гогу важно наблюдать как учащийся использует разные приёмы владения 
белой трости в зависимости от условий, сохраняет прямолинейность при 
передвижении, определяет своё местонахождение в пространстве относи-
тельно объектов реального пространства. Обращается ли учащийся к слу-
чайным сопровождающим если у него возникают затруднительные ситу-
ации или как он отказывается от помощи, если в ней не нуждается. Ис-
пользует ли защитные техники при передвижении. Соблюдает правила 
дорожного движения, правила и способы безопасного передвижения по 
улицам города. 

Передвижение в современном, большом городе невозможно без исполь-
зования разного вида общественного транспорта. В направлении «Исполь-
зование общественного транспорта» педагог проверяет какими представ-
лениями владеют учащиеся о видах остановок общественного транспор-
та, местонахождении остановок транспортных средств, их салоне, 
маршрутах движения и умение пользоваться общественным транспортом, 
т. е. садиться в транспортное средство и выходить из него, оплачивать 
проезд, взаимодействовать с пассажирами и обслуживающим персоналом 
(водителем, кондуктором, контролером) и т. д. Педагогу необходимо на-
блюдать на сколько самостоятельно учащийся будет ориентироваться на 
транспорте, комплексно использовать сохранные анализаторы и приёмы 
владения трости при посадке, проезде и выходе из транспорта. Если уче-
ник испытывает трудности, то учитель должен обратить внимание как 
адекватно ученик запрашивает помощь у случайных сопровождающих 
или кондуктора, на сколько он сам занимает активную позицию и подска-
зывает меру помощи окружающим. Например, «Подведите меня к двери. 
Положите мою руку на поручень. Спасибо». Для этого комбинированный 
маршрут включает этап использования транспорта, он может быть ма-
леньким, достаточно проехать 2–3 остановки «Проедь участок комбини-
рованного маршрута, воспользуйся общественным транспортом: определи 
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остановку наземного транспорта, номер нужного маршрута, оплати проезд, 
выйди на нужной остановке». Это направление следует оценивать исходя 
из условий конкретной местности, если транспортная система слабо раз-
вита и транспорт приходится ожидать долго, то можно смоделировать 
ситуацию используя школьный автобус при его наличии, попросить уча-
щихся рассказать правила и алгоритм посадки в транспортные средства 
(перед началом посадки, во время посадки, по окончании посадки).

В современном мире многие учреждения используют тактильные схе-
мы/карты, ведь умение учащихся читать такие карты помогает в дальней-
шем преодолевать информационные барьеры, ориентироваться в незнако-
мом здании. В направлении «Ориентировка в помещениях. Пространствен-
ная ориентировка в быту» позволяет педагогу проверить как учащиеся 
переносят полученные знания, умения и навыки в незнакомые помещения 
и ориентируются в быту при посещении культурно-социальных учрежде-
ний. Учащимся необходимо самостоятельно воспользоваться услугой 
культурно-социального учреждения: приобрести товар в магазине, восполь-
зоваться услугами банка (снять денежные средства, внести денежные 
средства), сдать вещь в ремонтную мастерскую, сделать дубликат ключа, 
отправить секограмму в почтовом отделении, купить лекарство в аптеке 
и т. д. Перед посещением культурно-социального учреждения педагог 
должен посетить учреждение, составить схему учреждения и предложить 
её учащемуся. Педагогу необходимо обратить внимание на сколько уча-
щийся умеет читать схему, активно задаёт уточняющие вопросы для по-
лучения сведений информативно значимые именно для него, составляет 
образ закрытого пространства.

На основе образа закрытого пространства, который был сформирован 
в первом задании учащемуся необходимо выполнить второе задание дан-
ного направления «Сориентируйся в здании учреждения культурно-быто-
вого назначения и получи нужную услугу». Услуга должна соответствовать 
выбранному объекту. Например, при посещении магазина необходимо 
приобрести товар. Может случиться такая ситуация, что учащийся по тем 
или иным причинам может откажется покупать товар и сказать: «Мне 
ничего не нужно», в этом случае педагогу следует заранее подготовить 
портмоне или кошелек с нужной суммой желательно разного номинала, 
а также составить свой список покупок, записанный по Брайлю и напе-
чатанный плоскопечатным шрифтом. При выполнении данного задания 
учитель наблюдает за учащимся как он ориентируется в магазине, 
комплексно использует сохранные анализаторы, взаимодействует с сотруд-
никами магазина, случайными покупателями, выбирает для себя удобный 
способ приобретения товара, наполняет продуктовую корзину, оплачива-
ет товар.
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Т р е б о в а н и я  к   п р о в е д е н и ю  д и а г н о с т и к и
Диагностика проводится в конце учебного года (май), в течение двух 

недель.
В ходе обследования следует использовать разные методы:
— наблюдение за положением тела при передвижении в разных видах 

пространств, способами восприятия пространства и др.;
— беседу с детьми, педагогами и по возможности с родителями, напри-

мер, при выявлении предметных и пространственных представлений, как 
ориентируется в домашних условиях.

Для проведения обследования рекомендуется использовать отведенные 
часы на коррекционные занятия по «Пространственной ориентировке 
и мобильности» во внеурочное время, согласно учебному плану. Полу-
ченные результаты следует дополнять данными наблюдения за обучаю-
щихся в других видах деятельности (на переменах, общеобразовательных 
уроках, прогулках).

Продолжительность одного диагностического занятия не более 30 минут. 
Задания по направлениям исследуются в реальных условиях города. В од-
ном направлении можно исследовать задания из другого направления. Диа-
гностика проводится индивидуально. На пути следования необходимо на-
ходится от учащегося в 5–10 метрах, при этом он должен знать, на какой 
дистанции находится педагог. Следует договорится об условном жесте для 
ученика на тот случай, если он заблудится или будет находится в затруд-
нительной ситуации или ему нужна будет помощь педагога. Также следует 
договорится об условном сигнале со стороны педагога, если будут возникать 
опасные ситуации на пути следования обучающегося.

Д и а г н о с т и ч е с к и й  м а т е р и а л
Для проведения диагностического исследования требуется использовать 

следующий диагностический материал:
1. Рельефная схема помещения.
2. Прибор «Ориентир».
3. Белая трость.
4. Электронная трость RAY (при необходимости, к дополнению белой 

трости).
5. Смартфон с установленными навигационными приложениями, адап-

тированными для слепых пользователей. 
6. Навигационные приложения, позволяющие прокладывать маршруты 

и контролировать собственное перемещение («OsmAnd Access», «Blind 
Square», «LoadStone»). 

7. Приложения, предназначенные для отслеживания движение транспор-
та («Яндекс Карты», «Умный транспорт», «Bus Time», «Говорящий город»).
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 8. Система радиоинформирования и звукового ориентирования «Го-
ворящий город».

 9. Проездной билет.
10. Наличные денежные средства или банковскую карту.
Педагогу необходимо проанализировать пространство маршрута сле-

дования, так как обследование проходит в реальных условиях города.

Диагностика к курсу 
«Пространственная ориентировка и мобильность» слепых, 

9 (9 доп.) класс
Параметры 

изучения
Задания 

(диагностические)
Материал 

(диагностический)

Направление: Использование электронных средств мобильности
Использование нави-
гационных приложе-
ний для построения 
маршрута.

Построй маршрут следования из 
точки А в точку В с помощью 
удобного для тебя навигаци-
онного приложения. Составь 
словесное описание маршрута. 
Пройди по маршруту, контроли-
руя своё перемещение по марш-
руту с помощью навигационно-
го приложения

Смартфон с установленными 
навигационными приложениями 
позволяющие прокладывать 
маршруты и контролировать 
собственное перемещение 
(«OsmAnd Access», «Blind Squa-
re», «LoadStone», «Laza rillo»)

Использование прило-
жений для отслежива-
ния транспорта

Соверши поездку на транспорте: 
определи нужный вид транспор-
та с помощью навигационного 
приложения, выйди на нужной 
остановке

Смартфон с установленными 
приложениями, предназначен-
ные для отслеживания движение 
транспорта («Яндекс Карты», 
«Умный транспорт», «Bus Time», 
«Говорящий город»).
Система радиоинформирования 
и звукового ориентирования 
«Говорящий город»

Направление: Ориентировка в городе
Составление представ-
лений о незнакомом 
маршруте

Составить на приборе «Ориен-
тир путь маршрута. Составь 
словесное описание маршрута. 
перечисли значимые для тебя 
ориентиры на маршруте следо-
вания

Прибор «Ориентир»

Ориентирование по 
маршруту

Пройди по маршруту. Соотнеси 
ориентиры в мысленном плане 
с ориентирами реальной дей-
ствительности. Проанализируй 
простран ственную организацию 
территорий с точки зрения до-
ступности. Перечисли ориенти-
ры на маршруте

Улица
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Параметры 
изучения

Задания 
(диагностические)

Материал 
(диагностический)

Направление: Использование общественного транспорта 
Ориентирование на 
общественном транс-
порте

Проедь участок комбинирован-
ного маршрута, воспользуйся 
общественным транспортом: 
определи остановку наземного 
транспорта, номер нужного 
маршрута, оплати проезд, выйди 
на нужной остановке

Общественный наземный транс-
порт (трамвай, автобус, троллей-
бус)

Направление: 
Ориентировка в помещениях. Пространственная ориентировка в быту 

Чтение схемы поме-
щения. Составление 
образа пространства

Рассмотри рельефный план по-
мещения. Составь словесное 
описание пространства.

Рельефный план учреждение 
культурно-бытового назначения.

Ориентирование в 
учреждениях культур-
но-бытового назначе-
ния.

Сориентируйся в здании учре-
ждения культурно-бытового на-
значения и получи нужную 
услугу

Учреждение культурно-бытово-
го назначения (магазин, банк, 
ремонтная мастерская, место 
общественного питания, почта, 
библиотека, поликлиника и т. д.)

Дополнительно в процессе наблюдения фиксируются особенности позы 
и походки слепого ребенка стоя, сидя, при обследовании предметов и при 
ходьбе. Отмечаются наличие навязчивых движений и их типизация, боязнь 
пространства, интерес к занятиям и новому пространству.

Отдельно фиксируется наличие личной белой трости и активность её 
использования в повседневной жизни.

Дополнительную информацию рекомендуется оформить в виде прото-
кола.

Дополнительная информация
Респондент Параметры наблюдения Примечание

1. Нарушение позы обучающегося:
• стоя;
• сидя;
• при обследовании предметов;
• при ходьбе.
2. Нарушение походки:
• «гусиный шаг»,
• походка «страуса»,

О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы
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Респондент Параметры наблюдения Примечание

• длина шага (нормальный, семенящий);
• положение стопы при ходьбе.
 3. Наличие страха пространства.
 4. Скорость движения (умеренная или замедленная).
 5. Наличие навязчивых движений.
 6. Использование белой трости:
• подбор трости по росту;
• использование трости в повседневной жизни;
• владение приемами белой трости при передвижении 
на улице;
• владение приемами белой трости при ориентировании 
в помещении;
• владение приемами белой трости при ориентировании 
на транспорте.
 7. Использование защитных техник.
 8. Использование приёмов сопровождения.
 9. Соблюдение правил дорожного движение при пере-
ходе проезжей части.
10. Соблюдает правила передвижения в городе.
11. Комплексное использование сохранных анализаторов.
12. Способ ориентировки в повседневной жизни.

П р и м е р н ы е  к р и т е р и и  о ц е н и в а н и я
Высокий уровень овладения: 
— использует навигационные приложения для построения маршрута, 

составляет представления о маршруте, запоминает маршрут следования, 
определяет его основные этапы;

— контролирует своё собственное передвижение по маршруту следо-
вания с помощью навигационного приложения;

— использует приложения для отслеживания транспорта, определяет 
нужный вид транспорта, следит за маршрутом следования транспорта, 
определяет остановки;

— имеет чёткие полные представления об объектах окружающего про-
странства, представления об элементах города и улиц, знает различные 
виды препятствий и умеет их обнаружить и преодолеть;

— определяет начальную и конечную точку маршрута, её основные 
объекты, направления движения;

О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы
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— умеет моделировать схему маршрута на приборе «Ориентир» по 
словесному описанию педагога;

— умеет чётко и ясно составлять словесное описание маршрута; 
— умеет составлять мысленную карту пространства, выделять основ-

ные этапы маршрута;
— определяет своё местоположение при передвижении относительно 

ориентиров на пути между начальной и конечной точкой;
— последовательно находит имеющиеся в мысленном плане ориенти-

ры и сопоставляет их с ориентирами реальной действительности;
— умеет воспринимать и анализировать информацию об окружающем 

пространстве с помощью сохранных анализаторов;
— контролирует положение тела в пространстве, сохраняет прямую 

линию передвижения;
— умеет определять и выбирать ориентиры;
— применяет защитные техники при передвижении в пространстве,
— использует различные техники и приёмы владения трости при ори-

ентировании в разных видах пространств (на улице, в помещении, на 
транспорте);

— умеет ориентироваться со случайными сопровождающими, прояв-
ляет активную позицию при получении информации, легко вступает в кон-
такт с людьми, правильно использует приёмы сопровождения;

— соблюдает правила дорожного движения и правила передвижения 
в городе;

— легко выходит из стрессовых, нестандартных ситуаций, адекватно 
оценивает степень опасности и принимает правильное решение; 

— определяет вид дороги/перекрестка, находит место пешеходного 
перехода, переходит через проезжую часть;

— определяет вид остановки, местонахождение остановки транспорт-
ного средства;

— ориентируется в салоне транспортного средства, отслеживает марш-
рут движения, следит и определяет нужные остановки с использованием 
сохранных анализаторов;

— знает и применяет правила, алгоритм посадки в транспортные сред-
ства (перед началом посадки, во время посадки, по окончании посадки);

— оплачивает проезд самостоятельно, взаимодействует с пассажирами 
и обслуживающим персоналом при необходимости (водителем, кондук-
тором, контролером);

— умеет читать схему помещения, составляет образ закрытого про-
странства;

— самостоятельно ориентируется в помещении;
— выбирает для себя удобный способ приобретения товара, наполня-

ет продуктовую корзину, оплачивает товар.
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Средний уровень овладения:
— нуждается в словесной помощи педагога при использовании нави-

гационных приложения для построения маршрута;
— составляет представления о маршруте с использованием навигаци-

онных приложений, запоминает маршрут следования, определяют его 
основные этапы с одной-двумя неточностями;

— контролирует своё собственное передвижение по маршруту следо-
вания с помощью навигационного приложения с одной-двумя неточно-
стями;

— использует приложения для отслеживания транспорта, определяет 
нужный вид транспорта, следит за маршрутом следования транспорта, 
определяет остановки с неточностями, нуждается в словесной помощи 
педагога;

— имеет чёткие полные представления об объектах окружающего про-
странства, элементах города и улиц, знает различные виды препятствий, 
но допускает ошибки в их обнаружении и преодолении;

— допускает неточности при работе со схемой маршрута, определяет 
начальную и конечную точку маршрута, требуется единичная помощь 
педагога; 

— моделирует схему маршрута на приборе «Ориентир» по словесно-
му описанию педагога с одной-двумя неточностями, нуждается в помощи 
педагога;

— составляет словесное описание маршрута с неточностями, после 
уточняющих вопросов со стороны педагога может рассказать маршрут;

— составляет мысленную карту пространства обрывочно, выделяет 
основные этапы маршрута с помощью педагога;

— определяет своё местоположение при передвижении относительно 
ориентиров на пути между начальной и конечной точкой не точно;

— использует сохранные анализаторы, но не анализирует полученную 
информацию об окружающем пространстве;

— контролирует положение тела в пространстве, иногда отходит от 
направляющей, но возвращается и сохраняет прямую линию передви-
жения;

— не всегда применяет защитные техники при передвижении в про-
странстве;

— не безопасно использует различные техники и приёмы владения 
белой трости при ориентировании в разных видах пространств (на улице, 
в помещении, на транспорте);

— не проявляет активную роль со случайными сопровождающими, но 
умеет получить необходимую помощь, не оптимально выбирает сопрово-
ждающего, не всегда правильно использует приёмы сопровождения;
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— в стрессовых и нестандартных ситуациях может начать суетиться, 
терять направление движение, но успокоившись вернуться и продолжить 
самостоятельное движение;

— соблюдает правила дорожного движения, 
— определяет вид дороги/перекрестка, находит место пешеходного 

перехода, переходит через проезжую часть с неточностями;
— определяет вид остановки, местонахождение остановки транспорт-

ного средства определяет с неточностями, нуждается в словесной помощи 
со стороны педагога в виде уточняющих вопросах;

— ориентируется в салоне транспортного средства не уверенно, не 
внимательно отслеживает маршрут движения транспорта, самостоятельно 
не определяет нужные остановки с использованием сохранных анализа-
торов, нуждается в словесной помощи педагога;

— применяет правила, алгоритм посадки в транспортные средства 
с неточностями (перед началом посадки, во время посадки, по окончании 
посадки), нуждается в словесной помощи педагога;

— оплачивает проезд, не активно взаимодействует с пассажирами и об-
служивающим персоналом при необходимости (водителем, кондуктором, 
контролером);

— умеет читать схему помещения, составляет образ закрытого про-
странства с неточностями, требуется дополнительное время при чтении 
схемы помещения и дополнительная словесная помощь со стороны педа-
гога;

— ориентирование в помещении незнакомого пространства вызывает 
трудности, но после словесной помощи педагога справляется;

— испытывает трудности в выборе удобного для себя способа приоб-
ретения товара, наполняет продуктовую корзину, при оплате товара не 
занимает активной позиции при взаимодействии с кассиром, ведет себя 
не уверенно, с трудом ориентируется в кошельке и в определении номи-
нала денежных средств.

Низкий уровень овладения:
— нуждается в словесной и физической помощи педагога при исполь-

зовании навигационных приложения для построения маршрута;
— составляет представления о маршруте с использованием навигаци-

онных приложений обрывочно, не полностью запоминает маршрут сле-
дования, самостоятельно не определяет его основные этапы, требуются 
уточняющие вопросы со стороны педагога;

— не контролирует своё собственное передвижение по маршруту сле-
дования с помощью навигационного приложения, часто обращается 
с уточняющими вопросами к педагогу, требуется физическая и словесная 
помощь со стороны педагога;



210

— имеет представления о приложениях для отслеживания транспорта, 
но испытывает трудности в самостоятельном определении нужного вида 
транспорта;

— не следит за маршрутом следования транспорта, определяет оста-
новки с неточностями, нуждается в словесной и физической помощи пе-
дагога;

— имеет представления об элементах города и улиц, но допускает 
ошибки в их определении, не различает виды препятствий при их обна-
ружении, преодолевает препятствия с помощью словесной и физической 
помощи учителя; 

— допускает неточности при работе со схемой маршрута, определяет 
начальную и конечную точку маршрута, требуется единичная помощь 
педагога;

— нуждается в многочисленных уточняющих вопросах со стороны 
педагога при моделировании схемы маршрута на приборе «Ориентир» по 
словесному описанию педагога, определяет начальную и конечную точку 
маршрута;

— не составляет словесное описание маршрута, а после описания 
маршрута педагогом затрудняется его повторить;

— составляет мысленную карту пространства не последовательно, 
выделяет основные этапы маршрута с помощью педагога;

— определяет не точно своё местоположение при передвижении от-
носительно ориентиров на пути между начальной и конечной точкой;

— не контролирует положение тела в пространстве, не сохраняет пря-
мую линию передвижения по направляющей, нуждается в словесных 
и физических подсказках со стороны педагога;

— использует сохранные анализаторы, но не анализирует полученную 
информацию об окружающем пространстве;

— не применяет защитные техники при передвижении в пространстве, 
обходе препятствий, требуется постоянная словесная и физическая помощь 
со стороны педагога;

— не безопасно использует различные техники и приёмы владения 
белой трости при ориентировании в разных видах пространств (на улице, 
в помещении, на транспорте), требуется постоянная словесная и физиче-
ская помощь со стороны педагога;

— вступает в контакт крайне ограниченно, не всегда правильно ис-
пользует приёмы сопровождения, испытывает трудности при получении 
необходимой информации;

— в стрессовых и нестандартных ситуациях может впасть в ступор, 
оцепенеть и выйти из этого состояния с помощью взрослого;

— не соблюдает правила дорожного движения; 
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— не определяет вид дороги/перекрестка, не находит место пешеход-
ного перехода, не переходит через проезжую часть, нуждается в посто-
янной словесной и физической помощи со стороны педагога;

— имеет представления о видах остановок наземного транспорта, но 
самостоятельно не определяет вид остановки, требуется словесная и фи-
зическая помощь со стороны педагога в определении местонахождении 
остановки транспортного средства;

— ориентируется в салоне транспортного средства не уверенно, не 
внимательно отслеживает маршрут движения транспорта, самостоятельно 
не определяет нужные остановки с использованием сохранных анализа-
торов, нуждается в словесной и физической помощи педагога;

— применяет правила, алгоритм посадки в транспортные средства 
с неточностями (перед началом посадки, во время посадки, по окончании 
посадки), нуждается в словесной и физической помощи со стороны пе-
дагога;

— испытывает трудности при оплате проезда, не активно взаимодей-
ствует с пассажирами и обслуживающим персоналом при необходимости 
(водителем, кондуктором, контролером);

— читает схему помещения с физической и словесной помощью со 
стороны учителя, составляет образ закрытого пространства с неточностями;

— ориентирование в помещении незнакомого пространства вызывает 
трудности, даже после словесной помощи педагога испытывает трудности, 
нуждается в физической помощь со стороны учителя;

— испытывает трудности в выборе удобного для себя способа приоб-
ретения товара, наполняет продуктовую корзину, при оплате товара не 
занимает активной позиции при взаимодействии с кассиром, ведет себя 
не уверенно, самостоятельно не ориентируется в кошельке, не определя-
ет номинал денежных средств.

О б р а б о т к а  р е з у л ь т а т о в 
Критериями оценивания выступают: самостоятельность, правильность 

и объем выполнения.
Полученные результаты оцениваются в 3 этапа.
На 1 этапе оцениваются результаты выполнения обучающимся отдель-

ных заданий в соответствии со следующими критериями:
• высокий уровень овладения — диагностическое задание выполнено 

самостоятельно, правильно и в полном объеме с использованием диагно-
стического материала (при необходимости его применения);

• средний уровень овладения — диагностическое задание выполнено 
с незначительной мотивационной помощью в виде словесных указаний/
уточнений со стороны педагога, с одной-двумя неточностями, не менее 
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половины объема задания с использованием диагностического материала 
(при необходимости его применения);

• низкий уровень овладения — диагностическое задание выполнено 
с помощью постоянной словесной мотивации, в сочетании с показом об-
разца или непосредственно в совместной практической деятельности, 
с тремя и более грубыми ошибками, частичный объем выполнения или 
задание не выполнено вообще.

На 2 этапе оцениваются результаты по направлению изучения по 
всем параметрам, входящим в него, в соответствии со следующими кри-
териями:

Высокий уровень овладения предполагает самостоятельное, правильное 
выполнение обучающимся всех заданий параметров и/или одного с моти-
вационной помощью по каждому направлению.

Средний уровень овладения предполагает преобладание не менее по-
ловины заданий параметров, выполненных как с мотивационной помощью, 
так и единичной в виде словесных указаний/уточнений в сочетании с по-
казом образца выполнения (средний уровень), а также единичных заданий, 
выполненных самостоятельно, правильно, в полном объеме (высокий 
уровень), или непосредственно в совместной практической деятельности 
с педагогом и частично выполненных (низкий уровень).

Низкий уровень овладения предполагает преобладание заданий пара-
метров, выполненных частично или с помощью постоянной словесной 
мотивации, или в сочетании с показом образца, или в непосредственно 
совместной практической деятельности с ним (низкий уровень), а также 
единичных заданий, выполненных полностью и самостоятельно (высокий 
уровень) или с незначительной мотивационной помощью со стороны пе-
дагога, с одной-двумя неточностями (средний уровень). 

На 3 этапе результаты обобщаются и определяется в соответствии со 
следующими критериями:

• высокий уровень овладения предполагает наличие высокого уровня 
готовности не менее, чем по трем направлениям изучения;

• средний уровень овладения предполагает наличие среднего по двум 
и более направлениям;

• низкий уровень овладения предполагает наличие низкого уровня го-
товности по двум и более направлениям.

 2.2.1.2. Социально-бытовая ориентировка

Обучение социально-бытовой ориентировке занимает одно из основных 
мест в коррекционно-развивающем процессе школ для слепых детей, так 
как способствует формированию у них самостоятельности, активности 
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в общении, желания и способности участвовать в жизни класса, школы, 
умений правильно вести себя в разных жизненных ситуациях [23].

Слепота накладывает специфику на ориентировку в бытовой и соци-
альной сферах жизни, проявляющуюся в максимальном использовании 
зрения и в недооценке информации, которую можно получить с помощью 
осязания, слуха, обоняния и использовать в бытовых процессах.

Содержание диагностики соответствует ФАОП обучающихся c ОВЗ 
ООО [22].

Недооценка значения знаний, умений и навыков, позволяющих быть 
независимыми в быту, несформированность социальных навыков взаимо-
действия с другими людьми (детьми и взрослыми) негативно влияет на 
социализацию детей в разных сферах жизни [4].

Данная схема диагностики предназначена для выявления уровня го-
товности к овладению навыками социально-бытовой ориентировки слепых 
девятиклассников. Она включает 8 направлений изучения. Каждое из дан-
ных направлений содержит параметры изучения, к которым подобраны 
задания. Количество параметров изучения и заданий к ним зависит от 
объема необходимых знаний и умений для овладения планируемыми ре-
зультатами курса.

Содержание диагностики построено так, чтобы, во-первых, изучить 
представления детей о бытовых и социальных ситуациях, понимание на-
значения окружающих предметов, ориентированность в окружающем 
мире, во-вторых, выявить уровень владения практическими умениями 
и навыками. Поэтому в каждом направлении включены параметры на 
выявление теоретических знаний и на использование в повседневной жиз-
ни в школе в бытовых ситуациях и общении.

Самообслуживание играет важную роль в становлении самостоятель-
ности у слепых учащихся. Современная теория развития личности 
рассматривает самостоятельность как стержневое, интегральное лич-
ностное качество. В конце 9 (9 доп.) класса учащиеся должны быть го-
товы к взрослой жизни. В диагностику включено направление, включа-
ющее изучение развития навыков по разделам «Личная гигиена», «Одежда 
и обувь», «Питание», «Жилище», «Торговля», «Семья», «Средства связи 
и коммуникации», «Выбор профессии и трудоустройство».

Содержание диагностики по разделу «Личная гигиена» предусматри-
вает проверку сформированности навыка личной гигиены подростка. Для 
этого используются задание: «Утренний уход за лицом». Выполняя данное 
диагностическое задание, учащийся показывает знания в средствах и пред-
метах ухода, а также навыки в их использовании. Провести данный вид 
исследования необходимо с использованием набора индивидуальных 
туалетных принадлежностей обучающегося.
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Второй раздел «Одежда и обувь» предполагает проверку использова-
ние одежды по назначению с помощью задания «Подобрать одежду для 
посещения театра или выставки» и «Подготовить выходные туфли из на-
туральной кожи». Учащийся должен обосновать осознанность выбора 
элементов одежды и обуви. Можно спросить о мотиве выбора того или 
иного предмета. Также важно проверить умения учащихся заботиться 
о своей одежде и обуви. Это можно сделать с помощью задания «Отпарить 
брюки с помощью отпаривателя» и «Выбрать необходимые предметы 
и средства ухода за обувью из натуральной кожи». Для изучения можно 
использовать как одежду и обувь обучающегося, так и специально-под-
готовленные предметы школьной одежды.

Содержание диагностики по разделу «Питание» включает теоретиче-
ский параметр о знании различных приборов для приготовления пищи, 
знании о предметах и средствах ухода за посудой. Нужно выполнить за-
дания «Подготовить оборудование и инвентарь для приготовления су-
па-пюре» и «Уход за кухонной утварью». Для выполнения данных заданий 
необходимо специальное оборудование и продукты.

Содержание диагностики по разделам «Жилище» и «Торговля» вклю-
чает знание предметов и средств, необходимых для проведения ремонта 
в помещении, а также знания отделов строительных магазинов. Нужно 
выполнить диагностическое задание «Рассчитать количество обоев, необ-
ходимых для поклейки в комнате. Где и как можно купить обои? Что еще 
необходимо купить, чтобы приклеить обои в комнате? Создать группы 
предметов и средств для ремонта». Для выполнения данного задания необ-
ходимо специальное оборудование.

Содержание диагностики по разделам «Семья» и «Средства связи 
и коммуникации» включает задание «Оплата коммунальных услуг (мо-
бильного телефона)». Нужно выполнить диагностическое задание по опла-
те телефона через онлайн банк.

Содержание диагностики по разделу «Выбор профессии и трудо-
устройство». Нужно выполнить диагностическое задание «Написание 
автобиографии. Рассказать правило составление автобиографии».

Особенности организации диагностики по коррекционному курсу
Диагностика проводится в течении двух недель в мае месяце.
В ходе обследования следует использовать разные методы:
— наблюдение, например, поведением, самостоятельностью обучающе-

гося на переменах, уроках, занятиях, во время подготовки к прогулке и др.;
— беседу с детьми, педагогами и по возможности с родителями, напри-

мер, при выявлении сформированности представлений об окружающих 
предметах;

— педагогический эксперимент, например, при изучении готовности 
зрения и других анализаторов к социально-бытовой ориентировке. 
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Для проведения обследования рекомендуется использовать отведенные 
часы на коррекционные занятия по «Социально-бытовой ориентировке» 
во внеурочное время, согласно учебному плану, а также режимные мо-
менты. Полученные результаты следует дополнять данными наблюдения 
за обучающихся в других видах деятельности (на переменах, общеобразо-
вательных уроках, прогулках).

Продолжительность одного диагностического занятия не более 20 ми-
нут. Диагностика проводится индивидуально.

Особенности работы с диагностическим материалом
Для проведения диагностического исследования требуется использовать 

следующий диагностический материал:
 1. Набор предметов по уходу за личной гигиеной.
 2. Набор средств личной гигиены.
 3. Набор декоративной косметики.
 4. Набор одежды, разных фасонов, с разными частями одежды и за-

стежек.
 5. Набор обуви разных видов и разных материалов.
 6. Набор различных щеток.
 7. Набор предметов и средств по уходу за помещением (моющий пы-

лесос)
 8. Набор посуды, контрастной по цвету.
 9. Предметы по уходу за посудой (посудомоечная машина).
10. Набор тифлооборудование для приготовления различных блюд 

(мультиварка).
11. Набор продуктов.
12. Компьютер.
13. Телефон.
В ходе обследования слабовидящих обучающихся можно использовать 

картинки и натуральные предметы. Это сократит время на их дополни-
тельное обследование. К ним можно отнести материал для диагностики, 
например, предметы личной гигиены, одежды, обуви, посуду.

Диагностика к курсу «Социально-бытовая ориентировка»
для слепых обучающихся, 9 (9 доп.) класс

Параметры 
изучения

Диагностические 
задания

Диагностический 
материал

Личная гигиена
Сформированность 
навыка личной гигие-
ны. Нужно выполнить 
задание

Для девушки: утренний уход за 
лицом.
Для юноши: утренний уход за 
лицом.

Средства ухода:
Тоник
Крем 
Предметы ухода:
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Параметры 
изучения

Диагностические 
задания

Диагностический 
материал

Выбрать необходимые предметы 
и средства ухода за кожей. Расска-
зать алгоритм ухода за кожей. По-
казать, как происходит утренний 
уход за кожей

Салфетка
Ватный диск

Одежда и обувь
Сформированность 
навыка использования 
одежды по назначе-
нию. Нужно выпол-
нить задание.

Подобрать одежду для посещения 
театра или выставки.

Одежда:
Джинсы
Футболка
Рубашка
Юбка
Брюки
Блузка

Сформированность 
навыка ухода за оде-
ждой. Нужно выпол-
нить задание

Отпарить брюки с помощью отпа-
ривателя. Подготовить оборудова-
ние, рассказать технику безопасно-
сти при работе с электроприбора-
ми и отпарить брюки

Оборудование:
Отпариватель
Материалы:
Брюки

Сформированность 
навыка использования 
обуви. Нужно выпол-
нить задание

Подготовить выходные туфли из 
натуральной кожи. Выбрать необ-
ходимые предметы и средства ухо-
да за обувью из натуральной кожи

Средства ухода:
Крем для обуви бесцветный
Предметы ухода:
Тряпка
Щетка обувная
Обувь:
Туфли женские и мужские

Питание
Сформированность 
навыка приготовления 
пищи. Нужно выпол-
нить задание

Подготовить оборудование и ин-
вентарь для приготовления су-
па-пюре.
Рассказать алгоритм приготовле-
ния блюда.
Почистить овощи.
Налить воду в кастрюлю

Оборудование:
Кастрюля 1,5–2 литра;
Нож;
Овощечистка;
Блендер или пресс-толкушка 
для картофеля;
Ложка столовая; 
Вилка;
Миска — 1 литр;
Крупная терка;
Плита
Ингредиенты:
Плавленый сыр- 80 г;
Картофель-2 средних клубня;
Морковь-1 не крупная;
Вода-1 литр;
Соль, перец, сухарики-по вку-
су

П р о д о л ж е н и е  т а б л и ц ы
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Параметры 
изучения

Диагностические 
задания

Диагностический 
материал

Сформированность 
навыка ухода за посу-
дой. Нужно выпол-
нить задание

Уход за кухонной утварью (мытье 
кастрюли). Рассказать какие пред-
меты и средства ухода используют 
для ухода за кухонной утварью из 
разных материалов.  Проде-
монстрировать свое умение на 
примере мытья кастрюли

Оборудование:
Кастрюля
Предметы ухода:
Щетки для мытья посуды
Средства ухода:
Средство для мытья посуды

Жилище. Торговля
Сформированность 
навыка ухода за жили-
щем. Сформирован-
ность навыка покупки. 
Нужно выполнить за-
дание

Рассчитать количество обоев, 
необходимых для поклейки в ком-
нате. Длина комнаты 5 метров, 
ширина 4 метра, а высота 3 метра.
Где и как можно купить обои? Что 
еще необходимо купить, чтобы 
приклеить обои в комнате? Со-
здать группы предметов и средств 
для ремонта

Предметы и средства:
клей
строительный валик
контейнер для разведения 
клея
грунтовка
малярная кисть
ножницы
шпатель
полиэтиленовая пленка
газеты
карандаш
перчатки
рулетка или сантиметр
уровень
стремянка
одежда, в которой будет удоб-
но работать

Семья. Средства связи и коммуникации
Сформированность 
навыка использования 
электронных средств 
связи. Нужно выпол-
нить задание

Оплата коммунальных услуг (мо-
бильного телефона)

Оборудование:
Телефон

Выбор профессии и трудоустройство
Сформированность 
навыка профориента-
ции. Нужно выпол-
нить задание

Написание автобиографии. Расска-
зать правило составление автобио-
графии

Оборудование:
Тетрадь, ручка или компью-
тер

Во внеурочное время во время режимных моментов (прием пищи, 
прогулка, перемены) можно наблюдать за обучающимися и фиксировать 
их опрятность:

— следить за соответствием одежды и внешнего вида школьным тре-
бованиям;

О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы
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— следить за выполнением гигиенических требований,
— поддерживать чистоту и порядок в гардеробном шкафу и в парте;
— самостоятельно накрывать на стол в столовой, используя знания 

сервировки.
Для последующей обработки результатов и планирования работы с обу-

чающимися рекомендуется вести протоколы изучения, которые могут быть 
оформлены как в произвольной форме, так и по предложенной схеме:

Пример протокола изучения
Название параметров схемы 

обследования Задания Примечания

В графе «Примечания» педагог отмечает особенности выполнения за-
даний обучающимся, которые в дальнейшем позволят отнести его к тому 
или иному уровню готовности, или помещает ответы, которые требуют 
развёрнутых суждений.

Дополнительно в процессе наблюдения фиксируются интерес к заня-
тиям и новому материалу, состояние мелкой моторики, от уровня развития 
которой во многом зависит уровень овладения навыками самообслужива-
ния.

Дополнительную информацию можно оформить в виде такой формы 
протокола.

При оценивании выполненных заданий и определении уровня готов-
ности можно ориентироваться на следующие критерии.

Высокий уровень овладения (самостоятельно, верно и в полном объеме):
— обследует, называет туалетные принадлежности и рассказывает об 

их назначении;
— демонстрирует как умеет выполнять все гигиенические процедуры, 

действует по алгоритму;
— выбирает из предметов одежды и обуви те, которые необходимы 

по заданию;
— знает правила техники безопасности при работе с электроприборами;
— гладит одежду по алгоритму;
— чистит обувь из кожи;
— чистит овощи;
— разрезает овощи;
— наливает воду в кастрюлю;
— умеет работать с мультиваркой, миксером, блендером;
— моет посуду по алгоритму;
— рассчитывает количество обоев для покупки;
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— знает алгоритм покупки строительный предметов и средств в ма-
газине;

— знает, как составляется автобиография.
Средний уровень овладения (задание выполнено с незначительной 

мотивационной помощью в виде словесных указаний/уточнений со сто-
роны педагога, с одной-двумя неточностями, выполнено не менее поло-
вины объема задания):

— обследует, называет туалетные принадлежности и рассказывает об 
их назначении;

— демонстрирует как умеет выполнять все гигиенические процедуры, 
действует по алгоритму;

— выбирает из предметов одежды те, которые необходимы по заданию;
— знает правила техники безопасности при работе с электроприборами;
— гладит одежду по алгоритму, иногда требуется помощь;
— чистит обувь из натуральной кожи;
— чистит овощи;
— разрезает овощи;
— умеет работать с мультиваркой, миксером, блендером, иногда тре-

буется помощь;
— моет посуду по алгоритму;
— пользуется всеми столовыми приборами;
— рассчитывает количество обоев для покупки, иногда требуется по-

мощь;
— знает алгоритм покупки строительный предметов и средств в ма-

газине;
— знает, как составляется автобиография.
Низкий уровень овладения (задание выполнено с помощью постоянной 

словесной мотивации, в сочетании с показом образца или непосредствен-
но в совместной практической деятельности, с тремя и более грубыми 
ошибками, частичный объем выполнения):

— обследует, называет туалетные принадлежности и рассказывает об 
их назначении;

— демонстрирует как умеет выполнять все гигиенические процедуры, 
действует по алгоритму;

— выбирает из предметов одежды те, которые необходимы по заданию;
— знает правила техники безопасности при работе с электроприборами;
— гладит одежду по алгоритму, иногда требуется словесная инструк-

ция и помощь;
— чистит обувь из натуральной кожи, иногда требуется словесная 

инструкция и помощь;
— чистит овощи;
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— разрезает овощи;
— умеет работать с мультиваркой, миксером, блендером, иногда тре-

буется словесная инструкция и помощь;
— моет посуду по алгоритму;
— пользуется всеми столовыми приборами;
— рассчитывает количество обоев для покупки, иногда требуется сло-

весная инструкция и помощь;
— знает алгоритм покупки строительный предметов и средств в ма-

газине, иногда требуется словесная инструкция и помощь;
— знает, как составляется автобиография, иногда требуется словесная 

инструкция и помощь.
Обработка полученных результатов
(описание критериев и уровень овладения)
Критериями оценивания выступают: самостоятельность, правильность 

и объем выполнения.
Полученные результаты оцениваются в 3 этапа.
На 1 этапе оцениваются результаты выполнения обучающимся отдель-

ных заданий в соответствии со следующими критериями:
• высокий уровень овладения — диагностическое задание выполнено 

самостоятельно, правильно и в полном объеме с использованием диагно-
стического материала (при необходимости его применения);

• средний уровень овладения — диагностическое задание выполнено 
с незначительной мотивационной помощью в виде словесных указаний/
уточнений со стороны педагога, с одной-двумя неточностями, не менее 
половины объема задания с использованием диагностического материала 
(при необходимости его применения);

• низкий уровень овладения — диагностическое задание выполнено 
с помощью постоянной словесной мотивации, в сочетании с показом об-
разца или непосредственно в совместной практической деятельности, 
с тремя и более грубыми ошибками, частичный объем выполнения или 
задание не выполнено вообще.

На 2 этапе оцениваются результаты по направлению изучения по всем 
параметрам, входящим в него, в соответствии со следующими критериями:

Высокий уровень овладения предполагает самостоятельное, правильное 
выполнение обучающимся всех заданий параметров и/или одного с моти-
вационной помощью по каждому направлению.

Средний уровень овладения предполагает преобладание не менее по-
ловины заданий параметров, выполненных как с мотивационной помощью, 
так и единичной в виде словесных указаний/уточнений в сочетании с по-
казом образца выполнения (средний уровень), а также единичных заданий, 
выполненных самостоятельно, правильно, в полном объеме (высокий 
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уровень), или непосредственно в совместной практической деятельности 
с педагогом и частично выполненных (низкий уровень).

Низкий уровень овладения предполагает преобладание заданий пара-
метров, выполненных частично или с помощью постоянной словесной 
мотивации, или в сочетании с показом образца, или в непосредственно 
совместной практической деятельности с ним (низкий уровень), а также 
единичных заданий, выполненных полностью и самостоятельно (высокий 
уровень) или с незначительной мотивационной помощью со стороны пе-
дагога, с одной-двумя неточностями (средний уровень). 

На 3 этапе результаты обобщаются и определяется в соответствии со 
следующими критериями:

• высокий уровень овладения предполагает наличие высокого уровня 
готовности не менее, чем по пяти направлениям изучения;

• средний уровень овладения предполагает наличие среднего по пяти 
и более направлениям;

• низкий уровень овладения предполагает наличие низкого уровня го-
товности по пяти и более направлениям.

 2.2.1.3. Тифлотехника

Для инвалида по зрению крайне важным является его социализация 
в обществе для его активного участия в жизни. Достижение этой цели 
в современных условиях невозможно без активного использования 
компьютерных технологий, позволяющих быстро получить доступ к необ-
ходимой информации, ее переработке и использованию в учебной, повсе-
дневной и других видах деятельности. Поэтому эффективным средством 
обеспечения участия инвалидов по зрению в обмене информацией стано-
вятся компьютерные технологии, которые разрабатываются на основе 
современных специальных средств. 

В современном пространстве разработки тифлотехнических средств для 
инвалида по зрения можно выделить два подхода к решению проблемы 
доступа незрячих к компьютерным технологиям. Первый — это разработка 
специального компьютера для незрячих, особенностью которого является 
непосредственное встраивание всех компонентов доступа через речевой 
и рельефно-точечный вывод информации непосредственно в компьютер. 
В таком варианте компьютер оснащен специальным программным обеспе-
чением (текстовый редактор, речевое сопровождение, специальная шести-
клавишная клавиатура). Таким образом, получается целостная оптимизи-
рованная система для работы на компьютере без визуального доступа.

Второй подход заключается в оснащении компьютера дополнительны-
ми программными средствами обеспечения незрячему работу с обычным 
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персональным компьютером и программами общего назначения. Компью-
терные тифлотехнологии обеспечивают незрячим возможность получения, 
фиксации и обработки информации, являются эффективным инструментом 
интеллектуальной деятельности, в том числе, предоставления результатов 
своей работы в общепринятой форме.

Использование компьютерных тифлотехнологий предоставляет обуча-
ющимся с нарушением зрения следующие возможности:

— доступ к информации на электронных носителях, в том числе к ре-
сурсам Интернета,

— использование общепринятых программных средств для работы 
с информацией

— преобразование электронной информации в доступную для незряче-
го форму представления (например, печать рельефно-точечным шрифтом),

— доступ к плоскопечатным текстам путем сканирования или распо-
знавания,

— самостоятельная подготовка материалов и документов [17].
Содержание диагностики соответствует ФАОП обучающихся c ОВЗ 

ООО [22].
Специальный (коррекционный) курс «Тифлотехника» является неотъ-

емлемой частью единого модуля «Информатика», при этом «Тифлотехни-
ка» может реализовываться за счет часов урочной и внеурочной деятель-
ности. Поэтому содержание курса включает дисциплины (разделы) учеб-
ных предметов и курсов внеурочной деятельности учебного плана. 
Коррекционный курс, в части требований к предметным результатам 
характеризуется взаимосвязью и преемственностью с предметными ре-
зультатами учебного предмета «Информатика».

Тифлотехника относится к отрасли приборостроения, которая занима-
ется разработкой и производством тифлоприборов для слабовидящих, 
слепых, слепоглухонемых людей с целью коррекции, компенсации 
и восстановления нарушенных зрительных функций.

Основополагающей функцией тифлотехники является создание условий 
для инвалида по зрению возможности получения полной информации об 
окружающем мире и применения её для адаптации к самостоятельной 
жизни в обществе. При этом компенсаторные возможности специального 
оборудования осуществляется за счет использования сохранных анализа-
торов — осязания, слуха.

Глубокое нарушение зрения имеет специфику ориентировки в цифро-
вой и компьютерной сферах жизни, проявляющуюся в максимальном ис-
пользовании осязания и слуха и остаточного зрения.

Нарушение возможности получения основного потока информации 
посредством зрительного анализатора приводит к трудностям коммуни-
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кации и общения. Решению этой проблемы способствует использование 
современных электронных устройств и приборов, разрабатываемых на 
основе перекодировки одной модальности в другую.

Недооценка значения знаний, умений и навыков, позволяющих быть 
независимыми в работе с техническими средствами, несформированность 
навыков работы с компьютером и тифлотехникой влияет на социализацию 
детей в разных сферах жизни. 

Проблема социализации незрячего человека в общество возникает, в том 
числе, из-за невозможности получения информации из привычных для нор-
мально видящих людей источников. Решению этой проблемы способствует 
использование современных электронных устройств и приборов [17].

Специальные средства информационного обеспечения позволяют сле-
пым обучающимся получить быстрый доступ к необходимой информации. 
Новейшие компьютерные технологии дают возможность людям с глубоким 
нарушением зрения самостоятельно создавать и получать информацию 
в общепринятой форме, что направлено на приобщение их к информаци-
онной культуре. Использование в работе с незрячими обучающимися 
компьютерных программ — это создание специальной среды, оснащённой 
разнообразными материалами, решающей ряд коррекционных задач, поз-
воляющей контролировать действия ученика, регулировать темп обучения, 
а также уровень его сложности.

В современных условиях информатизации и цифровизации общества, 
быстрого получения информации за счет использования специального 
аппаратного и программного обеспечения курс «Тифлотехника» обладает 
высоким реабилитационным потенциалом в части формирования жизнен-
ных, межпрофессиональных и профессиональных компетенций слепых 
обучающихся. Освоение содержания коррекционного курса «Тифлотехни-
ка» позволит слепым использовать ассистивные тифлоинформационные 
технологии и электронные тифлотехнические средства обучения в учебно-
познавательной деятельности и повседневной жизни, а также расширить 
возможности для профессионального самоопределения.

Целью изучения специального (коррекционного) курса «Тифлотехника» 
является:

— формирование у слепых тифлоинформационных и тифлотехниче-
ских компетенций, 

— подготовка обучающихся к самостоятельному и эффективному вы-
полнению учебных задач с применением компьютера и другой цифровой 
техники. 

Достижение цели обеспечивается решением следующих задач:
— формирование представлений о компьютере как об универсальном 

тифлоинформационном устройстве, позволяющем создавать, получать, 
обрабатывать и хранить информацию при решении образовательных задач; 
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— формирование представлений о применении информационных 
и цифровых технологий в условиях глубокого нарушения зрения в реаль-
ном мире; 

— формирование культуры применения различных тифлотехнических 
устройств; 

— формирование навыка безопасного и целесообразного поведения 
при работе с тифлотехническими устройствами и специализированными 
программами увеличения изображения (для обучающихся с остаточным 
зрением) на экране компьютера и сенсорного мобильного устройства; 

— формирование навыка разработки алгоритма использования тифло-
технических устройств и специальных программ для решения учебных 
задач; 

— освоение классификации информационных объектов операционной 
системы с целью выбора адекватных приемов работы с ними; 

— овладение знаниями, умениями и навыками для работы с различ-
ными видами программного обеспечения и интернет — сервисов в усло-
виях глубокого нарушения зрения; 

— уменьшение ограниченности в ориентировании слепых в про-
странстве, вызванной полной или частичной потерей зрения, в быту, со-
здание возможности организации культурного отдыха и досуга.

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса должно 
включать методический комплект итогового контроля качества знаний, 
в том числе, по специальному (коррекционному) курсу «Тифлотехника». 

Итоговая диагностика проводится в течение двух-трех недель в мае 
месяце во внеурочное время, отведенное, согласно учебному плану 
(0,5 час/нед.), на коррекционные занятия по специальному (коррекцион-
ному) курсу «Тифлотехника».

Общая продолжительность индивидуального обследования не должна 
превышать 20 минут.

Содержание диагностики построено так, чтобы, во-первых, проверить 
сформированность представлений детей о компьютере и специальных 
устройствах, понимание назначения специальных устройств и программ, 
позволяющих выполнять образовательные задачи, во-вторых, выявить 
уровень владения практическими умениями и навыками. Поэтому в каж-
дом направлении включены параметры на выявление теоретических зна-
ний и на использование в повседневной жизни в школе в и общении.

Направление «Сформированность навыков использования специально-
го ПО» включает 1 параметр изучения: «Оперирование специальным про-
граммным обеспечением» (1 задание).

Инструкция: обучающемуся предлагается включить компьютер и вы-
полнить настройку NVDA для комфортной работы.
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Оборудование: Компьютер, программа невизуального доступа NVDA.
Направление «Сформированность навыков форматирования текста 

в текстовом процессоре MS Word” включает 1 параметр изучения: «Зна-
ние, называние и оперирование основными приёмами форматирования 
текста в текстовом процессоре MS Word».

Параметр включил 3 задания.
Задание 1. Обучающемуся предлагается назвать и рассказать об из-

вестных приемах форматирования текста.
Задание 2. Обучающемуся предлагается выполнить задание на форма-

тирование текста, используя комбинации клавиш по алгоритму:
а) открой на рабочем столе папку «Диагностика» и скопируй файл 

«Реки»;
б) создай в папке «Диагностика» именную папку и вставь скопирован-

ный файл, запусти его;
в) измени шрифт и размер текста на Times New Roman, 14 и сделай 

настройку полей и абзацев;
г) выполни вставку номеров страниц.
Задание 3. Обучающемуся предлагается:
— изучить текст, 
— разбить информацию для создания таблицы,
— сохранить документ.
Оборудование: Компьютер, офис Microsoft, электронная карточка 

с практическим заданием.
Направление «Сформированность навыков работы в табличном про-

цессоре MS Excel» включает 1 параметр изучения: «Знание и оперирова-
ние основными приёмами работы в табличном процессоре MS Excel».

Параметр включил 3 задания.
Задание 1. Обучающемуся предлагается назвать назначение и основные 

структурные элементы табличного процессора MS Excel.
Задание 2. Обучающемуся предлагается создать в именной папке лист 

MS Excel, назвать его «Реки» и, используя текст из предыдущего задания, 
заполнить таблицу.

Задание 3. Обучающемуся предлагается выполнить следующие задания:
а) отсортируй названия рек по убыванию;
б) по данным таблицы определите самую короткую реку;
в) построй столбчатую диаграмму, отображающую длины рек;
г) сохрани документ.
Оборудование: компьютер, офис Microsoft.
Направление «Сформированность навыков использования специальных 

устройств» включает 1 параметр изучения: «Знание и использование прин-
тера».
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Параметр включил 2 задания.
Задание 1. Обучающемуся предлагается подготовь текстовый документ 

«Реки» к печати по алгоритму (очисть формат, открой файл с помощью 
Duxbury BrailleTranslator).

Задание 2. Обучающемуся предлагается выполнить печать текстового 
документа «Реки», используя принтер. 

Оборудование: компьютер, принтер для печати текста шрифтом Брайля, 
офис Microsoft, программа Duxbury BrailleTranslator.

Т р е б о в а н и я  к   п р о в е д е н и ю  д и а г н о с т и к и
Итоговая диагностика направлена на выявление уровня достижения 

планируемых результатов по специальному (коррекционному) курсу «Ти-
флотехника» у слепых обучающихся на момент завершения основного 
общего образования. 

Целью итоговой диагностики является изучение сформированности 
умений и навыков работы с тифлотехникой у слепых обучающихся.

Задачи итоговой диагностики:
— выявить уровень сформированности представлений слепых обуча-

ющихся о компьютере и специальных устройствах,
— выявить уровень понимания назначения специальных устройств 

и программ, позволяющих решать образовательные задачи,
— выявить уровень достижения практических умений и навыков при 

работе с тифлотехническими средствами. 
Содержание диагностики построено так, чтобы, во-первых, проверить 

сформированность представлений у обучающихся о компьютере и специ-
альных устройствах, понимание назначения специальных устройств и про-
грамм, позволяющих выполнять образовательные задачи, во-вторых, вы-
явить уровень владения практическими умениями и навыками. Поэтому 
в каждом направлении включены задания на выявление теоретических 
знаний и на использование их в повседневной жизни в школе и в общении.

Диагностический материал представляет собой комплекс заданий 
и упражнений, направленных на выявление уровня сформированности опе-
рированием специальным программным обеспечением, основными приёма-
ми форматирования текста в текстовом процессоре MS Word, в табличном 
процессоре MS Excel, знаний устройства принтера и его использования.

Итоговая диагностика включает 4 направления изучения: 
— сформированность навыков использования специального ПО, 
— формированность навыков форматирования текста в текстовом про-

цессоре MS Word, 
— сформированность навыков работы в табличном процессоре MS 

Excel, 



227

— формированность навыков использования специальных устройств. 
Каждое из данных направлений содержит параметры изучения, вклю-

чающие определенный набор заданий. Количество параметров изучения 
и заданий обусловлено объемом знаний и умений, необходимых для овла-
дения планируемыми результатами курса.

В каждое направление включены параметры изучения, направленные 
на выявление теоретических знаний и практических умения и навыков 
использования тифлотехнических средств в повседневной жизни в школе 
в и общении. 

Д и а г н о с т и ч е с к и й  м а т е р и а л
Перечень диагностического материала, используемого в ходе изучения 

уровня освоения содержания специального (коррекционного) курса «Ти-
флотехника» слепыми школьниками:

1. Компьютер. 
2. Программа невизуального доступа NVDA.
3. Офис Microsoft. 
4. Электронная карточка с практическим заданием.
5. Принтер для печати текста шрифтом Брайля. 
6. Программа Duxbury BrailleTranslator.
Полученные результаты оцениваются в 3 этапа:
1 этап — оценка индивидуальных результатов выполнения обучаю-

щимся отдельных заданий,
2 этап — оценка индивидуальных результатов достижения планируе-

мых результатов по направлениям изучения курса,
3 этап — обобщенные результаты респондентов 9 класса по специаль-

ному (коррекционному) курсу «Тифлотехника».

Диагностика к курсу «Тифлотехника» для слепых обучающихся, 
9 (9 доп.) класс

Параметры изучения Задания 
(диагностические)

Материал 
(диагностический)

Направление: Сформированность навыков использования специального ПО
Оперирование специ-
альным программным 
обеспечением

1. Включи компьютер и выполни настройку 
NVDA для комфортной работы.

Компьютер, про-
грамма невизуально-
го доступа NVDA

Направление: Сформированность форматирования текста 
в текстовом процессоре MS Word

Знание, называние и 
оперирование основ-
ными приёмами фор-

1. Назови и расскажи про известные тебе 
приемы форматирования текста.

Компьютер, офис 
Microsoft, электрон-
ная карточка с прак-
тическим заданием
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Параметры изучения Задания 
(диагностические)

Материал 
(диагностический)

матирования текста 
в текстовом процессо-
ре MS Word

2. Выполни задание, на форматирование 
текста, используя комбинации клавиш по 
алгоритму:
а) открой на рабочем столе папку «Диагно-
стика» и скопируй файл «Реки»;
б) создай в папке «Диагностика» именную 
папку и вставь скопированный файл, запу-
сти его;
б) измени шрифт и размер текста на Times 
New Roman, 14 и сделай настройку полей 
и абзацев;
в) выполни вставку номеров страниц.
3. Задание:
— изучи текст, 
— разбей информацию для создания та-
блицы,
— сохрани документ.

Направление: 
Сформированность навыков работы в табличном процессоре MS Excel

Знание и оперирова-
н и е  о с н о в н ы м и 
приёмами работы в 
табличном процессо-
ре MS Excel

1. Назови назначение и основные структур-
ные элементы табличного процессора MS 
Excel.

Компьютер, офис 
Microsoft

2. — создай в именной папке лист MS Excel, 
— назови его «Реки», 
— используя текст из предыдущего задания, 
заполни таблицу.
3. Выполни следующие задания:
а) отсортируй названия рек по убыванию;
б) по данным таблицы определите самую 
короткую реку;
в) построй столбчатую диаграмму, отобра-
жающую длины рек.
Г) сохрани документ

Направление: Сформированность навыков использования устройств
Знание и использова-
ние принтера

1. Подготовь текстовый документ «Реки» 
к печати по алгоритму: 
— очисти формат, 
— открой файл с помощью программы 
Duxbury BrailleTranslator. 

Компьютер, принтер 
для печати текста 
шрифтом Брайля, 
офис Microsoft, про-
грамма  Duxbury 
BrailleTranslator.2. Выполни печать текстового документа 

«Реки», используя принтер

О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы
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П р и м е р н ы е  к р и т е р и и  о ц е н и в а н и я
Высокий уровень овладения:
— знает назначение специального программного обеспечения;
— включает компьютер;
— выполняет настройку NVDA для комфортной работы;
— знает и называет основные приемы форматирования текста;
— форматирует текст в текстовом процессоре MS Word, используя 

комбинации клавиш по алгоритму;
— знает и называет основные структурные элементы табличного про-

цессора MS Excel;
— оперирует основными приёмами работы в табличном процессоре 

MS Excel;
— знает назначение и принципы работы принтера для печати текста 

шрифтом Брайля;
— использует программу Duxbury BrailleTranslator;
— выполняет печать текстового документа, используя принтер.
Средний уровень овладения:
— знает назначение специального программного обеспечения; 
— включает компьютер;
— выполняет настройку NVDA для комфортной работы с некоторой 

помощью педагога (направляющие инструкции педагога);
— знает и называет основные приемы форматирования текста с неко-

торой помощью педагога (направляющие инструкции педагога);
— форматирует текст в текстовом процессоре MS Word, используя 

комбинации клавиш по алгоритму;
— знает и называет основные структурные элементы табличного про-

цессора MS Excel;
— оперирует основными приёмами работы в табличном процессоре 

MS Excel с некоторой помощью педагога (направляющие инструкции 
педагога);

— знает назначение и принципы работы принтера для печати текста 
шрифтом Брайля;

— использует программу Duxbury BrailleTranslator;
— выполняет печать текстового документа, используя принтер.
Низкий уровень овладения:
— имеет представление о специальном программном обеспечении;
— включает компьютер;
— выполняет настройку NVDA для комфортной работы с помощью 

педагога (направляющие инструкции);
— знает основные приемы форматирования текста (направляющие 

вопросы педагога);



230

— форматирует текст в текстовом процессоре MS Word, используя 
комбинации клавиш по алгоритму с помощью педагога (направляющие 
инструкции педагога);

— называет основные структурные элементы табличного процессора 
MS Excel (направляющие вопросы педагога);

— знает основные приёмы работы в табличном процессоре MS Excel 
(направляющие вопросы педагога);

— знает назначение и принципы работы принтера для печати текста 
шрифтом Брайля;

— использует программу Duxbury BrailleTranslator;
— выполняет печать текстового документа, используя принтер с по-

мощью педагога (направляющие инструкции педагога).

О б р а б о т к а  р е з у л ь т а т о в 
Критериями оценивания выступают: самостоятельность, правильность 

и объем выполнения. 
Полученные результаты оцениваются в 3 этапа.
На 1 этапе оцениваются результаты выполнения обучающимся отдель-

ных заданий в соответствии со следующими критериями:
• высокий уровень овладения — диагностическое задание выполнено 

самостоятельно, правильно и в полном объеме с использованием диагно-
стического материала (при необходимости его применения);

• средний уровень овладения — диагностическое задание выполнено 
с незначительной мотивационной помощью в виде словесных указаний/
уточнений со стороны педагога, с одной-двумя неточностями, не менее 
половины объема задания с использованием диагностического материала 
(при необходимости его применения);

• низкий уровень овладения — диагностическое задание выполнено 
с помощью постоянной словесной мотивации, в сочетании с показом об-
разца или непосредственно в совместной практической деятельности, 
с тремя и более грубыми ошибками, частичный объем выполнения или 
задание не выполнено вообще.

На 2 этапе оцениваются результаты по направлению изучения по всем 
параметрам, входящим в него, в соответствии со следующими критериями:

Высокий уровень предполагает самостоятельное, правильное выпол-
нение обучающимся всех заданий параметров и/или одного с мотиваци-
онной помощью по каждому направлению.

Средний уровень предполагает преобладание не менее половины за-
даний параметров, выполненных как с мотивационной помощью, так 
и единичной в виде словесных указаний/уточнений в сочетании с показом 
образца выполнения (средний уровень), а также единичных заданий, вы-
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полненных самостоятельно, правильно, в полном объеме (высокий уро-
вень), или непосредственно в совместной практической деятельности 
с педагогом и частично выполненных (низкий уровень).

Низкий уровень предполагает преобладание заданий параметров, вы-
полненных частично или с помощью постоянной словесной мотивации, 
или в сочетании с показом образца, или в непосредственно совместной 
практической деятельности с ним (низкий уровень), а также единичных 
заданий, выполненных полностью и самостоятельно (высокий уровень) 
или с незначительной мотивационной помощью со стороны педагога, 
с одной-двумя неточностями (средний уровень). 

На 3 этапе результаты обобщаются, и определяется в соответствии 
со следующими критериями:

• высокий уровень предполагает наличие высокого уровня готовности 
не менее, чем по трем направлениям изучения;

• средний уровень предполагает наличие высокого уровня не менее чем 
по двум направлениям, или среднего по трем направлениям;

• низкий уровень предполагает наличие низкого уровня по трем направ-
лениям, или среднего по одному направлению и низкого по двум — трем 
направлениям.

 2.2.2. Содержание и организация итоговой диагностики 
со слабовидящими обучающимися

 2.2.2.1. Пространственное ориентирование и мобильность

Обучение пространственной ориентировке и мобильности занимает 
одно из основных мест в коррекционно-развивающем процессе школ для 
учащихся с нарушением зрения. Овладение учащимися знаниями, умени-
ями и навыками пространственной ориентировки является одним из важ-
нейших условий компенсации нарушения зрения, так как всякая деятель-
ность человека в условиях зрительной депривации связана с умением 
ориентироваться в пространстве.

Содержание диагностики соответствует ФАОП обучающихся c ОВЗ 
ООО [22].

Опыт работы показывает, что слабовидящие учащиеся к 9 (9 доп.) 
классу овладевают основными навыками пространственной ориентировки, 
но степень овладения у них разная. Одни из них могут самостоятельно 
ездить из школы домой, свободно ориентироваться и перемещаться на 
знакомых улицах, совершать поездки в незнакомые районы города и дру-
гие города. Другие самостоятельно передвигаются могут только по зна-
комым маршрутам и испытывают трудности в незнакомых местах. Часть 
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слабовидящих может ориентироваться только на прилегающей территории 
к школе и в самом здании учебного заведения. 

В связи с этим первоочередной задачей для педагога является выяс-
нение в ходе беседы с учащимися, учителями-предметниками, воспита-
телями, родителями, какими навыками пространственной ориентировки 
овладел каждый ученик. Оптимальное время такой беседы соотносится 
с концом учебного года.

Данная схема предназначена для выявления уровня сформированности 
навыков пространственной ориентировки и мобильности, предполагаемые 
программной коррекционного курса, а также умений применить их в не-
знакомых реальных условиях города при самостоятельном передвижении. 
Результаты диагностики помогут в дальнейшем спланировать работу пе-
дагога на коррекционных занятиях в старшей школе по совершенствова-
нию навыков ориентировки.

Для выходной диагностики для слабовидящих обучающихся 9 (9 доп.) 
класса были выделены 4 основные направления изучения: использование 
электронных средств мобильности, ориентировка в городе, использование 
общественного транспорта, ориентировка в помещениях/ пространствен-
ная ориентировка в быту. Каждое из данных направлений содержит па-
раметры изучения, к которым подобраны задания от одного до двух, ко-
торые исследуются в разных пространственных условиях: в помещении, 
на улице, транспорте. Многие параметры не исследуются отдельно, они 
выявляются учителем при наблюдении за учащимися при выполнениях 
заданий в направлениях. Например, навык применения приёмов владения 
белой трости в процессе наблюдения отмечается учителем практически 
в каждом направлении, как и комплексное использование сохранных ана-
лизаторов; взаимодействие с незнакомыми людьми. Если мы говорим 
о безопасном передвижение при ориентировке в разных видах про-
странства, то это не только знание и соблюдение правил, но это ещё 
и умение учащихся оценивать пространственную организацию территорий 
с точки зрения доступности (если в вашем городе доступная среда раз-
вита хорошо). Учителю стоит внимательно наблюдать за учащимися как 
они используют доступную среду своего города при передвижении 
в разных видах пространства: обращают внимание на тактильные назем-
ные указатели, специальные осязательные и зрительные ориентиры для 
помещений; осязательные, слуховые и зрительные уличными ориентиры.

Количество параметров изучения и заданий к ним зависит от объема 
необходимых знаний и умений для овладения планируемыми результата-
ми курса.

Выходная диагностика составлена таким образом, чтобы проверить прак-
тические умения и навыки учащихся при самостоятельном ориентировании 
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в незнакомых условиях. Для этого педагог разрабатывает комбинированный 
маршрут с использованием общественного наземного транспорта из точки 
А (школа) в точку В (культурно-социальное учреждение) учитывая направ-
ления диагностики. Так учитель анализирует местность, участки микрорай-
она на которых не проводились практические занятия по отработки умений 
и навыков пространственной ориентировки и мобильности и составляет 
комбинированный маршрут. Например, от адреса школы до адреса объекта 
культурно-социального учреждения. Задача учащегося с помощью элек-
тронных средств мобильности получить информацию о маршруте движения, 
составить словесное описание маршрута и схему маршрута на приборе 
«Ориентир», самостоятельно пройти по комбинированному маршруту до 
объекта назначения, сориентироваться в здании магазина, приобрести товар. 

Учащимся для самостоятельного передвижения в пространстве необ-
ходимо уметь использовать электронные средства мобильности, так как 
могут возникнуть ситуации, когда у них не будет возможности обратить-
ся за помощью к знакомым или случайным сопровождающим для полу-
чения информации о маршруте следования. Для этого первое направление 
выходной диагностики «Использование электронных средств мобильно-
сти» позволяет выяснить как учащиеся используют навигационные при-
ложения для построения маршрута, составляют представления о марш-
руте, запоминают маршрут следования, определяют его основные этапы. 
Педагог задаёт две точки маршрута и просит учащегося «Построить 
маршрут следования из точки А в точку В с помощью удобного для тебя 
навигационного приложения. Составь словесное описание маршрута». 
Для этого необходимо заранее предупредить учащего о том, что ему по-
надобится личный смартфон с установленными навигационными прило-
жениями позволяющие прокладывать маршруты и контролировать соб-
ственное перемещение в дальнейшем. Это могут быть такие приложения 
как: «Яндекс Карта», «Google Карты», «OsmAnd Access», «Blind Square», 
«LoadStone», «Lazarillo») и др. Если у обучающего тем или иным причи-
нам нет личного смартфона, то учитель предлагает свой смартфон с уста-
новленными приложениями. Далее учащийся должен составить словесное 
описание маршрута: назвать улицы по которым он будет двигаться, опре-
делить количество пешеходных переходов, направления движения, выде-
лить для себя основные этапы маршрута, запомнить номера маршрутов 
общественного транспорта, название остановок. Далее в направлении 
«Ориентировка в городе» педагог продолжает проверять как учащийся 
контролирует своё собственное передвижение по маршруту следования 
с помощью навигационного приложения.

Следующие задание данного направления проверяются в направлении 
«Использование общественного транспорта», когда учащийся, ориентируясь  
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по комбинированному маршруту дойдёт до нужной остановки наземного 
транспорта. Учитель наблюдает как учащийся используют приложения 
для отслеживания транспорта. Для этого можно использовать такие при-
ложения как: «Яндекс Карты», «2ГИС» «Умный транспорт», «Bus Time», 
«Говорящий город» или систему радиоинформирования и звукового ори-
ентирования «Говорящий город». Задание “Соверши поездку на транс-
порте: определи нужный вид транспорта с помощью навигационного 
приложения, выйди на нужной остановке”.

Второе направление «Ориентировка в городе» позволяет определить, 
как учащиеся умеют составлять и читать планы местности и переносить 
топографические представления в опыт самостоятельной ориентировки. 
После выполнения первого задания в направлении «Использование элек-
тронных средств мобильности» учащийся дополняет представления 
о маршруте следования, так как не все учащиеся используют электронные 
средства мобильности с навигационными приложениями. После того как 
учащиеся с помощью навигационного приложения получили элементарные 
представления о маршруте, предлагаем им построить маршрут на прибо-
ре «Ориентир» по словесному описанию педагога. Учителю необходимо 
обратить внимание на сколько учащийся активно задаёт уточняющие во-
просы для получения сведений информативно значимых именно для него, 
например, это могут быть вопросы о детальном описании этапов марш-
рута, ориентиров и как он отображает их при составлении маршрута на 
приборе «Ориентир». Второе задание позволяет педагогу проверить сфор-
мированность навыков пространственной ориентировки в реальных усло-
виях города и умение учащихся применять эти навыки в незнакомых 
условиях. Так при самостоятельном ориентировании по маршруту, следу-
ет наблюдать как учащиеся рационально используют все сохранные ана-
лизаторы для получения более полной информации о той среде, в которой 
ему приходится ориентироваться. Учащиеся должны уметь по мере сле-
дования по маршруту последовательно находить имеющиеся в мысленном 
плане ориентиры и сопоставлять их с ориентирами реальной действи-
тельности. Для этого после прохождения маршрута в беседе можно по-
просить перечислить учащегося какие ориентиры были на маршруте «Со-
отнеси ориентиры в мысленном плане с ориентирами реальной действи-
тельности. Проанализируй пространственную организацию территорий 
с точки зрения доступности. Перечисли ориентиры на маршруте.» Педа-
гогу важно наблюдать как учащийся использует разные приёмы владения 
белой трости (если в этом есть необходимость) в зависимости от условий, 
сохраняет прямолинейность при передвижении, определяет своё место-
нахождение в пространстве относительно объектов реального про-
странства. Обращается ли учащийся к случайным сопровождающим если 
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у него возникают затруднительные ситуации или как он отказывается от 
помощи, если в ней не нуждается. Использует ли защитные техники при 
передвижении. Соблюдает правила дорожного движения, правила и спосо-
бы безопасного передвижения по улицам города. 

Передвижение в современном, большом городе невозможно без ис-
пользования разного вида общественного транспорта. В направлении «Ис-
пользование общественного транспорта» педагог проверяет какими пред-
ставлениями владеют учащиеся о видах остановок общественного транс-
порта, местонахождении остановок транспортных средств, их салоне, 
маршрутах движения и умение пользоваться общественным транспортом, 
т. е. садиться в транспортное средство и выходить из него, оплачивать 
проезд, взаимодействовать с пассажирами и обслуживающим персоналом 
(водителем, кондуктором, контролером) и т. д. Педагогу необходимо на-
блюдать на сколько самостоятельно учащийся будет ориентироваться на 
транспорте, комплексно использовать сохранные анализаторы и приёмы 
владения трости при посадке, проезде и выходе из транспорта. Если уче-
ник испытывает трудности, то учитель должен обратить внимание как 
адекватно ученик запрашивает помощь у случайных сопровождающих 
или кондуктора, на сколько он сам занимает активную позицию и подска-
зывает меру помощи окружающим. Для этого комбинированный маршрут 
включает этап использования транспорта, он может быть маленьким, до-
статочно проехать 2–3 остановки «Проедь участок комбинированного 
маршрута, воспользуйся общественным транспортом: определи остановку 
наземного транспорта, номер нужного маршрута, оплати проезд, выйди 
на нужной остановке». Это направление следует оценивать исходя из 
условий конкретной местности, если транспортная система слабо развита 
и транспорт приходится ожидать долго, то можно смоделировать ситуацию 
используя школьный автобус при его наличии, попросить учащихся 
рассказать правила и алгоритм посадки в транспортные средства (перед 
началом посадки, во время посадки, по окончании посадки).

Практически во всех культурно-социальных объектах имеются схемы/
карты для удобного ориентирования, так при посещении любого торго-
вого центра можно увидеть схемы на каждом этаже, определить своё ме-
стонахождение, найти нужный магазин и посмотреть путь до него. Поэто-
му умение учащихся читать такие схемы помогает в дальнейшем преодо-
левать информационные барьеры, ориентироваться в незнакомом здании. 
Направление «Ориентировка в помещениях. Пространственная ориенти-
ровка в быту» позволяет педагогу проверить как учащиеся переносят 
полученные знания, умения и навыки в незнакомые помещения и ориен-
тируются в быту при посещении культурно-социальных учреждений. Уча-
щимся необходимо самостоятельно воспользоваться услугой культурно-
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социального учреждения: приобрести товар в магазине, воспользоваться 
услугами банка (снять денежные средства, внести денежные средства), 
сдать вещь в ремонтную мастерскую, сделать дубликат ключа, отправить 
секограмму/письмо в почтовом отделении, купить лекарство в аптеке 
и т. д. Перед посещением культурно-социального учреждения педагог 
должен посетить учреждение, составить схему учреждения и предложить 
её учащемуся. Педагогу необходимо обратить внимание на сколько уча-
щийся умеет читать схему, активно задаёт уточняющие вопросы для по-
лучения сведений информативно значимые именно для него, составляет 
образ закрытого неизвестного пространства.

На основе образа закрытого пространства, который был сформирован 
в первом задании учащемуся необходимо выполнить второе задание дан-
ного направления «Сориентируйся в здании учреждения культурно-быто-
вого назначения и получи нужную услугу». Услуга должна соответствовать 
выбранному объекту. Например, при посещении магазина необходимо 
приобрести товар. При выполнении данного задания учитель наблюдает 
за учащимся как он ориентируется в магазине, комплексно использует 
сохранные анализаторы, взаимодействует с сотрудниками магазина, слу-
чайными покупателями, выбирает для себя удобный способ приобретения 
товара, наполняет продуктовую корзину, оплачивает товар.

Дополнительно в процессе наблюдения фиксируются особенности позы 
и походки ребенка стоя, сидя, при обследовании предметов и при ходьбе.

Дополнительную информацию можно оформить в виде такой формы 
протокола.

Дополнительная информация
Респондент Параметры наблюдения Примечание

1. Нарушение позы обучающегося:
• стоя;
• сидя;
• при обследовании предметов;
• при ходьбе.
2. Нарушение походки:
• «гусиный шаг»,
• походка «страуса»,
• длина шага (нормальный, семенящий);
• положение стопы при ходьбе.
3. Наличие страха пространства.
4. Скорость движения (умеренная или замедленная).
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Респондент Параметры наблюдения Примечание

 5. Наличие навязчивых движений.
 6. Использование белой трости (при необходимости):
• подбор трости по росту;
• использование трости в повседневной жизни;
• владение приемами белой трости при передвижении 
на улице;
• владение приемами белой трости при ориентирова-
нии в помещении;
• владение приемами белой трости при ориентирова-
нии на транспорте.
 7. Использование защитных техник.
 8. Использование приёмов сопровождения.
 9. Соблюдение правил дорожного движение при 
переходе проезжей части.
10. Соблюдает правила передвижения в городе.
11. Комплексное использование сохранных анализа-
торов.
12. Способ ориентировки в повседневной жизни.

Т р е б о в а н и я  к   п р о в е д е н и ю  д и а г н о с т и к и
Диагностика проводится в течение двух недель на конец учебного года, 

в мае месяце.
В ходе обследования следует использовать разные методы:
— наблюдение, например, за его положением тела при передвижении 

в разных видах пространств, способами восприятия пространства и др.;
— беседу с детьми, педагогами и по возможности с родителями, напри-

мер, при выявлении предметных и пространственных представлений, как 
ориентируется в домашних условиях. 

Для проведения обследования рекомендуется использовать отведенные 
часы на коррекционные занятия по «Пространственной ориентировке 
и мобильности» во внеурочное время, согласно учебному плану. Полу-
ченные результаты следует дополнять данными наблюдения за обучаю-
щихся в других видах деятельности (на переменах, общеобразовательных 
уроках, прогулках).

Продолжительность одного диагностического занятия не более 30 ми-
нут. Задания по направлениям исследуются в реальных условиях города. 
В одном направлении можно исследовать задания из другого направления. 

О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы
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Диагностика проводится индивидуально. На пути следования необходимо 
находится от учащегося в 5–10 метрах, при этом он должен знать, на 
какой дистанции находится педагог. Следует договорится об условном 
жесте для ученика, например, поднятая рука вверх, на тот случай если 
он заблудится или будет находится в затруднительной ситуации и ему 
нужна будет помощь педагога. Также следует договорится об условном 
сигнале со стороны педагога, если будут возникать опасные ситуации на 
пути следования обучающегося.

Д и а г н о с т и ч е с к и й  м а т е р и а л
Для проведения диагностического исследования требуется использовать 

следующий диагностический материал:
 1. Схема помещения.
 2. Прибор «Ориентир».
 3. Белая трость (при необходимости).
 4. Электронная трость RAY (при необходимости).
 5. Смартфон с установленными навигационными приложениями, адап-

тированными для слабовидящих пользователей. 
 6. Навигационные приложения, позволяющие прокладывать маршру-

ты и контролировать собственное перемещение, адаптированные для сла-
бовидящих («Яндекс Карта», «Google Карты», «OsmAnd Access», «Blind 
Square», «LoadStone», «Lazarillo»). 

 7. Приложения, предназначенные для отслеживания движение транс-
порта («Яндекс Карты», «2ГИС» «Умный транспорт», «Bus Time», «Го-
ворящий город»).

 8. Система радиоинформирования и звукового ориентирования «Го-
ворящий город».

 9. Проездной билет.
10. Наличные денежные средства или банковскую карту.
Педагогу необходимо проанализировать пространство маршрута сле-

дования, так как обследование проходит в реальных условиях города. 

Диагностика к курсу 
«Пространственное ориентирование и мобильность»

для слабовидящих обучающихся, 9 (9 доп.) класс
Параметры 

изучения
Задания 

(диагностические)
Материал 

(диагностический)

Направление: Использование электронных средств мобильности
Использование навига-
ционных приложений 
для построения марш-
рута

Построй маршрут следования 
из точки А в точку В с помо-
щью удобного для тебя навига-
ционного приложения. Составь

Смартфон с установленными 
навигационными приложениями 
позволяющие прокладывать 
маршруты и контролировать
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Параметры 
изучения

Задания 
(диагностические)

Материал 
(диагностический)

словесное описание маршрута. 
Пройди по маршруту, контроли-
руя своё перемещение по марш-
руту с помощью навигационно-
го приложения

собственное перемещение («Ян-
декс Карта», «Google Карты», 
«OsmAnd Access», «Blind Squa-
re», «LoadStone», «Lazarillo»). 

Использование прило-
жений для отслежива-
ния транспорта

Соверши поездку на транспор-
те: определи нужный вид транс-
порта с помощью навигаци-
онного приложения, выйди на 
нужной остановке

Смартфон с установленными 
приложениями, предназначен-
ные для отслеживания движе-
ние транспорта («Яндекс Кар-
ты», «2ГИС» «Умный транс-
порт», «Bus Time», «Говорящий 
город»). Система радиоинфор-
мирования и звукового ориенти-
рования «Говорящий город»

Направление: Ориентировка в городе
Составление представ-
лений о незнакомом 
маршруте

Составить на приборе «Ориен-
тир путь маршрута. Составь 
словесное описание маршрута. 
перечисли значимые для тебя 
ориентиры на маршруте следо-
вания

Прибор «Ориентир»

Ориентирование по 
маршруту

Пройди по маршруту. Соотнеси 
ориентиры в мысленном плане 
с ориентирами реальной дей-
ствительности. Проанализируй 
пространственную организацию 
территорий с точки зрения до-
ступности. Перечисли ориенти-
ры на маршруте

Улица

Направление: Использование общественного транспорта 
Ориентирование на об-
щественном транспор-
те

Проедь участок комбинирован-
ного маршрута, воспользуйся 
общественным транспортом: 
определи остановку наземного 
транспорта, номер нужного 
маршрута, оплати проезд, вый-
ди на нужной остановке

Общественный наземный транс-
порт (трамвай, автобус, трол-
лейбус)

Направление: Ориентировка в помещениях. 
Пространственная ориентировка в быту 

Чтение схемы помеще-
ния. Составление обра-
за пространства

Рассмотри схему помещения. 
Составь словесное описание 
пространства

Схема учреждение культур-
но-бытового назначения

П р о д о л ж е н и е  т а б л и ц ы
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Параметры 
изучения

Задания 
(диагностические)

Материал 
(диагностический)

Ориентирование в 
учреждениях культур-
но-бытового назначе-
ния

Сориентируйся в здании учре-
ждения культурно-бытового на-
значения и получи нужную 
услугу

Учреждение культурно-бытового 
назначения (магазин, банк, ре-
монтная мастерская, место об-
щественного питания, почта, 
библиотека, поликлиника и т. д.)

П р и м е р н ы е  к р и т е р и и  о ц е н и в а н и я
Высокий уровень овладения:
— используют навигационные приложения для построения маршрута, 

составляют представления о маршруте, запоминают маршрут следования, 
определяют его основные этапы;

— контролирует своё собственное передвижение по маршруту следо-
вания с помощью навигационного приложения;

— используют приложения для отслеживания транспорта, определяет 
нужный вид транспорта, следит за маршрутом следования транспорта, 
определяет остановки;

— имеет чёткие полные представления об объектах окружающего про-
странства, представления об элементах города и улиц, знает различные 
виды препятствий и умеет их обнаружить и преодолеть;

— определяет начальную и конечную точку маршрута, её основные 
объекты, направления движения;

— умеет моделировать схему маршрута на приборе «Ориентир» по 
словесному описанию педагога;

— умеет чётко и ясно составлять словесное описание маршрута; 
— умеет составлять мысленную карту пространства, выделять основ-

ные этапы маршрута;
— определяет своё местоположение при передвижении относительно 

ориентиров на пути между начальной и конечной точкой;
— последовательно находит имеющиеся в мысленном плане ориенти-

ры и сопоставляет их с ориентирами реальной действительности;
— умеет воспринимать и анализировать информацию об окружающем 

пространстве с помощью сохранных анализаторов;
— контролирует положение тела в пространстве, сохраняет прямую 

линию передвижения;
— умеет определять и выбирать ориентиры;
— применяет защитные техники при передвижении в пространстве,
— использует различные техники и приёмы владения трости при ори-

ентировании в разных видах пространств (на улице, в помещении, на 
транспорте) при необходимости;

О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы
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— умеет ориентироваться со случайными сопровождающими, прояв-
ляет активную позицию при получении информации, легко вступает в кон-
такт с людьми, правильно использует приёмы сопровождения;

— соблюдает правила дорожного движения и правила передвижения 
в городе;

— легко выходит из стрессовых, нестандартных ситуаций, адекватно 
оценивает степень опасности и принимает правильное решение; 

— определяет вид дороги/перекрестка, находит место пешеходного 
перехода, переходит через проезжую часть;

— определяет вид остановки, местонахождение остановки транспорт-
ного средства;

— ориентируется в салоне транспортного средства, отслеживает марш-
рут движения, следит и определяет нужные остановки с использованием 
сохранных анализаторов;

— знает и применяет правила, алгоритм посадки в транспортные сред-
ства (перед началом посадки, во время посадки, по окончании посадки);

— оплачивает проезд самостоятельно, взаимодействует с пассажирами 
и обслуживающим персоналом при необходимости (водителем, кондук-
тором, контролером);

— умеет читать схему помещения, составляет образ закрытого про-
странства;

— самостоятельно ориентируется в помещении;
— выбирает для себя удобный способ приобретения товара, наполня-

ет продуктовую корзину, оплачивает товар.
Средний уровень овладения:
— нуждается в словесной помощи педагога при использовании нави-

гационных приложения для построения маршрута;
— составляет представления о маршруте с использованием навигаци-

онных приложений, запоминает маршрут следования, определяют его 
основные этапы с одной-двумя неточностями;

— контролирует своё собственное передвижение по маршруту следова-
ния с помощью навигационного приложения с одной-двумя неточностями;

— использует приложения для отслеживания транспорта, определяет 
нужный вид транспорта, следит за маршрутом следования транспорта, 
определяет остановки с неточностями, нуждается в словесной помощи 
педагога;

— имеет чёткие полные представления об объектах окружающего про-
странства, элементах города и улиц, знает различные виды препятствий, 
но допускает ошибки в их обнаружении и преодолении; 

— допускает неточности при работе со схемой маршрута, определяет 
начальную и конечную точку маршрута, требуется единичная помощь 
педагога; 



242

— моделирует схему маршрута на приборе “Ориентир” по словесному 
описанию педагога с одной-двумя неточностями, нуждается в помощи 
педагога;

— составляет словесное описание маршрута с неточностями, после 
уточняющих вопросов со стороны педагога может рассказать маршрут;

— составляет мысленную карту пространства обрывочно, выделяет 
основные этапы маршрута с помощью педагога;

— определяет своё местоположение при передвижении относительно 
ориентиров на пути между начальной и конечной точкой не точно;

— использует сохранные анализаторы, но не анализирует полученную 
информацию об окружающем пространстве;

— контролирует положение тела в пространстве, иногда отходит от 
направляющей, но возвращается и сохраняет прямую линию передви-
жения;

— не всегда применяет защитные техники при передвижении в про-
странстве;

— не безопасно использует различные техники и приёмы владения 
белой трости при ориентировании в разных видах пространств (на улице, 
в помещении, на транспорте) при необходимости;

— не проявляет активную роль со случайными сопровождающими, но 
умеет получить необходимую помощь, не оптимально выбирает сопрово-
ждающего, не всегда правильно использует приёмы сопровождения;

— в стрессовых и нестандартных ситуациях может начать суетиться, 
терять направление движение, но успокоившись вернуться и продолжить 
самостоятельное движение;

— соблюдает правила дорожного движения, 
— определяет вид дороги/перекрестка, находит место пешеходного 

перехода, переходит через проезжую часть с неточностями;
— определяет вид остановки, местонахождение остановки транспорт-

ного средства определяет с неточностями, нуждается в словесной помощи 
со стороны педагога в виде уточняющих вопросах;

— ориентируется в салоне транспортного средства не уверенно, не 
внимательно отслеживает маршрут движения транспорта, самостоятельно 
не определяет нужные остановки с использованием сохранных анализа-
торов, нуждается в словесной помощи педагога;

— применяет правила, алгоритм посадки в транспортные средства 
с неточностями (перед началом посадки, во время посадки, по окончании 
посадки), нуждается в словесной помощи педагога;

— оплачивает проезд, не активно взаимодействует с пассажирами и об-
служивающим персоналом при необходимости (водителем, кондуктором, 
контролером);
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— умеет читать схему помещения, составляет образ закрытого про-
странства с неточностями, требуется дополнительное время при чтении 
схемы помещения и дополнительная словесная помощь со стороны педа-
гога;

— ориентирование в помещении незнакомого пространства вызывает 
трудности, но после словесной помощи педагога справляется;

— испытывает трудности в выборе удобного для себя способа приоб-
ретения товара, наполняет продуктовую корзину, при оплате товара не 
занимает активной позиции при взаимодействии с кассиром, ведет себя 
не уверенно, с трудом ориентируется в кошельке и в определении номи-
нала денежных средств.

Низкий уровень овладения:
— нуждается в словесной и физической помощи педагога при исполь-

зовании навигационных приложения для построения маршрута;
— составляет представления о маршруте с использованием навигаци-

онных приложений обрывочно, не полностью запоминает маршрут сле-
дования, самостоятельно не определяет его основные этапы, требуются 
уточняющие вопросы со стороны педагога;

— не контролирует своё собственное передвижение по маршруту сле-
дования с помощью навигационного приложения, часто обращается 
с уточняющими вопросами к педагогу, требуется физическая и словесная 
помощь со стороны педагога;

— имеет представления о приложениях для отслеживания транспорта, 
но испытывает трудности в самостоятельном определении нужного вида 
транспорта;

— не следит за маршрутом следования транспорта, определяет оста-
новки с неточностями, нуждается в словесной и физической помощи пе-
дагога;

— имеет представления об элементах города и улиц, но допускает 
ошибки в их определении, не различает виды препятствий при их обна-
ружении, преодолевает препятствия с помощью словесной и физической 
помощи учителя; 

— допускает неточности при работе со схемой маршрута, определяет 
начальную и конечную точку маршрута, требуется единичная помощь 
педагога;

— нуждается в многочисленных уточняющих вопросах со стороны 
педагога при моделирует схемы маршрута на приборе «Ориентир» по 
словесному описанию педагога, определяет начальную и конечную точку 
маршрута;

— не составляет словесное описание маршрута, а после описания 
маршрута педагогом затрудняется его повторить;
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— составляет мысленную карту пространства не последовательно, 
выделяет основные этапы маршрута с помощью педагога;

— определяет своё местоположение при передвижении относительно 
ориентиров на пути между начальной и конечной точкой не точно;

— не контролирует положение тела в пространстве, не сохраняет пря-
мую линию передвижения по направляющей, требуется словесные и фи-
зические подсказки со стороны педагога;

— использует сохранные анализаторы, но не анализирует полученную 
информацию об окружающем пространстве;

— не применяет защитные техники при передвижении в пространстве, 
обходе препятствий, требуется постоянная словесная и физическая помощь 
со стороны педагога;

— не безопасно использует различные техники и приёмы владения 
белой трости при ориентировании в разных видах пространств (на улице, 
в помещении, на транспорте) при необходимости, требуется постоянная 
словесная и физическая помощь со стороны педагога;

— вступает в контакт крайне ограниченно, не всегда правильно ис-
пользует приёмы сопровождения, испытывает трудности при получении 
необходимой информации;

— в стрессовых и нестандартных ситуациях может впасть в ступор, 
оцепенеть и выйти из этого состояния с помощью взрослого;

— не соблюдает правила дорожного движения; 
— не определяет вид дороги/перекрестка, не находит место пешеход-

ного перехода, не переходит через проезжую часть, нуждается постоянная 
словесная и физическая помощь со стороны педагога;

— имеет представления о видах остановок наземного транспорта, но 
самостоятельно не определяет вид остановки, требуется словесная и фи-
зическая помощь со стороны педагога в определении местонахождении 
остановки транспортного средства;

— ориентируется в салоне транспортного средства не уверенно, не 
внимательно отслеживает маршрут движения транспорта, самостоятельно 
не определяет нужные остановки с использованием сохранных анализа-
торов, нуждается в словесной и физической помощи педагога;

— применяет правила, алгоритм посадки в транспортные средства с не-
точностями (перед началом посадки, во время посадки, по окончании по-
садки), нуждается в словесной и физической помощи со стороны педагога;

— испытывает трудности при оплате проезда, не активно взаимодей-
ствует с пассажирами и обслуживающим персоналом при необходимости 
(водителем, кондуктором, контролером);

— читает схему помещения с физической и словесной помощью со 
стороны учителя, составляет образ закрытого пространства с неточностями;
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— ориентирование в помещении незнакомого пространства вызывает 
трудности, даже после словесной помощи педагога испытывает трудности, 
нуждается в физической помощь со стороны учителя;

— испытывает трудности в выборе удобного для себя способа приоб-
ретения товара, наполняет продуктовую корзину, при оплате товара не 
занимает активной позиции при взаимодействии с кассиром, ведет себя 
не уверенно, самостоятельно не ориентируется в кошельке, не определя-
ет номинал денежных средств.

О б р а б о т к а  р е з у л ь т а т о в 
Полученные результаты оцениваются в 3 этапа.
Критериями оценивания выступают: самостоятельность, правильность 

и объем выполнения.
На 1 этапе оцениваются результаты выполнения обучающимся отдель-

ных заданий в соответствии со следующими критериями:
• высокий уровень овладения — диагностическое задание выполнено 

самостоятельно, правильно и в полном объеме с использованием диагно-
стического материала (при необходимости его применения);

• средний уровень овладения — диагностическое задание выполнено 
с незначительной мотивационной помощью в виде словесных указаний/
уточнений со стороны педагога, с одной-двумя неточностями, не менее 
половины объема задания с использованием диагностического материала 
(при необходимости его применения);

• низкий уровень овладения — диагностическое задание выполнено 
с помощью постоянной словесной мотивации, в сочетании с показом об-
разца или непосредственно в совместной практической деятельности, 
с тремя и более грубыми ошибками, частичный объем выполнения или 
задание не выполнено вообще.

На 2 этапе оцениваются результаты по направлению изучения по 
всем параметрам, входящим в него, в соответствии со следующими кри-
териями:

Высокий уровень овладения предполагает самостоятельное, правильное 
выполнение обучающимся всех заданий параметров и/или одного с моти-
вационной помощью по каждому направлению.

Средний уровень овладения предполагает преобладание не менее по-
ловины заданий параметров, выполненных как с мотивационной помощью, 
так и единичной в виде словесных указаний/уточнений в сочетании с по-
казом образца выполнения (средний уровень), а также единичных заданий, 
выполненных самостоятельно, правильно, в полном объеме (высокий 
уровень), или непосредственно в совместной практической деятельности 
с педагогом и частично выполненных (низкий уровень).
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Низкий уровень овладения предполагает преобладание заданий пара-
метров, выполненных частично или с помощью постоянной словесной 
мотивации, или в сочетании с показом образца, или в непосредственно 
совместной практической деятельности с ним (низкий уровень), а также 
единичных заданий, выполненных полностью и самостоятельно (высокий 
уровень) или с незначительной мотивационной помощью со стороны пе-
дагога, с одной-двумя неточностями (средний уровень). 

На 3 этапе результаты обобщаются и определяется в соответствии со 
следующими критериями:

• высокий уровень овладения предполагает наличие высокого уровня 
готовности не менее, чем по трем направлениям изучения;

• вредний уровень овладения предполагает наличие среднего по двум 
и более направлениям;

• низкий уровень овладения предполагает наличие низкого уровня го-
товности по двум и более направлениям.

 2.2.2.2. Социально-бытовая ориентировка

Проблемы со зрением накладывает специфику на ориентировку в бы-
товой и социальной сферах жизни, проявляющуюся в максимальном ис-
пользовании зрения и в недооценке информации, которую можно получить 
с помощью осязания, слуха, обоняния и использовать в бытовых процес-
сах [24].

Недооценка значения знаний, умений и навыков, позволяющих быть 
независимыми в быту, несформированность социальных навыков взаимо-
действия с другими людьми (детьми и взрослыми) негативно влияет на 
социализацию детей в разных сферах жизни [4].

Содержание диагностики соответствует ФАОП обучающихся c ОВЗ 
ООО [22].

Данная схема диагностики предназначена для выявления уровня го-
товности к овладению навыками социально-бытовой ориентировки сла-
бовидящих девятиклассников. Она включает 8 направлений изучения. 
Каждое из данных направлений содержит параметры изучения, к которым 
подобраны задания. Количество параметров изучения и заданий к ним 
зависит от объема необходимых знаний и умений для овладения плани-
руемыми результатами курса.

Содержание диагностики построено так, чтобы, во-первых, изучить 
представления детей о бытовых и социальных ситуациях, понимание на-
значения окружающих предметов, ориентированность в окружающем 
мире, во-вторых, выявить уровень владения практическими умениями 
и навыками. Поэтому в каждом направлении включены параметры на 
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выявление теоретических знаний и на использование в повседневной жиз-
ни в школе в бытовых ситуациях и общении. 

Самообслуживание играет важную роль в становлении самостоятель-
ности у слабовидящих учащихся. Современная теория развития личности 
рассматривает самостоятельность как стержневое, интегральное лич-
ностное качество. В конце 9 (9 доп.) класса учащиеся должны быть го-
товы к взрослой жизни. В диагностику включено направление, включа-
ющее изучение развития навыков по разделам «Личная гигиена», «Одежда 
и обувь», «Питание», «Жилище», «Торговля», «Семья», «Средства связи 
и коммуникации», «Выбор профессии и трудоустройство».

Содержание диагностики по разделу «Личная гигиена» предусматри-
вает проверку сформированности навыка личной гигиены подростка. Для 
этого используются задание: «Утренний уход за лицом». Выполняя данное 
диагностическое задание, учащийся показывает знания в средствах и пред-
метах ухода, а также навыки в их использовании. Провести данный вид 
исследования необходимо с использованием набора индивидуальных 
туалетных принадлежностей обучающегося.

Второй раздел «Одежда и обувь» предполагает проверку использова-
ние одежды по назначению, с помощью задания «Подобрать одежду для 
посещения театра или выставки» и «Подготовить выходные туфли из на-
туральной кожи». Учащийся должен обосновать осознанность выбора 
элементов одежды и обуви. Можно спросить о мотиве выбора того или 
иного предмета. Также важно проверить умения учащихся заботиться 
о своей одежде и обуви. Это можно сделать с помощью задания «Отпарить 
брюки с помощью отпаривателя» и «Выбрать необходимые предметы 
и средства ухода за обувью из натуральной кожи». Для изучения можно 
использовать как одежду и обувь обучающегося, так и специально-под-
готовленные предметы школьной одежды.

Содержание диагностики по разделу «Питание» включает теоретиче-
ский параметр о знании различных приборов для приготовления пищи, 
знании о предметах и средствах ухода за посудой. Нужно выполнить за-
дания «Подготовить оборудование и инвентарь для приготовления су-
па-пюре» и «Уход за кухонной утварью». Для выполнения данных заданий 
необходимо специальное оборудование и продукты.

Содержание диагностики по разделам «Жилище» и «Торговля» вклю-
чает знание предметов и средств, необходимых для проведения ремонта 
в помещении, а также знания отделов строительных магазинов. Нужно 
выполнить диагностическое задание «Рассчитать количество обоев, необ-
ходимых для поклейки в комнате. Где и как можно купить обои? Что еще 
необходимо купить, чтобы приклеить обои в комнате? Создать группы 
предметов и средств для ремонта». Для выполнения данного задания необ-
ходимо специальное оборудование.
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Содержание диагностики по разделам «Семья» и «Средства связи 
и коммуникации» включает задание «Оплата коммунальных услуг (мо-
бильного телефона)». Нужно выполнить диагностическое задание по опла-
те телефона через онлайн банк.

Содержание диагностики по разделу «Выбор профессии и трудо-
устройство». Нужно выполнить диагностическое задание «Написание 
автобиографии. Рассказать правило составление автобиографии».

Т р е б о в а н и я  к   п р о в е д е н и ю  д и а г н о с т и к и
Диагностика проводится в течении двух недель в мае месяце.
В ходе обследования следует использовать разные методы:
— наблюдение, например, поведением, самостоятельностью обучаю-

щегося на переменах, уроках, занятиях, во время подготовки к прогулке 
и др.;

— беседу с детьми, педагогами и по возможности с родителями, напри-
мер, при выявлении сформированности представлений об окружающих 
предметах;

— педагогический эксперимент, например, при изучении готовности 
зрения и других анализаторов к социально-бытовой ориентировке. 

Для проведения обследования рекомендуется использовать отведенные 
часы на коррекционные занятия по «Социально-бытовой ориентировке» 
во внеурочное время, согласно учебному плану, а также режимные мо-
менты. Полученные результаты следует дополнять данными наблюдения 
за обучающихся в других видах деятельности (на переменах, общеобразо-
вательных уроках, прогулках).

Продолжительность одного диагностического занятия не более 20 ми-
нут. Диагностика проводится индивидуально.

Д и а г н о с т и ч е с к и й  м а т е р и а л
Для проведения диагностического исследования требуется использовать 

следующий диагностический материал:
1. Набор предметов по уходу за личной гигиеной.
2. Набор средств личной гигиены.
3. Набор декоративной косметики.
4. Набор одежды, разных фасонов, с разными частями одежды и за-

стежек.
5. Набор обуви разных видов и разных материалов.
6. Набор различных щеток.
7. Набор предметов и средств по уходу за помещением (моющий пы-

лесос)
8. Набор посуды, контрастной по цвету.
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 9. Предметы по уходу за посудой (посудомоечная машина).
10. Набор тифлооборудование для приготовления различных блюд 

(мультиварка).
11. Набор продуктов.
12. Компьютер.
13. Телефон.
В ходе обследования слабовидящих обучающихся можно использовать 

картинки и натуральные предметы. Это сократит время на их дополни-
тельное обследование. К ним можно отнести материал для диагностики, 
например, предметы личной гигиены, одежды, обуви, посуду.

Диагностика к курсу «Социально-бытовая ориентировка»
для слабовидящих обучающихся, 

9 (9 доп.) класс
Параметры 

изучения
Задания 

(диагностические)
Материал 

(диагностический)

Личная гигиена
Сформированность 
навыка личной гигие-
ны. Нужно выполнить 
задание

Для девушки: утренний уход за 
лицом.
Для юноши: утренний уход за 
лицом.
Выбрать необходимые предметы 
и средства ухода за кожей. 
Рассказать алгоритм ухода за ко-
жей. Показать, как происходить 
утренний уход за кожей

Средства ухода:
Тоник
Крем 
Предметы ухода:
Салфетка
Ватный диск

Одежда и обувь
Сформированность 
навыка использования 
одежды по назначе-
нию. Нужно выпол-
нить задание

Подобрать одежду для посеще-
ния театра или выставки

Одежда:
Джинсы
Футболка
Рубашка
Юбка
Брюки
Блузка

Сформированность 
навыка ухода за оде-
ждой. Нужно выпол-
нить задание

Отпарить брюки с помощью 
отпаривателя. Подготовить обо-
рудование, рассказать технику 
безопасности при работе с элек-
троприборами и отпарить брюки

Оборудование:
Отпариватель
Материалы:
Брюки

Сформированность 
навыка использования 
обуви. Нужно выпол-
нить задание

Подготовить выходные туфли из 
натуральной кожи. Выбрать 
необходимые предметы и сред-
ства ухода за обувью из нату-
ральной кожи

Средства ухода:
Крем для обуви бесцветный
Предметы ухода:
Тряпка
Щетка обувная
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Параметры 
изучения

Задания 
(диагностические)

Материал 
(диагностический)

Обувь:
Туфли женские и мужские из 
натуральной кожи

Питание
Сформированность 
навыка приготовления 
пищи. Нужно выпол-
нить задание

Подготовить оборудование и ин-
вентарь для приготовления су-
па-пюре.
Рассказать алгоритм приготовле-
ния блюда.
Почистить овощи.
Налить воду в кастрюлю

Оборудование:
Кастрюля 1,5–2 литра;
Нож;
Овощечистка;
Блендер или пресс-толкушка 
для картофеля;
Ложка столовая; 
Вилка;
Миска — 1 литр;
Крупная терка;
Плита
Ингредиенты:
Плавленый сыр- 80 г;
Картофель-2 средних клубня;
Морковь-1 не крупная;
Вода-1 литр;
Соль, перец, сухарики-по вкусу

Сформированность 
навыка ухода за посу-
дой. Нужно выпол-
нить задание

Уход за кухонной утварью (мы-
тье кастрюли). Рассказать какие 
предметы и средства ухода ис-
пользуют для ухода за кухонной 
утварью из разных материалов. 
Продемонстрировать свое уме-
ние на примере мытья кастрюли

Оборудование:
Кастрюля
Предметы ухода:
Щетки для мытья посуды
Средства ухода:
Средство для мытья посуды

Жилище. Торговля
Сформированность 
навыка ухода за жили-
щем. Сформирован-
ность навыка покупки. 
Нужно выполнить за-
дание

Рассчитать количество обоев, 
необходимых для поклейки 
в комнате. Длина комнаты 5 мет-
ров, ширина 4 метра, а высота 3 
метра.
Где и как можно купить обои? 
Что еще необходимо купить, что-
бы приклеить обои в комнате? 
Создать группы предметов 
и средств для ремонта.

Предметы и средства:
Клей;
строительный валик;
контейнер для разведения клея;
грунтовка;
малярная кисть;
ножницы;
шпатель;
полиэтиленовая пленка;
газеты;
карандаш;
перчатки;
рулетка или сантиметр; 
уровень;
стремянка;

П р о д о л ж е н и е  т а б л и ц ы
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Параметры 
изучения

Задания 
(диагностические)

Материал 
(диагностический)

одежда, в которой будет удобно 
работать

Семья. Средства связи и коммуникации
Сформированность 
навыка использования 
электронных средств 
связи. Нужно выпол-
нить задание

Оплата коммунальных услуг (мо-
бильного телефона)

Оборудование:
Телефон

Выбор профессии и трудоустройство
Сформированность 
навыка профориента-
ции. Нужно выпол-
нить задание

Написание автобиографии. 
Рассказать правило составление 
автобиографии

Оборудование:
Тетрадь, ручка или компьютер

Во внеурочное время во время режимных моментов (прием пищи, 
прогулка, перемены) можно наблюдать за обучающимися и фиксировать 
их опрятность:

— следить за соответствием одежды и внешнего вида школьным тре-
бованиям;

— следить за выполнением гигиенических требований,
— поддерживать чистоту и порядок в гардеробном шкафу и в парте;
— самостоятельно накрывать на стол в столовой, используя знания 

сервировки.
Дополнительно в процессе наблюдения фиксируются интерес к заняти-

ям и новому материалу, состояние мелкой моторики, от уровня развития 
которой во многом зависит уровень овладения навыками самообслуживания.

Дополнительную информацию можно оформить в виде такой формы 
протокола.

П р и м е р н ы е  к р и т е р и и  о ц е н и в а н и я
Высокий уровень овладения:
— обследует, называет туалетные принадлежности и рассказывает об 

их назначении;
— демонстрирует как умеет выполнять все гигиенические процедуры, 

действует по алгоритму;
— выбирает из предметов одежды и обуви те, которые необходимы 

по заданию;
— знает правила техники безопасности при работе с электроприборами;
— гладит одежду по алгоритму;

О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы
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— чистит обувь из кожи;
— чистит овощи;
— разрезает овощи;
— наливает воду в кастрюлю;
— умеет работать с мультиваркой, миксером, блендером;
— моет посуду по алгоритму;
— рассчитывает количество обоев для покупки;
— знает алгоритм покупки строительный предметов и средств в ма-

газине;
— знает, как составляется автобиография.
Средний уровень овладения:
— обследует, называет туалетные принадлежности и рассказывает об 

их назначении;
— демонстрирует как умеет выполнять все гигиенические процедуры, 

действует по алгоритму;
— выбирает из предметов одежды те, которые необходимы по заданию;
— знает правила техники безопасности при работе с электроприборами;
— гладит одежду по алгоритму, иногда требуется помощь;
— чистит обувь из натуральной кожи;
— чистит овощи;
— разрезает овощи;
— умеет работать с мультиваркой, миксером, блендером, иногда тре-

буется помощь;
— моет посуду по алгоритму;
— пользуется всеми столовыми приборами;
— рассчитывает количество обоев для покупки, иногда требуется по-

мощь;
— знает алгоритм покупки строительный предметов и средств в ма-

газине;
— знает, как составляется автобиография.
Низкий уровень овладения:
— обследует, называет туалетные принадлежности и рассказывает об 

их назначении;
— демонстрирует как умеет выполнять все гигиенические процедуры, 

действует по алгоритму;
— выбирает из предметов одежды те, которые необходимы по заданию;
— знает правила техники безопасности при работе с электроприборами;
— гладит одежду по алгоритму, иногда требуется словесная инструк-

ция и помощь;
— чистит обувь из натуральной кожи, иногда требуется словесная 

инструкция и помощь;
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— чистит овощи;
— разрезает овощи;
— умеет работать с мультиваркой, миксером, блендером, иногда тре-

буется словесная инструкция и помощь;
— моет посуду по алгоритму;
— пользуется всеми столовыми приборами;
— рассчитывает количество обоев для покупки, иногда требуется сло-

весная инструкция и помощь;
— знает алгоритм покупки строительный предметов и средств в ма-

газине, иногда требуется словесная инструкция и помощь;
— знает, как составляется автобиография, иногда требуется словесная 

инструкция и помощь.

О б р а б о т к а  р е з у л ь т а т о в 
Критериями оценивания выступают: самостоятельность, правильность 

и объем выполнения.
Полученные результаты оцениваются в 3 этапа.
На 1 этапе оцениваются результаты выполнения обучающимся отдель-

ных заданий в соответствии со следующими критериями:
• высокий уровень овладения — диагностическое задание выполнено 

самостоятельно, правильно и в полном объеме с использованием диагно-
стического материала (при необходимости его применения);

• средний уровень овладения — диагностическое задание выполнено 
с незначительной мотивационной помощью в виде словесных указаний/
уточнений со стороны педагога, с одной-двумя неточностями, не менее 
половины объема задания с использованием диагностического материала 
(при необходимости его применения);

• низкий уровень овладения — диагностическое задание выполнено 
с помощью постоянной словесной мотивации, в сочетании с показом об-
разца или непосредственно в совместной практической деятельности, 
с тремя и более грубыми ошибками, частичный объем выполнения или 
задание не выполнено вообще.

На 2 этапе оцениваются результаты по направлению изучения по всем 
параметрам, входящим в него, в соответствии со следующими критериями:

Высокий уровень овладения предполагает самостоятельное, правильное 
выполнение обучающимся всех заданий параметров и/или одного с моти-
вационной помощью по каждому направлению.

Средний уровень овладения предполагает преобладание не менее по-
ловины заданий параметров, выполненных как с мотивационной помощью, 
так и единичной в виде словесных указаний/уточнений в сочетании с по-
казом образца выполнения (средний уровень), а также единичных заданий, 
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выполненных самостоятельно, правильно, в полном объеме (высокий 
уровень), или непосредственно в совместной практической деятельности 
с педагогом и частично выполненных (низкий уровень).

Низкий уровень овладения предполагает преобладание заданий пара-
метров, выполненных частично или с помощью постоянной словесной 
мотивации, или в сочетании с показом образца, или в непосредственно 
совместной практической деятельности с ним (низкий уровень), а также 
единичных заданий, выполненных полностью и самостоятельно (высокий 
уровень) или с незначительной мотивационной помощью со стороны пе-
дагога, с одной-двумя неточностями (средний уровень). 

На 3 этапе результаты обобщаются и определяется в соответствии 
со следующими критериями:

• высокий уровень овладения предполагает наличие высокого уровня 
готовности не менее, чем по пяти направлениям изучения;

• средний уровень овладения предполагает наличие среднего по пяти 
и более направлениям;

• низкий уровень овладения предполагает наличие низкого уровня го-
товности по пяти и более направлениям.

 2.2.2.3. Тифлотехника

Для инвалида по зрению крайне важным является социализация в об-
ществе для его активного участия в жизни. Достижение этой цели в совре-
менных условиях невозможно без активного использования компьютерных 
технологий, позволяющих быстро получить доступ к необходимой инфор-
мации, ее переработке и использованию в учебной, повседневной и дру-
гих видах деятельности. Поэтому эффективным средством обеспечения 
участия слабовидящего в обмене информацией становятся компьютерные 
технологии, которые разрабатываются на основе современных специаль-
ных средств.

Компьютерные тифлотехнологии обеспечивают слабовидящим пользо-
вателям возможность получения, фиксации и обработки информации, яв-
ляются эффективным инструментом интеллектуальной деятельности [24].

Использование компьютерных тифлотехнологий предоставляет обуча-
ющимся с нарушением зрения следующие возможности:

— доступ к информации на электронных носителях, в том числе к ре-
сурсам Интернета,

— использование общепринятых программных средств для работы 
с информацией,

— преобразование электронной информации в доступную для незряче-
го форму представления (например, печать рельефно-точечным шрифтом),
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— доступ к плоскопечатным текстам путем сканирования или распо-
знавания,

— самостоятельная подготовка материалов и документов [17].
Содержание диагностики соответствует ФАОП обучающихся c ОВЗ 

ООО [22].
Специальный (коррекционный) курс «Тифлотехника» является неотъ-

емлемой частью единого модуля «Информатика», при этом «Тифлотехни-
ка» может реализовываться за счет часов урочной и внеурочной деятель-
ности. Поэтому содержание курса включает дисциплины (разделы) учеб-
ных предметов и курсов внеурочной деятельности учебного плана. 
Коррекционный курс, в части требований к предметным результатам 
характеризуется взаимосвязью и преемственностью с предметными ре-
зультатами учебного предмета «Информатика».

Тифлотехника относится к отрасли приборостроения, которая занима-
ется разработкой и производством тифлоприборов для слабовидящих, 
слепых, слепоглухонемых людей с целью коррекции, компенсации 
и восстановления нарушенных зрительных функций.

Основополагающей функцией тифлотехники является создание условий 
для инвалида по зрению возможности получения полной информации об 
окружающем мире и применения её для адаптации к самостоятельной 
жизни в обществе. При работе на компьютере слабовидящие пользуются 
визуальным интерфейсом. Компенсация зрительных нарушений осуще-
ствляется, в том числе, благодаря использованию слуха, как одного из 
сохранных анализаторов.

Особенности зрительного восприятия слабовидящих проявляются 
в снижении скорости, полноты и точности, что создает дополнительные 
трудности при работе. К особенностям работы слабовидящих с компью-
тером относится также последовательность или фрагментарность воспри-
ятия визуальной информации, что также обуславливает трудности одно-
моментного обзора всего экрана.

В этой связи особое значение приобретает соблюдение гигиенических 
норм и правил при работе с компьютером, создание комфортных условий 
для зрительного восприятия. Необходимо также обращать внимание на 
настройку параметров экранного изображения, соблюдать рекомендации, 
включающие требования к величине, контрастности, используемой цве-
товой гамме, а также сочетанию цвета и фона. 

Нарушение возможности получения основного потока информации 
посредством зрительного анализатора приводит к трудностям коммуни-
кации и общения. Решению этой проблемы способствует использование 
современных электронных устройств и приборов, разрабатываемых на 
основе перекодировки одной модальности в другую.
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Недооценка значения знаний, умений и навыков, позволяющих быть 
независимыми в работе с техническими средствами, несформированность 
навыков работы с компьютером и тифлотехникой влияет на социализацию 
детей с нарушением зрения в разных сферах жизни.

Специальные тифлотехнические средства позволяют слабовидящим 
обучающимся получить быстрый доступ к необходимой информации. 
Современные компьютерные технологии в условиях слабовидения дают 
возможность самостоятельно создавать и получать информацию в обще-
принятом формате. Использование в работе со слабовидящими обучаю-
щимися компьютерных технологий предполагает создание специальных 
условий, направленных на решение ряда коррекционных задач, в том 
числе, решение индивидуального подхода к образовательному процессу. 
Преимущественно слабовидящие используют встроенные возможности 
Windows: укрупнение шрифта, оптимальные по цветовой гамме 
и контрастности цветовые схемы, программа «Экранная лупа». Наиболее 
комфортным увеличением считается увеличение в 5–6 раз. При необхо-
димости увеличения более, чем в 5–6 раз, предполагает использование 
речевого сопровождения.

В современных условиях информатизации и цифровизации общества, 
быстрого получения информации за счет использования специального 
аппаратного и программного обеспечения курс «Тифлотехника» обладает 
высоким реабилитационным потенциалом в части формирования жизнен-
ных, межпрофессиональных и профессиональных компетенций слабови-
дящих обучающихся. Освоение содержания коррекционного курса «Ти-
флотехника» позволит слабовидящим использовать ассистивные тифло-
информационные технологии и электронные тифлотехнические средства 
обучения в учебно-познавательной деятельности и повседневной жизни, 
а также расширить возможности для профессионального самоопределения.

Целью изучения специального (коррекционного) курса «Тифлотехника» 
является:

— формирование у слабовидящих тифлоинформационных и тифлотех-
нических компетенций, 

— подготовка обучающихся к самостоятельному и эффективному вы-
полнению учебных задач с применением компьютера и другой цифровой 
техники.

Достижение цели обеспечивается решением следующих задач:
— формирование представлений о компьютере как об универсальном 

тифлоинформационном устройстве, позволяющем создавать, получать, 
обрабатывать и хранить информацию при решении образовательных задач; 

— формирование представлений о применении информационных 
и цифровых технологий в условиях нарушения зрения в реальном мире; 
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— формирование культуры применения различных тифлотехнических 
устройств; 

— формирование навыка безопасного и целесообразного поведения 
при работе с тифлотехническими устройствами и специализированными 
программами увеличения изображения на экране компьютера и сенсор-
ного мобильного устройства; 

— формирование навыка разработки алгоритма использования тифлотех-
нических устройств и специальных программ для решения учебных задач; 

— освоение классификации информационных объектов операционной 
системы с целью выбора адекватных приемов работы с ними; 

— овладение знаниями, умениями и навыками для работы с различ-
ными видами программного обеспечения и интернет — сервисов в усло-
виях глубокого нарушения зрения; 

— создание возможности организации культурного отдыха и досуга.
Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса должно 

включать методический комплект итогового контроля качества знаний, 
в том числе, по специальному (коррекционному) курсу «Тифлотехника». 

Итоговая диагностика проводится в течение двух-трех недель в мае 
месяце во внеурочное время, отведенное, согласно учебному плану (0,5 
час/нед.), на коррекционные занятия по специальному (коррекционному) 
курсу «Тифлотехника».

Общая продолжительность индивидуального обследования не должна 
превышать 20 минут. 

Содержание работы с итоговым диагностическим материалом по кур-
су «Тифлотехника» на уровне основного общего образования для слабо-
видящих обучающихся построено так, чтобы, во-первых, проверить сфор-
мированность представлений у обучающихся о компьютере и специальных 
устройствах, понимание назначения специальных устройств и программ, 
позволяющих выполнять образовательные задачи, во-вторых, выявить 
уровень владения практическими умениями и навыками. Поэтому в каж-
дом направлении включены задания на выявление теоретических знаний 
и на использование их в повседневной жизни в школе и в общении. 

Направление «Сформированность навыков использования специально-
го ПО» включает 1 параметр изучения: «Оперирование специальным про-
граммным обеспечением» (1 задание).

Инструкция: обучающемуся предлагается включить компьютер и вы-
полнить настройку расширения экрана и курсора мыши для комфортной 
работы.

Оборудование: Компьютер, мышь.
Направление «Сформированность навыков форматирования текста 

в текстовом процессоре MS Word” включает 1 параметр изучения: «Зна-
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ние, называние и оперирование основными приёмами форматирования 
текста в текстовом процессоре MS Word».

Параметр включил 3 задания.
Задание 1. Обучающемуся предлагается назвать и рассказать об из-

вестных приемах форматирования текста.
Задание 2. Обучающемуся предлагается выполнить задание на форма-

тирование текста, используя манипулятор мышь и/или комбинации клавиш 
по алгоритму:

а) открой на рабочем столе папку «Диагностика» и скопируй файл 
«Реки»;

б) создай в папке «Диагностика» именную папку и вставь скопирован-
ный файл, запусти его;

в) измени шрифт и размер текста на Arial, 16 кегль и сделай настрой-
ку полей и абзацев;

г) выполни вставку номеров страниц.
Задание 3. Обучающемуся предлагается:
— изучить текст, 
— выделить разным цветом информацию для создания таблицы,
— сохранить документ.
Оборудование: Компьютер, офис Microsoft, электронная карточка 

с практическим заданием.
Направление «Сформированность навыков работы в табличном про-

цессоре MS Excel» включает 1 параметр изучения: «Знание и оперирова-
ние основными приёмами работы в табличном процессоре MS Excel».

Параметр включил 3 задания.
Задание 1. Обучающемуся предлагается назвать назначение и основные 

структурные элементы табличного процессора MS Excel.
Задание 2. Обучающемуся предлагается создать в именной папке лист 

MS Excel, назвать его «Реки» и, используя текст из предыдущего задания, 
заполнить таблицу.

Задание 3. Обучающемуся предлагается выполнить следующие за-
дания:

а) отсортируй названия рек по убыванию;
б) по данным таблицы определите самую короткую реку;
в) построй столбчатую диаграмму, отображающую длины рек;
г) сохрани документ.
Оборудование: компьютер, офис Microsoft.
Направление «Сформированность навыков использования специальных 

устройств» включает 1 параметр изучения: «Знание и использование прин-
тера». 

Параметр включил 2 задания.
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Задание 1. Обучающемуся предлагается подготовь текстовый документ 
«Реки» к печати (цвет текста черный).

Задание 2. Обучающемуся предлагается выполнить печать текстового 
документа «Реки», используя принтер. 

Оборудование: компьютер, принтер, офис Microsoft.

Т р е б о в а н и я  к   п р о в е д е н и ю  д и а г н о с т и к и
Итоговая диагностика направлена на выявление уровня достижения 

планируемых результатов по специальному (коррекционному) курсу «Ти-
флотехника» у слабовидящих обучающихся на момент завершения основ-
ного общего образования. 

Целью итоговой диагностики является изучение сформированности 
умений и навыков работы с тифлотехникой у слабовидящих обучаю-
щихся.

Задачи итоговой диагностики:
— выявить уровень сформированности представлений слабовидящих 

обучающихся о компьютере и специальных устройствах,
— выявить уровень понимания назначения специальных устройств 

и программ, позволяющих решать образовательные задачи, 
— выявить уровень достижения практических умений и навыков при 

работе с тифлотехническими средствами. 
В содержание диагностики включены базовые направления коррекци-

онного курса «Тифлотехники», являющиеся необходимыми для проверки 
уровня его освоения слабовидящими обучающимися. 

В ходе проведения диагностики необходимо обращать внимание на: 
— осанку и эргономику положения рук при работе с устройствами, 
— скорость и безошибочность работы,
— способность работать на стандартной клавиатуре «вслепую»,
— знание клавиатурных команд и их ввод с помощью стандартной 

клавиатуры,
— редактирование и форматирование текста с помощью стандартной 

клавиатуры и манипулятора «мышь»,
— владение приемами работы с программой увеличения экрана,
— владение приемами работы в Microsoft Offi  ce.
Диагностический материал представляет собой комплекс заданий 

и упражнений, направленных на выявление уровня сформированности 
оперированием специальным программным обеспечением, основными 
приёмами форматирования текста в текстовом процессоре MS Word, в та-
бличном процессоре MS Excel, знаний устройства принтера и его исполь-
зования.

Итоговая диагностика включает 4 направления изучения: 
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— сформированность навыков использования специального ПО, 
— формированность навыков форматирования текста в текстовом про-

цессоре MS Word, 
— сформированность навыков работы в табличном процессоре MS 

Excel, 
— формированность навыков использования специальных устройств. 
Каждое из данных направлений содержит параметры изучения, вклю-

чающие определенный набор заданий. Количество параметров изучения 
и заданий обусловлено объемом знаний и умений, необходимых для овла-
дения планируемыми результатами курса.

В каждое направление включены параметры изучения, направленные 
на выявление теоретических знаний и практических умения и навыков 
использования тифлотехнических средств в повседневной жизни в школе 
в и общении.

Д и а г н о с т и ч е с к и й  м а т е р и а л
Перечень диагностического материала, используемого в ходе изучения 

уровня освоения содержания специального (коррекционного) курса «Ти-
флотехника» слабовидящими школьниками:

1. Компьютер, мышь.
2. Офис Microsoft. 
3. Электронная карточка с практическим заданием.
4. Принтер.
Полученные результаты оцениваются в 3 этапа:
1 этап — оценка индивидуальных результатов выполнения обучаю-

щимся отдельных заданий,
2 этап — оценка индивидуальных результатов достижения планируе-

мых результатов по направлениям изучения курса,
3 этап — обобщенные результаты респондентов 9 класса по специаль-

ному (коррекционному) курсу «Тифлотехника».

Диагностика к курсу 
«Тифлотехника» для слабовидящих обучающихся,

 9 (9 доп.) класс

Параметры изучения Задания 
(диагностические)

Материал 
(диагностический)

Направление: 
Сформированность навыков использования специального ПО

Оперирование специ-
альным программным 
обеспечением

1. Включи компьютер и выполни настройку 
расширения экрана и курсора мыши для 
комфортной работы

Компьютер
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Параметры изучения Задания 
(диагностические)

Материал 
(диагностический)

Направление: Сформированность форматирования текста 
в текстовом процессоре MS Word

Знание, называние и 
оперирование основ-
ными приёмами фор-
матирования текста 
в текстовом процессо-
ре MS Word

1. Расскажи про известные тебе приемы 
форматирования текста

Компьютер, офис 
Microsoft, электрон-
ная карточка с прак-
тическим заданием.2. Выполни задание, на форматирование 

текста, используя манипулятор мышь и/или 
комбинации клавиш:
а) открой на рабочем столе папку «Диагно-
стика» и скопируй файл «Реки»;
б) создай в папке «Диагностика» именную 
папку и вставь скопированный файл, запу-
сти его;
в) измени шрифт и размер текста на Arial, 
16 кегль и сделай настройку полей и абзацев;
г) выполни вставку номеров страниц.
3. Изучи текст и выдели разным цветом 
информацию для создания таблицы и сохра-
ни документ.

Направление: 
Сформированность навыков работы в табличном процессоре MS Excel

Знание и оперирова-
н и е  о с н о в н ы м и 
приёмами работы 
в табличном процес-
соре MS Excel

1. Назови назначение и основные структур-
ные элементы табличного процессора MS 
Excel

Компьютер, офис 
Microsoft

2. Создай в именной папке лист MS Excel, 
назови его «Реки» и, используя текст из 
предыдущего задания, заполни таблицу.
3. Выполни следующие задания:
а) отсортируй названия рек по убыванию;
б) по данным таблицы определите самую 
короткую реку;
в) построй столбчатую диаграмму, отобра-
жающую длины рек,
г) сохрани документ

Направление: Сформированность навыков использования устройств
Знание и использова-
ние принтера

1. Подготовь текстовый документ «Реки» 
к печати (цвет текста черный).

Компьютер, принтер, 
офис Microsoft

2. Выполни печать текстового документа 
«Реки», используя принтер

П р и м е р н ы е  к р и т е р и и  о ц е н и в а н и я
Высокий уровень овладения:
— знает назначение специального программного обеспечения; 

О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы
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— включает компьютер;
— выполняет настройку расширения экрана;
— использует курсор мыши для комфортной работы;
— знает и называет основные приемы форматирования текста;
— форматирует текст в текстовом процессоре MS Word, используя 

манипулятор мышь и/или комбинации клавиш;
 — знает и называет основные структурные элементы табличного про-

цессора MS Excel;
— оперирует основными приёмами работы в табличном процессоре 

MS Excel;
— знает назначение и принципы работы принтера;
— выполняет печать текстового документа, используя принтер.
Средний уровень овладения:
— знает назначение специального программного обеспечения; 
— включает компьютер;
— выполняет настройку расширения экрана с некоторой помощью 

педагога (направляющие инструкции);
— использует курсор мыши для комфортной работы;
— знает и называет основные приемы форматирования текста с неко-

торой помощью педагога (направляющие инструкции);
— форматирует текст в текстовом процессоре MS Word, используя 

манипулятор мышь и/или комбинации клавиш;
— знает и называет основные структурные элементы табличного про-

цессора MS Excel;
— оперирует основными приёмами работы в табличном процессоре 

MS Excel с некоторой помощью педагога (направляющие инструкции);
— знает назначение и принципы работы принтера;
— выполняет печать текстового документа, используя принтер.
Низкий уровень овладения:
— имеет представление о специальном программном обеспечении;
— включает компьютер;
— выполняет настройку расширения экрана с помощью педагога 

(направляющие инструкции);
— использует курсор мыши для комфортной работы;
— знает основные приемы форматирования текста (направляющие 

вопросы педагога);
— форматирует текст в текстовом процессоре MS Word, используя 

манипулятор мышь и/или комбинации клавиш с помощью педагога 
(направляющие инструкции педагога);

— называет основные структурные элементы табличного процессора 
MS Excel (направляющие вопросы педагога);
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— знает основные приёмы работы в табличном процессоре MS Excel 
(направляющие вопросы педагога);

— знает назначение и принципы работы принтера;
— выполняет печать текстового документа, используя принтер с по-

мощью педагога (направляющие инструкции педагога).

О б р а б о т к а  р е з у л ь т а т о в 
Критериями оценивания выступают: самостоятельность, правильность 

и объем выполнения.
Полученные результаты оцениваются в 3 этапа.
На 1 этапе оцениваются результаты выполнения обучающимся отдель-

ных заданий в соответствии со следующими критериями:
• высокий уровень овладения — диагностическое задание выполнено 

самостоятельно, правильно и в полном объеме с использованием диагно-
стического материала (при необходимости его применения);

• средний уровень овладения — диагностическое задание выполнено 
с незначительной мотивационной помощью в виде словесных указаний/
уточнений со стороны педагога, с одной-двумя неточностями, не менее 
половины объема задания с использованием диагностического материала 
(при необходимости его применения);

• низкий уровень овладения — диагностическое задание выполнено 
с помощью постоянной словесной мотивации, в сочетании с показом об-
разца или непосредственно в совместной практической деятельности, 
с тремя и более грубыми ошибками, частичный объем выполнения или 
задание не выполнено вообще.

На 2 этапе оцениваются результаты по направлению изучения по всем 
параметрам, входящим в него, в соответствии со следующими критериями:

Высокий уровень овладения предполагает самостоятельное, правильное 
выполнение обучающимся всех заданий параметров и/или одного с моти-
вационной помощью по каждому направлению.

Средний уровень овладения предполагает преобладание не менее по-
ловины заданий параметров, выполненных как с мотивационной помощью, 
так и единичной в виде словесных указаний/уточнений в сочетании с по-
казом образца выполнения (средний уровень), а также единичных заданий, 
выполненных самостоятельно, правильно, в полном объеме (высокий 
уровень), или непосредственно в совместной практической деятельности 
с педагогом и частично выполненных (низкий уровень).

Низкий уровень овладения предполагает преобладание заданий пара-
метров, выполненных частично или с помощью постоянной словесной 
мотивации, или в сочетании с показом образца, или в непосредственно 
совместной практической деятельности с ним (низкий уровень), а также 
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единичных заданий, выполненных полностью и самостоятельно (высокий 
уровень) или с незначительной мотивационной помощью со стороны пе-
дагога, с одной-двумя неточностями (средний уровень). 

На 3 этапе результаты обобщаются, и определяется уровень овладения 
в соответствии со следующими критериями:

• высокий уровень овладения предполагает наличие высокого уровня 
готовности не менее, чем по трем направлениям изучения;

• средний уровень овладения предполагает наличие высокого уровня не 
менее чем по двум направлениям, или среднего по трем направлениям;

• низкий уровень овладения предполагает наличие низкого уровня по 
трем направлениям, или среднего по одному направлению и низкого по 
двум — трем направлениям.

 2.3. Итоговая диагностика по выявлению уровня достижения 
учащимися с нарушениями зрения планируемых результатов 
по курсам коррекционно-развивающей области 
по завершению средней школы

 2.3.1. Содержание и организация итоговой диагностики слепых 
обучающихся

 2.3.1.1. Пространственное ориентирование и мобильность

Обучение пространственной ориентировке и мобильности занимает одно 
из основных мест в коррекционно-развивающем процессе школ для слепых 
детей. Овладение знаниями умениями и навыками пространственной ори-
ентировки незрячими учащимися является одним из важнейших условий 
компенсации нарушения зрения, так как всякая деятельность человека свя-
зана с умением ориентироваться в пространстве. 

Выпускники школ с нарушением зрения в результате изучения мате-
риала коррекционного-развивающего курса «Пространственная ориенти-
ровка и мобильность» должны уметь:

• использовать осязательные, зрительные (при наличии зрения), обо-
нятельные ориентиры при самостоятельной ориентировке и пространстве;

• работать с макетами и схемами помещений, отдельных маршрутов;
• переносить сформированные топографические представления на 

план: составлять схемы помещений, маршрутов, изученного пространства 
после их самостоятельного обследования или на основе получения сло-
весной информации;

• свободно ориентироваться на улицах города, в разных видах транс-
порта, в общественных местах;
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• обращаться к продавцу, кассиру, операторам почты, работникам биб-
лиотеки, делать покупки, занимать активную позиции при взаимодействии 
со случайными сопровождающими, обращаться за помощью к незнако-
мому человеку, принимать предложенную помощь от окружающих людей;

• ориентироваться в незнакомом пространстве, используя словесные 
описания маршрутов, электронные средства мобильности, доступную 
среду города, другую информацию;

• переносить имеющиеся навыки ориентировки в незнакомое про-
странство.

Опыт работы показывает, что старшеклассники к 11 классу овладева-
ют основными навыками пространственной ориентировки, но степень 
овладения у них разная. Одни могут самостоятельно ездить из школы 
домой, свободно ориентироваться на знакомых улицах и совершать поезд-
ки в незнакомые районы города. Часть учеников самостоятельно передви-
гается только по знакомым маршрутам и испытывает трудности в незна-
комых местах. Выделяются обучающиеся, которые могут ориентировать-
ся только на прилегающей территории к школе и в самом здании 
учебного заведения. Есть учащиеся, которые могут испытывать трудности 
даже при самостоятельном передвижении в здании школы.

В связи с этим первоочередной задачей для педагога на конец учеб-
ного года является выяснить (в беседе с учащимися, учителями-предмет-
никами, воспитателями, родителями), какими навыками пространственной 
ориентировки овладел каждый ученик. 

Данная схема предназначена для выявления уровня сформированности 
навыков пространственной ориентировки и мобильности, предполагаемые 
программной коррекционного курса, а также умений применить их в не-
знакомых реальных условиях города при самостоятельном передвижении. 
Результаты диагностики помогут педагогу разработать рекомендации для 
учащихся и их родителей.

Для выходной диагностики для слепых обучающихся 11 класса были 
выделены 4 основные направления изучения: использование электронных 
средств мобильности, ориентировка в городе, использование общественно-
го транспорта, ориентировка в помещениях/ пространственная ориентиров-
ка в быту. Каждое из данных направлений содержит параметры изучения, 
к которым подобраны задания от одного до двух, они исследуются в разных 
пространственных условиях: в помещении, на улице, транспорте. Многие 
параметры не исследуются отдельно, они выявляются учителем при наблю-
дении за учащимися при выполнениях заданий в направлениях. Например, 
навык применения приёмов владения белой трости в процессе наблюдения 
отмечается учителем практически в каждом направлении, как и комплекс-
ное использование сохранных анализаторов, и взаимодействие с незнако-
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мыми людьми. Если мы говорим о безопасном передвижение при ориен-
тировке в разных видах пространства, то это не только знание и соблюде-
ние правил, это ещё умение учащихся оценивать пространственную 
организацию территорий с точки зрения доступности (если в вашем горо-
де доступная среда развита хорошо). Учителю стоит внимательно наблюдать 
за учащимися как они используют доступную среду своего города при 
передвижении в разных видах пространства: обращают внимание на 
тактильные наземные указатели, специальные осязательные и зрительные 
ориентиры для помещений; осязательные, слуховые и зрительные уличны-
ми ориентиры.

Количество параметров изучения и заданий к ним зависит от объема 
необходимых знаний и умений для овладения планируемыми результата-
ми курса.

Выходная диагностика составлена таким образом, чтобы проверить прак-
тические умения и навыки учащихся при самостоятельном ориентировании 
в незнакомых условиях. Для этого педагог разрабатывает комбинированный 
маршрут с использованием общественного транспорта из точки А (школа) 
в точку В (культурно-социальное учреждение) учитывая направления диа-
гностики. Так учитель составляет комбинированный маршрут, предвари-
тельно проанализировав местность, участки микрорайона на которых не 
проводились практические занятия по отработки умений и навыков про-
странственной ориентировки и мобильности. Например, от адреса школы 
до адреса объекта культурно-социального учреждения. Задача учащегося 
с помощью электронных средств мобильности получить информацию 
о маршруте движения, составить словесное описание маршрута и схему 
маршрута на приборе «Ориентир», самостоятельно пройти по комбиниро-
ванному маршруту до объекта назначения, сориентироваться в здании банка, 
воспользоваться одной из услуг. 

Учащимся для самостоятельного передвижения в пространстве необхо-
димо уметь использовать электронные средства мобильности, так как могут 
возникнуть ситуации, когда у них не будет возможности обратиться за по-
мощью к знакомым или случайным сопровождающим для получения ин-
формации о маршруте следования. Для этого первое направление выходной 
диагностики «Использование электронных средств мобильности» позволя-
ет выяснить, как учащиеся используют навигационные приложения для 
построения маршрута, составляют представления о маршруте, запоминают 
маршрут следования, определяют его основные этапы. Педагог задаёт две 
точки маршрута и просит учащегося «Построить маршрут следования из 
точки А в точку В с помощью удобного для тебя навигационного приложе-
ния. Составь словесное описание маршрута». Для этого необходимо заранее 
предупредить учащего о том, что ему понадобится личный смартфон 
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с установленными навигационными приложениями позволяющие прокла-
дывать маршруты и контролировать собственное перемещение в дальней-
шем. Это могут быть такие приложения как: «OsmAnd Access», «Blind 
Square», «LoadStone», «Lazarillo» и др. Если у обучающего тем или иным 
причинам нет личного смартфона, то учитель предлагает свой смартфон 
с установленными приложениями. Далее учащийся должен составить сло-
весное описание маршрута: назвать улицы, по которым он будет двигать-
ся, определить количество пешеходных переходов, направления движения, 
выделить для себя основные этапы маршрута, запомнить номера марш-
рутов общественного транспорта, название остановок, станций метропо-
литена. Далее в направлении «Ориентировка в городе» педагог продол-
жает проверять, как учащийся контролирует своё собственное передви-
жение по маршруту следования с помощью навигационного приложения.

Следующие задания данного направления проверяются в направлении 
«Использование общественного транспорта», когда учащийся, ориентиру-
ясь по комбинированному маршруту, дойдёт до нужной остановки назем-
ного транспорта. Учитель наблюдает, как учащийся используют приложе-
ния для отслеживания транспорта. Для этого можно использовать такие 
приложения как: «Яндекс Карты», «Умный транспорт», «Bus Time», «Го-
ворящий город» или систему радиоинформирования и звукового ориен-
тирования «Говорящий город». Задание: «Соверши поездку на транспор-
те: определи нужный вид транспорта с помощью навигационного прило-
жения, выйди на нужной остановке». При прохождении следующего 
этапа комбинированного маршрута с использованием метрополитена 
учитель проверяет как учащийся использует приложение «Яндекс Метро»: 
определяет начальную и конечную станцию маршрута, получает инфор-
мацию о деталях маршрута, представления о маршруте следования, рас-
считывает время движения в метрополитене, определяет линии метропо-
литена, и удобные для себя стратегии при самостоятельном передвижении. 
Задание «Соверши поездку в метро с использованием приложения «Яндекс 
Метро»: проследи маршрут, расскажи его».

Второе направление «Ориентировка в городе» позволяет определить, 
как учащиеся с помощью переноса имеющихся знаний и умений могут 
ориентироваться в незнакомом пространстве на улицах города без подроб-
ного описания этапов маршрута со стороны педагога. Также умеют по-
лучать нужную информацию с помощью рационального использования 
всех доступных приемов и средств, изученных ранее на занятиях (помо-
щи случайных прохожих, белой трости, доступной среды города, зритель-
ных, слуховых, обонятельных и осязательных и других ориентиров). Для 
этого учащиеся самостоятельно передвигаются по маршруту следования 
с помощью навигационного приложения и составляют представления 
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о маршруте следования. Так при самостоятельном ориентировании по марш-
руту, следует наблюдать, как учащиеся рационально используют все сохран-
ные анализаторы для получения более полной информации о той среде, 
в которой ему приходится ориентироваться, находит и уточняет ориентиры, 
анализирует пространственную организацию территорий с точки зрения 
доступности, использует разные приёмы владения белой трости в зависи-
мости от условий, определяет препятствия и обходит их, сохраняет прямо-
линейность при передвижении, определяет своё местонахождение в про-
странстве относительно объектов реального пространства. Важно обратить 
внимание как учащийся взаимодействует со случайными сопровождающи-
ми если у него возникают затруднительные ситуации или как он отказыва-
ется от помощи, если в ней не нуждается. Использует ли защитные техни-
ки при передвижении. Соблюдает правила дорожного движения, правила 
и способы безопасного передвижения по улицам города. 

После того как учащиеся с помощью навигационного приложения по-
лучили элементарные представления о маршруте и самостоятельно по 
нему прошли, предлагаем им построить маршрут на приборе «Ориентир» 
для формирования образа пространства, уточнения представлений о его 
форме, общей протяженности и соотношении отдельных отрезков. Для 
этого предлагаем задание «Составить на приборе «Ориентир» путь марш-
рута. Составь словесное описание маршрута. Перечисли значимые для 
тебя ориентиры на маршруте следования».

Передвижение в современном, большом городе невозможно без ис-
пользования разного вида общественного транспорта. В направлении «Ис-
пользование общественного транспорта» педагог проверяет, какими 
представлениями владеют учащиеся о видах остановок общественного 
наземного транспорта, местонахождении остановок транспортных средств, 
их салоне, маршрутах движения и умение пользоваться общественным 
транспортом, т. е. садиться в транспортное средство и выходить из него, 
оплачивать проезд, взаимодействовать с пассажирами и обслуживающим 
персоналом (водителем, кондуктором, контролером) и т. д. Педагогу необ-
ходимо наблюдать насколько самостоятельно учащийся будет ориентиро-
ваться на транспорте, комплексно использовать сохранные анализаторы 
и приёмы владения трости при посадке, проезде и выходе из транспорта. 
Если ученик испытывает трудности, то учитель должен обратить внима-
ние как адекватно ученик запрашивает помощь у случайных сопровожда-
ющих или кондуктора, насколько он сам занимает активную позицию 
и подсказывает меру помощи окружающим. Например, «Подведите меня 
к двери. Положите мою руку на поручень. Спасибо». Для этого комби-
нированный маршрут включает этап использования транспорта, он может 
быть маленьким, достаточно проехать 2–3 остановки «Проедь участок 
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комбинированного маршрута, воспользуйся общественным транспортом: 
определи остановку наземного транспорта, номер нужного маршрута, 
оплати проезд, выйди на нужной остановке». Это направление следует 
оценивать исходя из условий конкретной местности, если транспортная 
система слабо развита и транспорт приходится ожидать долго, то мож-
но смоделировать ситуацию используя школьный автобус при его наличии, 
попросить учащихся рассказать правила и алгоритм посадки в транспорт-
ные средства (перед началом посадки, во время посадки, по окончании 
посадки). Если в вашем городе развита такая система внеуличного го-
родского общественного транспорта, как метрополитен, то его следует 
включить в этап комбинированного маршрута. Наблюдая за самостоятель-
ным ориентированием учащегося в метрополитене необходимо обратить 
внимание, как учащийся определяет удобные и безопасные для себя спосо-
бы ориентирования и передвижения в метрополитене, составляет после-
довательность действий для прохода на станцию, соблюдает правила без-
опасного передвижения и правила ориентирования в метрополитене. Если 
в вашем городе работает специализированное подразделение «Дистанция 
обеспечения мобильности пассажиров», то учитель наблюдает, как служ-
бой сопровождения пользуется ученик, взаимодействует с сотрудниками, 
получает ли дополнительную информацию о незнакомых станциях, опре-
деляет вид и типы станции, составляет образ пространства и т. д. Это 
можно выяснить в беседе, предварительно озвучить задание «Проедь уча-
сток комбинированного маршрута, воспользуйся метрополитеном. Расска-
жи о виде и типе станций, её структуре».

В современном мире многие учреждения используют тактильные схе-
мы/карты, ведь умение учащихся читать такие карты помогает в дальней-
шем преодолевать информационные барьеры, ориентироваться в незнако-
мом здании. В направлении «Ориентировка в помещениях. Пространствен-
ная ориентировка в быту» позволяет педагогу проверить, как учащиеся 
переносят полученные знания, умения и навыки в незнакомые помещения 
и ориентируются в быту при посещении культурно-социальных учрежде-
ний. Учащимся необходимо самостоятельно воспользоваться услугой 
культурно-социального учреждения: приобрести товар в магазине, восполь-
зоваться услугами банка (снять денежные средства, внести денежные 
средства), сдать вещь в ремонтную мастерскую, сделать дубликат ключа, 
отправить секограмму в почтовом отделении, купить лекарство в аптеке 
и т. д. Перед посещением культурно-социального учреждения педагог 
должен посетить учреждение, составить схему учреждения и предложить 
её учащемуся «Рассмотри рельефный план помещения. Составь словесное 
описание пространства». Педагогу необходимо обратить внимание на-
сколько учащийся умеет читать схему, активно задаёт уточняющие вопро-
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сы для получения сведений информативно значимые именно для него, 
составляет образ закрытого пространства.

На основе образа закрытого пространства, который был сформирован 
в первом задании учащемуся необходимо выполнить второе задание дан-
ного направления «Сориентируйся в здании учреждения культурно-быто-
вого назначения и получи нужную услугу». Услуга должна соответствовать 
выбранному объекту. Например, при посещении банка или банкомата 
в здании магазина учащемуся предлагается выполнить одну из опера-
ций — снятие наличных средств. Может случиться такая ситуация, что 
учащийся по тем или иным причинам не пользуется активно услугами 
банка, то в этом случае педагогу следует заранее подготовится, например, 
дать свою банковскую карту сообщив заранее пин-код. При выполнении 
данного задания учитель наблюдает за учащимся, как он ориентируется 
в отделении банка или находит банкомат в здании магазина или торгово-
го центра, комплексно использует сохранные анализаторы, взаимодейству-
ет с сотрудниками банка, незнакомыми людьми, выбирает безопасные 
и удобные для себя стратегии взаимодействия.

Т р е б о в а н и я  к   п р о в е д е н и ю  д и а г н о с т и к и
Диагностика проводится в течение двух недель на конец учебного года, 

в мае месяце.
В ходе обследования следует использовать разные методы:
— наблюдение, например, за его положением тела при передвижении 

в разных видах пространств, способами восприятия пространства и др.;
— беседу с детьми, педагогами и по возможности с родителями, напри-

мер, при выявлении предметных и пространственных представлений, как 
ориентируется в домашних условиях. 

Для проведения обследования рекомендуется использовать отведенные 
часы на коррекционные занятия по «Пространственной ориентировке 
и мобильности» во внеурочное время, согласно учебному плану. Полу-
ченные результаты следует дополнять данными наблюдения за обучаю-
щимися в других видах деятельности (на переменах, общеобразовательных 
уроках, прогулках).

Продолжительность одного диагностического занятия не более 30 ми-
нут. Задания по направлениям исследуются в реальных условиях города. 
В одном направлении можно исследовать задания из другого направления. 
Диагностика проводится индивидуально. Если исследования выходной 
диагностики не получается провести в один этап, то можно провести в два 
этапа: на первой недели исследуются направления, связанные с прохо-
ждением комбинированного маршрута с использованием разных видов 
общественного транспорта; на второй недели исследуются направления, 
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связанные с ориентированием в помещении и быту. На пути следования 
необходимо находится от учащегося в 5–10 метрах, при этом он должен 
знать, на какой дистанции находится педагог. Следует договориться об 
условном жесте для ученика, например, поднятая рука вверх, на тот слу-
чай если он заблудится или будет находиться в затруднительной ситуации, 
и ему нужна будет помощь педагога. Также следует договориться об 
условном сигнале со стороны педагога, если будут возникать опасные 
ситуации на пути следования обучающегося.

Д и а г н о с т и ч е с к и й  м а т е р и а л
Для проведения диагностического исследования требуется использовать 

следующий диагностический материал:
 1. Рельефная схема помещения.
 2. Прибор «Ориентир».
 3. Белая трость.
 4. Электронная трость RAY (при необходимости, к дополнению белой 

трости).
 5. Смартфон с установленными навигационными приложениями, адап-

тированными для слепых пользователей. 
 6. Навигационные приложения, позволяющие прокладывать маршру-

ты и контролировать собственное перемещение («OsmAnd Access», «Blind 
Square», «LoadStone»). 

 7. Приложения, предназначенные для отслеживания движение транс-
порта («Яндекс Карты», «Умный транспорт», «Bus Time», «Говорящий 
город»).

 8. Система радиоинформирования и звукового ориентирования «Го-
ворящий город».

 9. Проездной билет.
10. Наличные денежные средства или банковскую карту.
Педагогу необходимо проанализировать пространство маршрута сле-

дования, так как обследование проходит в реальных условиях города. 

Диагностика к курсу «Пространственное ориентирование и мобильность»
для слепых обучающихся, 11 класс

Параметры изучения Задания 
(диагностические)

Материал 
(диагностический)

Направление: Использование электронных средств мобильности
Использование нави-
гационных приложе-
ний для построения 
маршрута

Построй маршрут следования из точ-
ки А в точку В с помощью удобного 
для тебя навигационного приложения. 
Составь словесное описание маршру-

Смартфон с установлен-
ными навигационными 
приложениями позволяю-
щие прокладывать маршта. 
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Параметры изучения Задания 
(диагностические)

Материал 
(диагностический)

Пройди по маршруту, контролируя 
своё перемещение по маршруту с по-
мощью навигационного приложения

руты и контролировать 
собственное перемещение 
(«OsmAnd Access», «Blind 
Square», «LoadStone», «La-
zarillo»)

Использование прило-
жений для отслежива-
ния наземного транс-
порта

Соверши поездку на транспорте: 
определи нужный вид транспорта 
с помощью навигационного приложе-
ния, выйди на нужной остановке

Смартфон с установлен-
ными приложениями, 
предназначенные для от-
слеживания движение 
транспорта («Яндекс Кар-
ты», «Умный транспорт», 
«Bus Time», «Говорящий 
город»). Система радиоин-
формирования и звукового 
ориентирования «Говоря-
щий город»

Использование прило-
жений для ориентиро-
вания в метрополитене

Соверши поездку в метро с исполь-
зованием приложения Яндекс Метро: 
проследи маршрут, расскажи его

Смартфон с установлен-
ным приложением «Ян-
декс Метро»

Направление: Ориентировка в городе
Ориентирование по 
маршруту

Пройди по маршруту. Составь пред-
ставление о маршруте следования 
с помощью использованию всех до-
ступных приемов

Улица

Составление представ-
лений о пройденном 
маршруте

Составить на приборе «Ориентир 
путь маршрута. Составь словесное 
описание маршрута. перечисли значи-
мые для тебя ориентиры на маршруте 
следования

Прибор «Ориентир»

Направление: 
Использование общественного транспорта 

Ориентирование на 
наземном обществен-
ном транспорте

Проедь участок комбинированного 
маршрута, воспользуйся обществен-
ным транспортом: определи останов-
ку наземного транспорта, номер нуж-
ного маршрута, оплати проезд, выйди 
на нужной остановке

Общественный наземный 
транспорт (трамвай, авто-
бус, троллейбус)

Ориентирование в 
метрополитене

Проедь участок комбинированного 
маршрута, воспользуйся метрополи-
теном. Расскажи о виде и типе стан-
ций, её структуре

Метрополитен

П р о д о л ж е н и е  т а б л и ц ы
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Параметры изучения Задания 
(диагностические)

Материал 
(диагностический)

Направление: Ориентировка в помещениях. 
Пространственная ориентировка в быту 

Чтение схемы поме-
щения. Составление 
образа пространства

Рассмотри рельефный план помеще-
ния. Составь словесное описание про-
странства

Рельефный план учрежде-
ние культурно-бытового 
назначения

Ориентирование в 
учреждениях культур-
но-бытового назначе-
ния

Сориентируйся в здании учреждения 
культурно-бытового назначения и по-
лучи нужную услугу

Учреждение культур-
но-бытового назначения 
(торговый центр, магазин, 
банк, ремонтная мастер-
ская, место общественного 
питания, почта, библио-
тека, поликлиника и т. д.)

Дополнительно в процессе наблюдения фиксируются особенности позы 
и походки слепого ребенка стоя, сидя, при обследовании предметов и при 
ходьбе. Отмечаются наличие навязчивых движений и их типизация, боязнь 
пространства, интерес к занятиям и новому пространству.

Отдельно фиксируется наличие личной белой трости и активность её 
использования в повседневной жизни.

Дополнительную информацию можно оформить в виде такой формы 
протокола.

Дополнительная информация
Респондент Параметры наблюдения Примечание

1. Нарушение позы обучающегося:
• стоя;
• сидя;
• при обследовании предметов;
• при ходьбе.
2. Нарушение походки:
• «гусиный шаг»,
• походка «страуса»,
• длина шага (нормальный, семенящий);
• положение стопы при ходьбе.
3. Наличие страха пространства.
4. Скорость движения (умеренная или замедленная).
5. Наличие навязчивых движений.

О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы
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Респондент Параметры наблюдения Примечание

 6. Использование белой трости:
• подбор трости по росту;
• использование трости в повседневной жизни;
• владение приемами белой трости при передвижении 
на улице;
• владение приемами белой трости при ориентировании 
в помещении;
• владение приемами белой трости при ориентировании 
на транспорте.
 7. Использование защитных техник.
 8. Использование приёмов сопровождения.
 9. Соблюдение правил дорожного движение при пере-
ходе проезжей части.
10. Соблюдает правила передвижения в городе.
11. Комплексное использование сохранных анализаторов.
12. Способ ориентировки в повседневной жизни

П р и м е р н ы е  к р и т е р и и  о ц е н и в а н и я
Высокий уровень овладения: 
— используют навигационные приложения для построения маршрута, 

составляют представления о маршруте, запоминают маршрут следования, 
определяют его основные этапы;

— контролирует своё собственное передвижение по маршруту следо-
вания с помощью навигационного приложения;

— используют приложения для отслеживания транспорта, определяет 
нужный вид транспорта, следит за маршрутом следования транспорта, 
определяет остановки;

— имеет чёткие полные представления об объектах окружающего про-
странства, представления об элементах города и улиц, знает различные 
виды препятствий и умеет их обнаружить и преодолеть; 

— определяет начальную и конечную точку маршрута, её основные 
объекты, направления движения;

— составляет образ незнакомого пространства с помощью анализа 
информации, рационального использования всех доступных приемов 
и средств ориентирования (помощи случайных прохожих, белой трости, 
доступной среды города, зрительных, слуховых, обонятельных и осяза-
тельных и других ориентиров);

О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы
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— умеет переносить представления о незнакомом маршруте и моде-
лировать схему маршрута на приборе “Ориентир”;

— умеет чётко и ясно составлять словесное описание маршрута; 
— умеет составлять мысленную карту пространства, выделять основ-

ные этапы маршрута;
— определяет своё местоположение при передвижении относительно 

ориентиров на пути между начальной и конечной точкой;
— последовательно находит имеющиеся в мысленном плане ориенти-

ры и сопоставляет их с ориентирами реальной действительности;
— умеет воспринимать и анализировать информацию об окружающем 

пространстве с помощью сохранных анализаторов;
— контролирует положение тела в пространстве, сохраняет прямую 

линию передвижения;
— умеет определять и выбирать ориентиры;
— применяет защитные техники при передвижении в пространстве,
— использует различные техники и приёмы владения трости при ори-

ентировании в разных видах пространств (на улице, в помещении, на 
транспорте);

— умеет ориентироваться со случайными сопровождающими, прояв-
ляет активную позицию при получении информации, легко вступает в кон-
такт с людьми, правильно использует приёмы сопровождения;

— соблюдает правила дорожного движения и правила передвижения 
в городе;

— легко выходит из стрессовых, нестандартных ситуаций, адекватно 
оценивает степень опасности и принимает правильное решение; 

— определяет вид дороги/перекрестка, находит место пешеходного 
перехода, переходит через проезжую часть;

— определяет вид остановки, местонахождение остановки наземного 
общественного транспортного средства;

— ориентируется в салоне транспортного средства, отслеживает марш-
рут движения, следит и определяет нужные остановки с использованием 
сохранных анализаторов;

— знает и применяет правила, алгоритм посадки в транспортные сред-
ства (перед началом посадки, во время посадки, по окончании посадки);

— оплачивает проезд самостоятельно, взаимодействует с пассажирами 
и обслуживающим персоналом при необходимости (водителем, кондук-
тором, контролером);

— самостоятельно ориентируется в метрополитене, получает допол-
нительную информацию о пути следования с помощью приложения “Ян-
декс Метро”, соблюдает последовательность действий на станции, опре-
деляет вид и тип станции, соблюдает правила безопасного передвижения 
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и поведения в метрополитене с сотрудником службы сопровождения, 
определять стратегии взаимодействия с сотрудником службы сопровожде-
ния в метрополитене;

— умеет читать схему помещения, составляет образ закрытого про-
странства;

— самостоятельно ориентируется в помещении;
— выбирает для себя удобный способ при посещении кульрно-быто-

вых учреждений, получает нужную услугу.
Средний уровень овладения:
— нуждается в словесной помощи педагога при использовании нави-

гационных приложения для построения маршрута;
— составляет представления о маршруте с использованием навигаци-

онных приложений, запоминает маршрут следования, определяют его 
основные этапы с одной-двумя неточностями;

— контролирует своё собственное передвижение по маршруту следова-
ния с помощью навигационного приложения с одной-двумя неточностями;

— использует приложения для отслеживания транспорта, определяет 
нужный вид транспорта, следит за маршрутом следования транспорта, 
определяет остановки с неточностями, нуждается в словесной помощи 
педагога;

— имеет чёткие полные представления об объектах окружающего про-
странства, элементах города и улиц, знает различные виды препятствий, 
но допускает ошибки в их обнаружении и преодолении; 

— составляет образ незнакомого пространства с помощью анализа 
информации, рационального использования всех доступных приемов 
и средств ориентирования (помощи случайных прохожих, белой трости, 
доступной среды города, зрительных, слуховых, обонятельных и осяза-
тельных и других ориентиров) с неточностями, требуются уточняющие 
вопросы со стороны педагога;

— допускает неточности при работе со схемой маршрута, определяет 
начальную и конечную точку маршрута, требуется единичная помощь 
педагога; 

— моделирует схему маршрута на приборе “Ориентир” по словесному 
описанию педагога с одной-двумя неточностями, нуждается в помощи 
педагога;

— составляет словесное описание маршрута с неточностями, после 
уточняющих вопросов со стороны педагога может рассказать маршрут;

— составляет мысленную карту пространства обрывочно, выделяет 
основные этапы маршрута с помощью педагога;

— определяет своё местоположение при передвижении относительно 
ориентиров на пути между начальной и конечной точкой не точно;
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— использует сохранные анализаторы, но не анализирует полученную 
информацию об окружающем пространстве;

— контролирует положение тела в пространстве, иногда отходит от 
направляющей, но возвращается и сохраняет прямую линию передвижения;

— не всегда применяет защитные техники при передвижении в про-
странстве;

— не безопасно использует различные техники и приёмы владения 
белой трости при ориентировании в разных видах пространств (на улице, 
в помещении, на транспорте);

— не проявляет активную роль со случайными сопровождающими, но 
умеет получить необходимую помощь, не оптимально выбирает сопрово-
ждающего, не всегда правильно использует приёмы сопровождения;

— в стрессовых и нестандартных ситуациях может начать суетиться, 
терять направление движение, но успокоившись вернуться и продолжить 
самостоятельное движение;

— соблюдает правила дорожного движения, 
— определяет вид дороги/перекрестка, находит место пешеходного 

перехода, переходит через проезжую часть с неточностями;
— определяет вид остановки, местонахождение остановки транспорт-

ного средства определяет с неточностями, нуждается в словесной помощи 
со стороны педагога в виде уточняющих вопросах;

— ориентируется в салоне транспортного средства не уверенно, не 
внимательно отслеживает маршрут движения транспорта, самостоятельно 
не определяет нужные остановки с использованием сохранных анализа-
торов, нуждается в словесной помощи педагога;

— применяет правила, алгоритм посадки в транспортные средства 
с неточностями (перед началом посадки, во время посадки, по окончании 
посадки), нуждается в словесной помощи педагога;

— оплачивает проезд, не активно взаимодействует с пассажирами и об-
служивающим персоналом при необходимости (водителем, кондуктором, 
контролером);

— умеет читать схему помещения, составляет образ закрытого про-
странства с неточностями, требуется дополнительное время при чтении 
схемы помещения и дополнительная словесная помощь со стороны педа-
гога;

— не уверенно ориентируется в метрополитене, получает дополни-
тельную информацию о пути следования с помощью приложения «Яндекс 
Метро» с неточностями, старается соблюдать последовательность действий 
на станции, определяет вид и тип станции с неточностями, соблюдает 
правила безопасного передвижения и поведения в метрополитене с со-
трудником службы сопровождения, определяет стратегии взаимодействия 
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с сотрудником службы сопровождения в метрополитене, нуждается в сло-
весных мотивационных подсказках со стороны учителя;

— ориентирование в помещении незнакомого пространства вызывает 
трудности, но после словесной помощи педагога справляется;

— испытывает трудности в выборе для себя удобного способа при 
посещении культурно-бытовых учреждений, не занимает активной пози-
ции при получении нужной услуги.

Низкий уровень овладения:
— нуждается в словесной и физической помощи педагога при исполь-

зовании навигационных приложения для построения маршрута;
— составляет представления о маршруте с использованием навигаци-

онных приложений обрывочно, не полностью запоминает маршрут сле-
дования, самостоятельно не определяет его основные этапы, требуются 
уточняющие вопросы со стороны педагога;

— не контролирует своё собственное передвижение по маршруту сле-
дования с помощью навигационного приложения, часто обращается 
с уточняющими вопросами к педагогу, требуется физическая и словесная 
помощь со стороны педагога;

— имеет представления о приложениях для отслеживания транспорта, 
но испытывает трудности в самостоятельном определении нужного вида 
транспорта;

— образ незнакомого пространства составляет не целостно, выделяет 
этапы в произвольном порядке, самостоятельно не анализирует информа-
цию, рационально не использует все доступные приемы и средства ори-
ентирования (помощи случайных прохожих, белой трости, доступной 
среды города, зрительных, слуховых, обонятельных и осязательных и дру-
гих ориентиров); 

— не следит за маршрутом следования транспорта, определяет оста-
новки с неточностями, нуждается в словесной и физической помощи пе-
дагога;

— имеет представления об элементах города и улиц, но допускает 
ошибки в их определении, не различает виды препятствий при их обна-
ружении, преодолевает препятствия с помощью словесной и физической 
помощи учителя; 

— допускает неточности при работе со схемой маршрута, определяет 
начальную и конечную точку маршрута, требуется единичная помощь 
педагога;

— нуждается в многочисленных уточняющих вопросах со стороны 
педагога при моделирует схемы маршрута на приборе «Ориентир» по 
словесному описанию педагога, определяет начальную и конечную точку 
маршрута;
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— не составляет словесное описание маршрута, а после описания 
маршрута педагогом затрудняется его повторить;

— составляет мысленную карту пространства не последовательно, 
выделяет основные этапы маршрута с помощью педагога;

— определяет своё местоположение при передвижении относительно 
ориентиров на пути между начальной и конечной точкой не точно;

— не контролирует положение тела в пространстве, не сохраняет пря-
мую линию передвижения по направляющей, требуется словесные и фи-
зические подсказки со стороны педагога;

— использует сохранные анализаторы, но не анализирует полученную 
информацию об окружающем пространстве;

— не применяет защитные техники при передвижении в пространстве, 
обходе препятствий, требуется постоянная словесная и физическая помощь 
со стороны педагога;

— не безопасно использует различные техники и приёмы владения 
белой трости при ориентировании в разных видах пространств (на улице, 
в помещении, на транспорте), требуется постоянная словесная и физиче-
ская помощь со стороны педагога;

— вступает в контакт крайне ограниченно, не всегда правильно ис-
пользует приёмы сопровождения, испытывает трудности при получении 
необходимой информации;

— в стрессовых и нестандартных ситуациях может впасть в ступор, 
оцепенеть и выйти из этого состояния с помощью взрослого;

— не соблюдает правила дорожного движения; 
— не определяет вид дороги/перекрестка, не находит место пешеход-

ного перехода, не переходит через проезжую часть, нуждается постоянная 
словесная и физическая помощь со стороны педагога;

— имеет представления о видах остановок наземного транспорта, но 
самостоятельно не определяет вид остановки, требуется словесная и фи-
зическая помощь со стороны педагога в определении местонахождении 
остановки транспортного средства;

— ориентируется в салоне транспортного средства не уверенно, не 
внимательно отслеживает маршрут движения транспорта, самостоятельно 
не определяет нужные остановки с использованием сохранных анализа-
торов, нуждается в словесной и физической помощи педагога;

— применяет правила, алгоритм посадки в транспортные средства с не-
точностями (перед началом посадки, во время посадки, по окончании по-
садки), нуждается в словесной и физической помощи со стороны педагога;

— испытывает трудности при оплате проезда, не активно взаимодей-
ствует с пассажирами и обслуживающим персоналом при необходимости 
(водителем, кондуктором, контролером);
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— испытывает трудности при самостоятельном ориентировании в мет-
рополитене, не интерпретирует дополнительную информацию о пути сле-
дования с помощью приложения «Яндекс Метро», последовательность 
действий на станции не соблюдается, определяет вид и тип станции с не-
точностями (только с помощью учителя), соблюдает правила безопасного 
передвижения и поведения в метрополитене с сотрудником службы со-
провождения, сомневается в выборе стратегии взаимодействия с сотруд-
ником службы сопровождения в метрополитене;

— читает схему помещения с физической и словесной помощью со 
стороны учителя, составляет образ закрытого пространства с неточностями;

— ориентирование в помещении незнакомого пространства вызывает 
трудности, даже после словесной помощи педагога испытывает трудности, 
нуждается в физической помощь со стороны учителя;

— испытывает трудности в выборе для себя удобного способа при 
посещении культурно-бытовых учреждений, не занимает активной пози-
ции при получении нужной услуги, нуждается в мотивационной помощи 
и физических подсказок со стороны педагога.

О б р а б о т к а  р е з у л ь т а т о в 
Критериями оценивания выступают: самостоятельность, правильность 

и объем выполнения.
Полученные результаты оцениваются в 3 этапа.
На 1 этапе оцениваются результаты выполнения обучающимся отдель-

ных заданий в соответствии со следующими критериями:
• высокий уровень овладения — диагностическое задание выполнено 

самостоятельно, правильно и в полном объеме с использованием диагно-
стического материала (при необходимости его применения);

• средний уровень овладения — диагностическое задание выполнено 
с незначительной мотивационной помощью в виде словесных указаний/
уточнений со стороны педагога, с одной-двумя неточностями, не менее 
половины объема задания с использованием диагностического материала 
(при необходимости его применения);

• низкий уровень овладения — диагностическое задание выполнено 
с помощью постоянной словесной мотивации, в сочетании с показом об-
разца или непосредственно в совместной практической деятельности, 
с тремя и более грубыми ошибками, частичный объем выполнения или 
задание не выполнено вообще.

На 2 этапе оцениваются результаты по направлению изучения по всем 
параметрам, входящим в него, в соответствии со следующими критериями:

Высокий уровень овладения предполагает самостоятельное, правильное 
выполнение обучающимся всех заданий параметров и/или одного с моти-
вационной помощью по каждому направлению.
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Средний уровень овладения предполагает преобладание не менее по-
ловины заданий параметров, выполненных как с мотивационной помощью, 
так и единичной в виде словесных указаний/уточнений в сочетании с по-
казом образца выполнения (средний уровень), а также единичных заданий, 
выполненных самостоятельно, правильно, в полном объеме (высокий 
уровень), или непосредственно в совместной практической деятельности 
с педагогом и частично выполненных (низкий уровень).

Низкий уровень овладения предполагает преобладание заданий пара-
метров, выполненных частично или с помощью постоянной словесной 
мотивации, или в сочетании с показом образца, или в непосредственно 
совместной практической деятельности с ним (низкий уровень), а также 
единичных заданий, выполненных полностью и самостоятельно (высокий 
уровень) или с незначительной мотивационной помощью со стороны пе-
дагога, с одной-двумя неточностями (средний уровень). 

На 3 этапе результаты обобщаются и определяется в соответствии со 
следующими критериями:

• высокий уровень овладения предполагает наличие высокого уровня 
готовности не менее, чем по трем направлениям изучения;

• средний уровень овладения предполагает наличие среднего по двум 
и более направлениям;

• низкий уровень овладения предполагает наличие низкого уровня го-
товности по двум и более направлениям.

 2.3.1.2. Социально-бытовая ориентировка

Обучение социально-бытовой ориентировке в старшем школьном воз-
расте продолжает занимать одно из важных мест в коррекционно-разви-
вающем процессе школ для слепых обучающихся, так как способствует 
формированию у них самостоятельности, активности в общении, желания 
и способности участвовать в жизни класса, школы, умений правильно 
вести себя в разных жизненных ситуациях.

Самообслуживание играет важную роль в становлении самостоятель-
ности у слабовидящих учащихся. Современная теория развития личности 
рассматривает самостоятельность как стержневое, интегральное лич-
ностное качество. В конце 11 класса учащиеся должны быть готовы 
к взрослой жизни. В диагностику включено направление, включающее 
изучение развития навыков по разделам «Личная гигиена», «Одежда 
и обувь», «Питание», «Жилище», «Торговля», «Семья», «Средства связи 
и коммуникации», «Выбор профессии и трудоустройство».

Содержание диагностики по разделу «Личная гигиена» предусматри-
вает проверку сформированности навыка личной гигиены подростка. Для 
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этого используются задание: «Вечерний уход за собой». Выполняя данное 
диагностическое задание, учащийся показывает знания в средствах и пред-
метах ухода, а также навыки в их использовании. Провести данный вид 
исследования необходимо с использованием набора индивидуальных 
туалетных принадлежностей обучающегося.

Второй раздел «Одежда и обувь» предполагает проверку использо-
вание одежды по назначению, с помощью задания «Подобрать одежду 
для посещения учебного заведения» и «Подготовить выходные туфли из 
натуральной кожи или замши». Учащийся должен обосновать осознан-
ность выбора элементов одежды и обуви. Можно спросить о мотиве 
выбора того или иного предмета. Также важно проверить умения уча-
щихся заботиться о своей одежде и обуви. Это можно сделать с помо-
щью задания «Отпарить брюки с помощью отпаривателя или утюга» и 
«Выбрать необходимые предметы и средства ухода за обувью из нату-
ральной кожи или замши». Для изучения можно использовать как одежду 
и обувь обучающегося, так и специально-подготовленные предметы 
школьной одежды.

Содержание диагностики по разделу «Питание» включает теоретиче-
ский параметр о знании различных приборов для приготовления пищи, 
знании о предметах и средствах ухода за посудой. Нужно выполнить за-
дания «Подготовить оборудование и инвентарь для приготовления овощ-
ного рагу» и «Уход за кухонной утварью». Для выполнения данных зада-
ний необходимо специальное оборудование и продукты.

Содержание диагностики по разделам «Жилище» и «Торговля» вклю-
чает знание предметов и средств, необходимых для проведения ремонта 
в помещении, а также знания отделов строительных магазинов. Нужно 
выполнить диагностическое задание «Рассчитать количество обоев, необ-
ходимых для поклейки в комнате. Где и как можно купить обои? Что еще 
необходимо купить, чтобы приклеить обои в комнате? Создать группы 
предметов и средств для ремонта». Для выполнения данного задания необ-
ходимо специальное оборудование.

Содержание диагностики по разделам «Семья» и «Средства связи 
и коммуникации» включает задание «Оплата коммунальных услуг (ин-
тернета)». Нужно выполнить диагностическое задание по оплате интер-
нета через онлайн банк.

Содержание диагностики по разделу «Выбор профессии и трудоустрой-
ство». Нужно выполнить диагностическое задание «Написание заявления 
в учебное заведение. Рассказать правило составление заявления».

При разработке содержания диагностики следует исходить из того, что 
под социально-бытовой ориентировкой подразумевается динамическая 
система знаний и умений, непосредственно связанная с организацией сво-
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его быта, поведения и общения с окружающими людьми в различных 
жизненных ситуациях.

Данная схема диагностики предназначена для выявления уровня го-
товности к овладению навыками социально-бытовой ориентировки сла-
бовидящих одиннадцатиклассников. Она включает 8 направлений изуче-
ния. Каждое из данных направлений содержит параметры изучения, к ко-
торым подобраны задания. Количество параметров изучения и заданий 
к ним зависит от объема необходимых знаний и умений для овладения 
планируемыми результатами курса.

Содержание диагностики построено так, чтобы, во-первых, изучить 
представления детей о бытовых и социальных ситуациях, понимание на-
значения окружающих предметов, ориентированность в окружающем 
мире, во-вторых, выявить уровень владения практическими умениями 
и навыками. Поэтому в каждом направлении включены параметры на 
выявление теоретических знаний и на использование в повседневной жиз-
ни в школе в бытовых ситуациях и общении.

Т р е б о в а н и я  к   п р о в е д е н и ю  д и а г н о с т и к и
Диагностика проводится в течении двух недель в мае месяце.
В ходе обследования следует использовать разные методы:
— наблюдение, например, поведением, самостоятельностью обучающе-

гося на переменах, уроках, занятиях, во время подготовки к прогулке и др.;
— беседу с детьми, педагогами и по возможности с родителями, напри-

мер, при выявлении сформированности представлений об окружающих 
предметах;

— педагогический эксперимент, например, при изучении готовности 
зрения и других анализаторов к социально-бытовой ориентировке. 

Для проведения обследования рекомендуется использовать отведенные 
часы на коррекционные занятия по «Социально-бытовой ориентировке» 
во внеурочное время, согласно учебному плану, а также режимные мо-
менты. Полученные результаты следует дополнять данными наблюдения 
за обучающихся в других видах деятельности (на переменах, общеобразо-
вательных уроках, прогулках).

Продолжительность одного диагностического занятия не более 20 ми-
нут. Диагностика проводится индивидуально.

Д и а г н о с т и ч е с к и й  м а т е р и а л
Для проведения диагностического исследования требуется использовать 

следующий диагностический материал:
1. Набор предметов по уходу за личной гигиеной.
2. Набор средств личной гигиены.
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 3. Набор декоративной косметики.
 4. Набор одежды, разных фасонов, с разными частями одежды и за-

стежек.
 5. Набор обуви разных видов и разных материалов.
 6. Набор различных щеток.
 7. Набор предметов и средств по уходу за помещением (моющий пы-

лесос)
 8. Набор посуды, контрастной по цвету.
 9. Предметы по уходу за посудой (посудомоечная машина).
10. Набор тифлооборудование для приготовления различных блюд 

(мультиварка).
11. Набор продуктов.
12. Компьютер.
13. Телефон.
В ходе обследования слабовидящих обучающихся можно использовать 

картинки и натуральные предметы. Это сократит время на их дополни-
тельное обследование. К ним можно отнести материал для диагностики, 
например, предметы личной гигиены, одежды, обуви, посуду.

Диагностика к курсу «Социально-бытовая ориентировка» 
для слепых обучающихся, 11 класс

Параметры изучения Задания 
(диагностические)

Материал 
(диагностический)

Личная гигиена
Сформированность 
навыка личной гигие-
ны. Нужно выполнить 
задание.

Для девушки: вечерний пол-
ный уход за собой.
Для юноши: вечерний пол-
ный уход за собой.
Обследовать и выбрать необ-
ходимые предметы и сред-
ства ухода за зубами, за ко-
жей, за волосами, за руками, 
ногами. Рассказать алгоритм 
ухода за собой. Показать как 
происходить вечерний уход 
за кожей лица, зубами.

Средства ухода:
Тоник
Крем
Зубная паста
Гель для душа
Шампунь
Кондиционер
Скраб
Пена для бритья
Предметы ухода:
Салфетка
Ватный диск
Мочалка
Зубная щетка
Полотенца

Одежда и обувь
Сформированность 
навыка использования 
одежды по назначе

Обследовать и подобрать 
одежду для посещения учеб-
ного заведения

Одежда:
Джинсы
Футболка
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Параметры изучения Задания 
(диагностические)

Материал 
(диагностический)

нию. Нужно выпол-
нить задание

Рубашка
Юбка
Брюки
Блузка

Сформированность 
навыка ухода за оде-
ждой.
Нужно выполнить за-
дание

Отпарить брюки с помощью 
отпаривателя или утюга. 
Подготовить оборудование, 
рассказать технику безопас-
ности при работе с электро-
приборами и отпарить брюки

Оборудование:
Отпариватель
Утюг
Материалы:
Брюки

Сформированность 
навыка использования 
обуви. Нужно выпол-
нить задание

Подготовить выходные ту-
фли из натуральной кожи 
или замши. Обследовать 
и выбрать необходимые 
предметы и средства ухода 
за обувью из натуральной 
кожи

Средства ухода:
Крем для обуви бесцветный
Аэрозоль для обуви из замши 
Предметы ухода:
Тряпка
Щетка обувная для кожи
Щетка обувная для замши
Обувь:
Туфли женские и мужские из нату-
ральной кожи или замши

Питание
Сформированность 
навыка приготовления 
пищи. Нужно выпол-
нить задание

Обследовать и подготовить 
оборудование и инвентарь 
для приготовления овощного 
рагу.
Рассказать алгоритм приго-
товления блюда.
Почистить овощи.
Налить воду в кастрюлю

Оборудование:
Кастрюля 1,5–2 литра;
Нож;
Овощечистка;
Блендер или пресс-толкушка для 
картофеля;
Ложка столовая; 
Вилка;
Миска — 1 литр;
Крупная терка;
Плита.
Ингредиенты:
Картофель-2 средних клубня;
Морковь — 1 не крупная;
Капуста — 1/4 кочана
Вода — 0,25 литра;
Соль, перец — по вкусу

Сформированность 
навыка ухода за посу-
дой. Нужно выпол-
нить задание

Уход за кухонной утварью 
(мытье кастрюли). Рассказать 
какие предметы и средства 
ухода используют для ухода 
за кухонной утварью из 
разных материалов. Проде-
монстрировать свое умение 
на примере мытья сковороды

Оборудование:
Сковорода
Предметы ухода: 
Щетки для мытья посуды
Средства ухода:
Средство для мытья посуды

П р о д о л ж е н и е  т а б л и ц ы
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Параметры изучения Задания 
(диагностические)

Материал 
(диагностический)

Жилище. Торговля.
Сформированность 
навыка ухода за жили-
щем. Сформирован-
ность навыка покупки. 
Нужно выполнить за-
дание

Рассчитать количество обоев, 
необходимых для поклейки 
в комнате. Длина комнаты 
5 метров, ширина 4 метра, 
а высота 3 метра.
Где и как можно купить 
обои? Что еще необходимо 
купить, чтобы приклеить 
обои в комнате? Создать 
группы предметов и средств 
для ремонта.

Предметы и средства:
Клей;
строительный валик;
контейнер для разведения клея;
грунтовка;
малярная кисть;
ножницы;
шпатель;
полиэтиленовая пленка;
газеты;
карандаш;
перчатки;
рулетка или сантиметр;
уровень;
стремянка;
одежда, в которой будет удобно ра-
ботать

Семья. Средства связи и коммуникации
Сформированность 
навыка использования 
электронных средств 
связи. Нужно выпол-
нить задание

Оплата коммунальных услуг 
(интернета)

Оборудование:
Телефон

Выбор профессии и трудоустройство
Сформированность 
навыка профориента-
ции. Нужно выпол-
нить задание

Написание заявления на по-
ступление в учебное заведе-
ние. Рассказать правило со-
ставление заявления

Оборудование:
Тетрадь, ручка или компьютер

Во внеурочное время во время режимных моментов (прием пищи, 
прогулка, перемены) можно наблюдать за обучающимися и фиксировать 
их опрятность:

— следить за соответствием одежды и внешнего вида школьным тре-
бованиям;

— следить за выполнением гигиенических требований,
— поддерживать чистоту и порядок в гардеробном шкафу и в парте;
— самостоятельно накрывать на стол в столовой, используя знания 

сервировки.
Дополнительно в процессе наблюдения фиксируются интерес к за-

нятиям и новому материалу, состояние мелкой моторики, от уровня раз-

О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы
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вития которой во многом зависит уровень овладения навыками самооб-
служивания.

Дополнительную информацию можно оформить в виде такой формы 
протокола.

П р и м е р н ы е  к р и т е р и и  о ц е н и в а н и я
Высокий уровень овладения: 
— обследует, называет туалетные принадлежности и рассказывает об 

их назначении;
— демонстрирует как умеет выполнять все гигиенические процедуры, 

действует по алгоритму;
— выбирает из предметов одежды и обуви те, которые необходимы 

по заданию;
— знает правила техники безопасности при работе с электроприборами;
— гладит одежду по алгоритму;
— чистит обувь из кожи;
— чистит овощи;
— разрезает овощи;
— наливает воду в кастрюлю;
— умеет работать с мультиваркой, миксером, блендером;
— моет посуду по алгоритму;
— рассчитывает количество обоев для покупки;
— знает алгоритм покупки строительный предметов и средств в ма-

газине;
— знает, как составляется автобиография.
Средний уровень овладения:
— обследует, называет туалетные принадлежности и рассказывает об 

их назначении;
— демонстрирует как умеет выполнять все гигиенические процедуры, 

действует по алгоритму;
— выбирает из предметов одежды те, которые необходимы по заданию;
— знает правила техники безопасности при работе с электроприборами;
— гладит одежду по алгоритму, иногда требуется помощь;
— чистит обувь из натуральной кожи;
— чистит овощи;
— разрезает овощи;
— умеет работать с мультиваркой, миксером, блендером, иногда тре-

буется помощь;
— моет посуду по алгоритму;
— пользуется всеми столовыми приборами;
— рассчитывает количество обоев для покупки, иногда требуется по-

мощь;
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— знает алгоритм покупки строительный предметов и средств в ма-
газине;

— знает, как составляется автобиография.
Низкий уровень овладения:
— обследует, называет туалетные принадлежности и рассказывает об 

их назначении;
— демонстрирует как умеет выполнять все гигиенические процедуры, 

действует по алгоритму;
— выбирает из предметов одежды те, которые необходимы по заданию;
— знает правила техники безопасности при работе с электроприборами;
— гладит одежду по алгоритму, иногда требуется словесная инструк-

ция и помощь;
— чистит обувь из натуральной кожи, иногда требуется словесная 

инструкция и помощь;
— чистит овощи;
— разрезает овощи;
— умеет работать с мультиваркой, миксером, блендером, иногда тре-

буется словесная инструкция и помощь;
— моет посуду по алгоритму;
— пользуется всеми столовыми приборами;
— рассчитывает количество обоев для покупки, иногда требуется сло-

весная инструкция и помощь;
— знает алгоритм покупки строительный предметов и средств в ма-

газине, иногда требуется словесная инструкция и помощь;
— знает, как составляется автобиография, иногда требуется словесная 

инструкция и помощь.

О б р а б о т к а  р е з у л ь т а т о в 
Критериями оценивания выступают: самостоятельность, правильность 

и объем выполнения.
Полученные результаты оцениваются в 3 этапа.
На 1 этапе оцениваются результаты выполнения обучающимся отдель-

ных заданий в соответствии со следующими критериями:
• высокий уровень овладения — диагностическое задание выполнено 

самостоятельно, правильно и в полном объеме с использованием диагно-
стического материала (при необходимости его применения);

• средний уровень овладения — диагностическое задание выполнено 
с незначительной мотивационной помощью в виде словесных указаний/
уточнений со стороны педагога, с одной-двумя неточностями, не менее 
половины объема задания с использованием диагностического материала 
(при необходимости его применения);



289

• низкий уровень овладения — диагностическое задание выполнено 
с помощью постоянной словесной мотивации, в сочетании с показом об-
разца или непосредственно в совместной практической деятельности, 
с тремя и более грубыми ошибками, частичный объем выполнения или 
задание не выполнено вообще.

На 2 этапе оцениваются результаты по направлению изучения по всем 
параметрам, входящим в него, в соответствии со следующими критериями:

Высокий уровень овладения предполагает самостоятельное, правильное 
выполнение обучающимся всех заданий параметров и/или одного с моти-
вационной помощью по каждому направлению.

Средний уровень овладения предполагает преобладание не менее по-
ловины заданий параметров, выполненных как с мотивационной помощью, 
так и единичной в виде словесных указаний/уточнений в сочетании с по-
казом образца выполнения (средний уровень), а также единичных заданий, 
выполненных самостоятельно, правильно, в полном объеме (высокий 
уровень), или непосредственно в совместной практической деятельности 
с педагогом и частично выполненных (низкий уровень).

Низкий уровень овладения предполагает преобладание заданий пара-
метров, выполненных частично или с помощью постоянной словесной 
мотивации, или в сочетании с показом образца, или в непосредственно 
совместной практической деятельности с ним (низкий уровень), а также 
единичных заданий, выполненных полностью и самостоятельно (высокий 
уровень) или с незначительной мотивационной помощью со стороны пе-
дагога, с одной-двумя неточностями (средний уровень).

На 3 этапе результаты обобщаются и определяется в соответствии со 
следующими критериями:

• высокий уровень овладения предполагает наличие высокого уровня 
готовности не менее, чем по пяти направлениям изучения;

• средний уровень овладения предполагает наличие среднего по пяти 
и более направлениям;

• низкий уровень овладения предполагает наличие низкого уровня го-
товности по пяти и более направлениям.

 2.3.2. Содержание и организация итоговой диагностики 
слабовидящих обучающихся

 2.3.2.1. Пространственное ориентирование и мобильность

Обучение пространственной ориентировке и мобильности занимает 
одно из основных мест в коррекционно-развивающем процессе школ для 
слабовидящих детей. Можно сказать, что овладение знаниями умениями 
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и навыками по пространственные ориентировки незрячими учащимися 
является одним из важнейших условий компенсации нарушения зрения, 
так как всякая деятельность человека связана с умением ориентироваться 
в пространстве.

Выпускники школ с нарушением зрения в результате изучения мате-
риала коррекционного-развивающего курса «Пространственное ориенти-
рование и мобильность» должны уметь:

• использовать зрительные, осязательные, обонятельные ориентиры 
при самостоятельной ориентировке и пространстве;

• работать с макетами и схемами помещений, отдельных маршрутов;
• переносить сформированные топографические представления на 

план: составлять схемы помещений, маршрутов, изученного пространства 
после их самостоятельного обследования или на основе получения сло-
весной информации;

• свободно ориентироваться на улицах города, в разных видах транс-
порта, в общественных местах;

• обращаться к продавцу, кассиру, операторам почты, работникам биб-
лиотеки, делать покупки, занимать активную позиции при взаимодействии 
со случайными сопровождающими, обращаться за помощью к незнако-
мому человеку, принимать предложенную помощь от окружающих людей;

• ориентироваться в незнакомом пространстве, используя словесные 
описания маршрутов, электронные средства мобильности, доступную 
среду города, другую информацию;

• переносить имеющиеся навыки ориентировки в незнакомое про-
странство.

Опыт работы показывает, что старшеклассники к 11 классу овладева-
ют основными навыками пространственной ориентировки, но степень овла-
дения у них разная. Некоторые могут самостоятельно ездить из школы 
домой, свободно ориентироваться на знакомых улицах и совершать поезд-
ки и прогулки даже в незнакомые районы города. Часть учеников, само-
стоятельно передвигаются только по знакомым маршрутам и испытывают 
трудности в незнакомых местах. Кто-то может ориентироваться только на 
прилегающей территории к школе и в самом здании учебного заведения. 
Есть учащиеся, которые по тем или иным причинам могут испытывать 
трудности даже при самостоятельном передвижении в здании школы.

В связи с этим первоочередной задачей для педагога на конец учеб-
ного года является выяснить (в беседе с учащимися, учителями-предмет-
никами, воспитателями, родителями), какими навыками пространственной 
ориентировки овладел каждый ученик. 

Данная схема предназначена для выявления уровня сформированности 
навыков пространственной ориентировки и мобильности, предполагаемые 
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программной коррекционного курса, а также умений применить их в не-
знакомых реальных условиях города при самостоятельном передвижении. 
Результаты диагностики помогут педагогу разработать рекомендации для 
учащихся и их родителей.

Для выходной диагностики для слабовидящих обучающихся 11 класса 
были выделены 4 основные направления изучения: использование элек-
тронных средств мобильности, ориентировка в городе, использование 
общественного транспорта, ориентировка в помещениях/ пространствен-
ная ориентировка в быту. Каждое из данных направлений содержит па-
раметры изучения, к которым подобраны задания от одного до двух, они 
исследуются в разных пространственных условиях: в помещении, на ули-
це, транспорте. Многие параметры не исследуются отдельно, они выяв-
ляются учителем при наблюдении за учащимися при выполнениях заданий 
в направлениях. Например, навык применения приёмов владения белой 
трости в процессе наблюдения отмечается учителем практически в каждом 
направлении, как и комплексное использование сохранных анализаторов, 
и взаимодействие с незнакомыми людьми. Если мы говорим о безопасном 
передвижение при ориентировке в разных видах пространства, то это не 
только знание и соблюдение правил, это ещё умение учащихся оценивать 
пространственную организацию территорий с точки зрения доступности 
(если в вашем городе доступная среда развита хорошо). Учителю стоит 
внимательно наблюдать за учащимися как они используют доступную 
среду своего города при передвижении в разных видах пространства: 
обращают внимание на тактильные наземные указатели, специальные 
осязательные и зрительные ориентиры для помещений; осязательные, 
слуховые и зрительные уличными ориентиры.

Количество параметров изучения и заданий к ним зависит от объема 
необходимых знаний и умений для овладения планируемыми результата-
ми курса.

Выходная диагностика составлена таким образом, чтобы проверить 
практические умения и навыки учащихся при самостоятельном ориенти-
ровании в незнакомых условиях. Для этого педагог разрабатывает комби-
нированный маршрут с использованием общественного транспорта из точ-
ки А (школа) в точку В (культурно-социальное учреждение) учитывая 
направления диагностики. Так учитель составляет комбинированный марш-
рут, предварительно проанализировав местность, участки микрорайона на 
которых не проводились практические занятия по отработки умений и на-
выков пространственной ориентировки и мобильности. Например, от ад-
реса школы до адреса объекта культурно-социального учреждения. Задача 
учащегося с помощью электронных средств мобильности получить инфор-
мацию о маршруте движения, составить словесное описание маршрута 
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и схему маршрута на приборе «Ориентир», самостоятельно пройти по ком-
бинированному маршруту до объекта назначения, сориентироваться в зда-
нии банка, воспользоваться одной из услуг. 

Учащимся для самостоятельного передвижения в пространстве необ-
ходимо уметь использовать электронные средства мобильности, так как 
могут возникнуть ситуации, когда у них не будет возможности обратить-
ся за помощью к знакомым или случайным сопровождающим для полу-
чения информации о маршруте следования. Для этого первое направление 
выходной диагностики «Использование электронных средств мобильно-
сти» позволяет выяснить, как учащиеся используют навигационные при-
ложения для построения маршрута, составляют представления о марш-
руте, запоминают маршрут следования, определяют его основные этапы. 
Педагог задаёт две точки маршрута и просит учащегося «Построить 
маршрут следования из точки А в точку В с помощью удобного для тебя 
навигационного приложения. Составь словесное описание маршрута». 
Для этого необходимо заранее предупредить учащего о том, что ему по-
надобится личный смартфон с установленными навигационными прило-
жениями позволяющие прокладывать маршруты и контролировать соб-
ственное перемещение в дальнейшем. Это могут быть такие приложения 
как: «OsmAnd Access», «Blind Square», «LoadStone», «Lazarillo» и др. Если 
у обучающего тем или иным причинам нет личного смартфона, то учитель 
предлагает свой смартфон с установленными приложениями. Далее уча-
щийся должен составить словесное описание маршрута: назвать улицы, 
по которым он будет двигаться, определить количество пешеходных пере-
ходов, направления движения, выделить для себя основные этапы марш-
рута, запомнить номера маршрутов общественного транспорта, название 
остановок, станций метрополитена. Далее в направлении «Ориентировка 
в городе» педагог продолжает проверять, как учащийся контролирует своё 
собственное передвижение по маршруту следования с помощью навига-
ционного приложения.

Следующие задания данного направления проверяются в направлении 
«Использование общественного транспорта», когда учащийся, ориентиру-
ясь по комбинированному маршруту, дойдёт до нужной остановки назем-
ного транспорта. Учитель наблюдает, как учащийся используют приложе-
ния для отслеживания транспорта. Для этого можно использовать такие 
приложения как: «Яндекс Карты», «Умный транспорт», «Bus Time», «Го-
ворящий город» или систему радиоинформирования и звукового ориен-
тирования «Говорящий город». Задание «Соверши поездку на транспорте: 
определи нужный вид транспорта с помощью навигационного приложения, 
выйди на нужной остановке». При прохождении следующего этапа ком-
бинированного маршрута с использованием метрополитена учитель про-
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веряет как учащийся использует приложение «Яндекс Метро»: определя-
ет начальную и конечную станцию маршрута, получает информацию 
о деталях маршрута, представления о маршруте следования, рассчитыва-
ет время движения в метрополитене, определяет линии метрополитена, 
и удобные для себя стратегии при самостоятельном передвижении. Зада-
ние «Соверши поездку в метро с использованием приложения «Яндекс 
Метро»: проследи маршрут, расскажи его».

Второе направление «Ориентировка в городе» позволяет определить, 
как учащиеся с помощью переноса имеющихся знаний и умений могут 
ориентироваться в незнакомом пространстве на улицах города без подроб-
ного описания этапов маршрута со стороны педагога. Также умеют получать 
нужную информацию с помощью рационального использования всех до-
ступных приемов и средств, изученных ранее на занятиях (помощи слу-
чайных прохожих, белой трости, доступной среды города, зрительных, 
слуховых, обонятельных и осязательных и других ориентиров). Для этого 
учащиеся самостоятельно передвигаются по маршруту следования с помо-
щью навигационного приложения и составляют представления о маршруте 
следования. Так при самостоятельном ориентировании по маршруту, сле-
дует наблюдать, как учащиеся рационально используют все сохранные 
анализаторы для получения более полной информации о той среде, в ко-
торой ему приходится ориентироваться, находит и уточняет ориентиры, 
анализирует пространственную организацию территорий с точки зрения 
доступности, использует разные приёмы владения белой трости в зависи-
мости от условий, определяет препятствия и обходит их, сохраняет прямо-
линейность при передвижении, определяет своё местонахождение в про-
странстве относительно объектов реального пространства. Важно обратить 
внимание как учащийся взаимодействует со случайными сопровождающи-
ми если у него возникают затруднительные ситуации или как он отказы-
вается от помощи, если в ней не нуждается. Использует ли защитные 
техники при передвижении. Соблюдает правила дорожного движения, 
правила и способы безопасного передвижения по улицам города. 

После того как учащиеся с помощью навигационного приложения по-
лучили элементарные представления о маршруте и самостоятельно по 
нему прошли, предлагаем им построить маршрут на приборе «Ориентир» 
для формирования образа пространства, уточнения представлений о его 
форме, общей протяженности и соотношении отдельных отрезков. Для 
этого предлагаем задание «Составить на приборе «Ориентир» путь марш-
рута. Составь словесное описание маршрута. Перечисли значимые для 
тебя ориентиры на маршруте следования».

Передвижение в современном, большом городе невозможно без ис-
пользования разного вида общественного транспорта. В направлении 
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 «Использование общественного транспорта» педагог проверяет, какими 
представлениями владеют учащиеся о видах остановок общественного 
наземного транспорта, местонахождении остановок транспортных средств, 
их салоне, маршрутах движения и умение пользоваться общественным 
транспортом, т. е. садиться в транспортное средство и выходить из него, 
оплачивать проезд, взаимодействовать с пассажирами и обслуживающим 
персоналом (водителем, кондуктором, контролером) и т. д. Педагогу необ-
ходимо наблюдать насколько самостоятельно учащийся будет ориентиро-
ваться на транспорте, комплексно использовать сохранные анализаторы 
и приёмы владения трости при посадке, проезде и выходе из транспорта. 
Если ученик испытывает трудности, то учитель должен обратить внима-
ние как адекватно ученик запрашивает помощь у случайных сопровожда-
ющих или кондуктора, насколько он сам занимает активную позицию 
и подсказывает меру помощи окружающим. Например, «Подведите меня 
к двери. Положите мою руку на поручень. Спасибо». Для этого комби-
нированный маршрут включает этап использования транспорта, он может 
быть маленьким, достаточно проехать 2–3 остановки «Проедь участок 
комбинированного маршрута, воспользуйся общественным транспортом: 
определи остановку наземного транспорта, номер нужного маршрута, 
оплати проезд, выйди на нужной остановке». Это направление следует 
оценивать исходя из условий конкретной местности, если транспортная 
система слабо развита и транспорт приходится ожидать долго, то мож-
но смоделировать ситуацию используя школьный автобус при его наличии, 
попросить учащихся рассказать правила и алгоритм посадки в транспорт-
ные средства (перед началом посадки, во время посадки, по окончании 
посадки). Если в вашем городе развита такая система внеуличного го-
родского общественного транспорта, как метрополитен, то его следует 
включить в этап комбинированного маршрута. Наблюдая за самостоятель-
ным ориентированием учащегося в метрополитене необходимо обратить 
внимание, как учащийся определяет удобные и безопасные для себя спосо-
бы ориентирования и передвижения в метрополитене, составляет после-
довательность действий для прохода на станцию, соблюдает правила без-
опасного передвижения и правила ориентирования в метрополитене. Если 
в вашем городе работает специализированное подразделение «Дистанция 
обеспечения мобильности пассажиров», то учитель наблюдает, как служ-
бой сопровождения пользуется ученик, взаимодействует с сотрудниками, 
получает ли дополнительную информацию о незнакомых станциях, опре-
деляет вид и типы станции, составляет образ пространства и т. д. Это 
можно выяснить в беседе, предварительно озвучить задание «Проедь уча-
сток комбинированного маршрута, воспользуйся метрополитеном. Расска-
жи о виде и типе станций, её структуре».
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В современном мире многие учреждения используют тактильные схе-
мы/карты, ведь умение учащихся читать такие карты помогает в дальней-
шем преодолевать информационные барьеры, ориентироваться в незнако-
мом здании. В направлении «Ориентировка в помещениях. Пространствен-
ная ориентировка в быту» позволяет педагогу проверить, как учащиеся 
переносят полученные знания, умения и навыки в незнакомые помещения 
и ориентируются в быту при посещении культурно-социальных учрежде-
ний. Учащимся необходимо самостоятельно воспользоваться услугой 
культурно-социального учреждения: приобрести товар в магазине, восполь-
зоваться услугами банка (снять денежные средства, внести денежные 
средства), сдать вещь в ремонтную мастерскую, сделать дубликат ключа, 
отправить секограмму в почтовом отделении, купить лекарство в аптеке 
и т. д. Перед посещением культурно-социального учреждения педагог 
должен посетить учреждение, составить схему учреждения и предложить 
её учащемуся «Рассмотри рельефный план помещения. Составь словесное 
описание пространства». Педагогу необходимо обратить внимание на-
сколько учащийся умеет читать схему, активно задаёт уточняющие вопро-
сы для получения сведений информативно значимые именно для него, 
составляет образ закрытого пространства.

На основе образа закрытого пространства, который был сформирован 
в первом задании учащемуся необходимо выполнить второе задание дан-
ного направления «Сориентируйся в здании учреждения культурно-быто-
вого назначения и получи нужную услугу». Услуга должна соответствовать 
выбранному объекту. Например, при посещении банка или банкомата 
в здании магазина учащемуся предлагается выполнить одну из опера-
ций — снятие наличных средств. Может случиться такая ситуация, что 
учащийся по тем или иным причинам не пользуется активно услугами 
банка, то в этом случае педагогу следует заранее подготовится, например, 
дать свою банковскую карту сообщив заранее пин-код. При выполнении 
данного задания учитель наблюдает за учащимся, как он ориентируется 
в отделении банка или находит банкомат в здании магазина или торгово-
го центра, комплексно использует сохранные анализаторы, взаимодейству-
ет с сотрудниками банка, незнакомыми людьми, выбирает безопасные 
и удобные для себя стратегии взаимодействия.

Т р е б о в а н и я  к   п р о в е д е н и ю  д и а г н о с т и к и
Диагностика проводится в течение двух недель на конец учебного года, 

в мае месяце.
В ходе обследования следует использовать разные методы:
— наблюдение, например, за его положением тела при передвижении 

в разных видах пространств, способами восприятия пространства и др.;
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— беседу с детьми, педагогами и по возможности с родителями, напри-
мер, при выявлении предметных и пространственных представлений, как 
ориентируется в домашних условиях. 

Для проведения обследования рекомендуется использовать отведенные 
часы на коррекционные занятия по «Пространственной ориентировке 
и мобильности» во внеурочное время, согласно учебному плану. Полу-
ченные результаты следует дополнять данными наблюдения за обучаю-
щимися в других видах деятельности (на переменах, общеобразовательных 
уроках, прогулках).

Продолжительность одного диагностического занятия не более 30 ми-
нут. Задания по направлениям исследуются в реальных условиях города. 
В одном направлении можно исследовать задания из другого направления. 
Диагностика проводится индивидуально. Если исследования выходной 
диагностики не получается провести в один этап, то можно провести в два 
этапа: на первой недели исследуются направления, связанные с прохо-
ждением комбинированного маршрута с использованием разных видов 
общественного транспорта; на второй недели исследуются направления, 
связанные с ориентированием в помещении и быту. На пути следования 
необходимо находится от учащегося в 5–10 метрах, при этом он должен 
знать, на какой дистанции находится педагог. Следует договориться об 
условном жесте для ученика, например, поднятая рука вверх, на тот слу-
чай если он заблудится или будет находиться в затруднительной ситуации, 
и ему нужна будет помощь педагога. Также следует договориться об 
условном сигнале со стороны педагога, если будут возникать опасные 
ситуации на пути следования обучающегося.

Д и а г н о с т и ч е с к и й  м а т е р и а л
Для проведения диагностического исследования требуется использовать 

следующий диагностический материал:
1. Рельефная схема помещения.
2. Прибор «Ориентир».
3. Белая трость (при необходимости).
4. Электронная трость RAY (при необходимости, к дополнению белой 

трости).
5. Смартфон с установленными навигационными приложениями, адап-

тированными для слепых пользователей. 
6. Навигационные приложения, позволяющие прокладывать маршруты 

и контролировать собственное перемещение («Яндекс Карта», «Google 
Карты», «OsmAnd Access», «Blind Square», «LoadStone»). 

7. Приложения, предназначенные для отслеживания движение транспор-
та («Яндекс Карты», «Умный транспорт», «Bus Time», «Говорящий город»).
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 8. Система радиоинформирования и звукового ориентирования «Го-
ворящий город».

 9. Проездной билет.
10. Наличные денежные средства или банковскую карту.
Педагогу необходимо проанализировать пространство маршрута сле-

дования, так как обследование проходит в реальных условиях города. 

Диагностика к курсу 
«Пространственное ориентирование и мобильность» 

для слабовидящих обучающихся, 11 класс
Параметры 

изучения
Задания 

(диагностические)
Материал 

(диагностический)

Направление: 
Использование электронных средств мобильности

Использование навигацион-
ных приложений для по-
строения маршрута

Построй маршрут следова-
ния из точки А в точку В с 
помощью удобного для тебя 
навигационного приложения. 
Составь словесное описание 
маршрута. Пройди по марш-
руту, контролируя своё пере-
мещение по маршруту с по-
мощью навигационного при-
ложения

Смартфон с установленными 
навигационными приложени-
ями позволяющие проклады-
вать маршруты и контроли-
ровать собственное переме-
щение («Яндекс Карта», 
«Google Карты», «OsmAnd 
Access», «Blind Square», 
«LoadStone», «Lazarillo»)

Использование приложений 
для отслеживания наземного 
транспорта

Соверши поездку на транс-
порте: определи нужный вид 
транспорта с помощью нави-
гационного приложения, 
выйди на нужной остановке

Смартфон с установленными 
приложениями, предназна-
ченные для отслеживания 
движение транспорта («Ян-
декс Карты», «Умный транс-
порт», «Bus Time», «Говоря-
щий город»).
Система радиоинформирова-
ния и звукового ориентиро-
вания «Говорящий город»

Использование приложений 
для ориентирования в метро-
политене

Соверши поездку в метро 
с использованием приложе-
ния Яндекс Метро: проследи 
маршрут, расскажи его

Смартфон с установленным 
приложением «Яндекс Мет-
ро»

Направление: Ориентировка в городе
Ориентирование по марш-
руту

Пройди по маршруту. Со-
ставь представление о марш-
руте следования с помощью 
использованию всех доступ-
ных приемов

Улица
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Параметры 
изучения

Задания 
(диагностические)

Материал 
(диагностический)

Составление представлений 
о пройденном маршруте

Составить на приборе «Ори-
ентир путь маршрута. Со-
ставь словесное описание 
маршрута. перечисли значи-
мые для тебя ориентиры на 
маршруте следования

Прибор «Ориентир»

Направление: Использование общественного транспорта 
Ориентирование на назем-
ном общественном транс-
порте

Проедь участок комбиниро-
ванного маршрута, восполь-
зуйся общественным транс-
портом: определи остановку 
наземного транспорта, номер 
нужного маршрута, оплати 
проезд, выйди на нужной 
остановке

Общественный наземный 
транспорт (трамвай, автобус, 
троллейбус)

Ориентирование в метропо-
литене

Проедь участок комбиниро-
ванного маршрута, восполь-
зуйся метрополитеном. 
Расскажи о виде и типе стан-
ций, её структуре

Метрополитен

Направление: Ориентировка в помещениях. 
Пространственная ориентировка в быту 

Чтение схемы помещения. 
Составление образа про-
странства

Рассмотри рельефный план 
помещения. Составь сло-
ве сное  описание про-
странства

Рельефный план учреждение 
культурно-бытового назначе-
ния

Ориентирование в учрежде-
ниях культурно-бытового 
назначения

Сориентируйся в здании 
учреждения культурно-быто-
вого назначения и получи 
нужную услугу

Учреждение культурно-быто-
вого назначения (торговый 
центр, магазин, банк, ре-
монтная мастерская, место 
общественного питания, по-
чта, библиотека, поликлини-
ка и т. д.)

Дополнительно в процессе наблюдения фиксируются особенности позы 
и походки слепого ребенка стоя, сидя, при обследовании предметов и при 
ходьбе. Отмечаются наличие навязчивых движений и их типизация, боязнь 
пространства, интерес к занятиям и новому пространству

Отдельно фиксируется наличие личной белой трости и активность её 
использования в повседневной жизни.

Дополнительную информацию можно оформить в виде такой формы 
протокола.

О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы
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Дополнительная информация
Респондент Параметры наблюдения Примечание

 1. Нарушение позы обучающегося:
• стоя;
• сидя;
• при обследовании предметов;
• при ходьбе.
 2. Нарушение походки:
• «гусиный шаг»,
• походка «страуса»,
• длина шага (нормальный, семенящий);
• положение стопы при ходьбе.
 3. Наличие страха пространства.
 4. Скорость движения (умеренная или замедленная).
 5. Наличие навязчивых движений.
 6. Использование белой трости:
• подбор трости по росту;
• использование трости в повседневной жизни;
• владение приемами белой трости при передвижении на 
улице;
• владение приемами белой трости при ориентировании 
в помещении;
• владение приемами белой трости при ориентировании на 
транспорте.
 7. Использование защитных техник.
 8. Использование приёмов сопровождения.
 9. Соблюдение правил дорожного движение при переходе 
проезжей части.
10. Соблюдает правила передвижения в городе.
11. Комплексное использование сохранных анализаторов.
12. Способ ориентировки в повседневной жизни.

П р и м е р н ы е  к р и т е р и и  о ц е н и в а н и я
Высокий уровень овладения: 
— используют навигационные приложения для построения маршрута, 

составляют представления о маршруте, запоминают маршрут следования, 
определяют его основные этапы;
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— контролирует своё собственное передвижение по маршруту следо-
вания с помощью навигационного приложения;

— используют приложения для отслеживания транспорта, определяет 
нужный вид транспорта, следит за маршрутом следования транспорта, 
определяет остановки;

— имеет чёткие полные представления об объектах окружающего про-
странства, представления об элементах города и улиц, знает различные 
виды препятствий и умеет их обнаружить и преодолеть;

— определяет начальную и конечную точку маршрута, её основные 
объекты, направления движения;

— составляет образ незнакомого пространства с помощью анализа 
информации, рационального использования всех доступных приемов 
и средств ориентирования (помощи случайных прохожих, белой трости, 
доступной среды города, зрительных, слуховых, обонятельных и осяза-
тельных и других ориентиров);

— умеет переносить представления о незнакомом маршруте и моде-
лировать схему маршрута на приборе «Ориентир»;

— умеет чётко и ясно составлять словесное описание маршрута; 
— умеет составлять мысленную карту пространства, выделять основ-

ные этапы маршрута;
— определяет своё местоположение при передвижении относительно 

ориентиров на пути между начальной и конечной точкой;
— последовательно находит имеющиеся в мысленном плане ориенти-

ры и сопоставляет их с ориентирами реальной действительности;
— умеет воспринимать и анализировать информацию об окружающем 

пространстве с помощью сохранных анализаторов;
— контролирует положение тела в пространстве, сохраняет прямую 

линию передвижения;
— умеет определять и выбирать ориентиры;
— применяет защитные техники при передвижении в пространстве,
— использует различные техники и приёмы владения трости при ори-

ентировании в разных видах пространств (на улице, в помещении, на 
транспорте);

— умеет ориентироваться со случайными сопровождающими, прояв-
ляет активную позицию при получении информации, легко вступает в кон-
такт с людьми, правильно использует приёмы сопровождения;

— соблюдает правила дорожного движения и правила передвижения 
в городе;

— легко выходит из стрессовых, нестандартных ситуаций, адекватно 
оценивает степень опасности и принимает правильное решение; 

— определяет вид дороги/перекрестка, находит место пешеходного 
перехода, переходит через проезжую часть;
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— определяет вид остановки, местонахождение остановки наземного 
общественного транспортного средства;

— ориентируется в салоне транспортного средства, отслеживает марш-
рут движения, следит и определяет нужные остановки с использованием 
сохранных анализаторов;

— знает и применяет правила, алгоритм посадки в транспортные сред-
ства (перед началом посадки, во время посадки, по окончании посадки);

— оплачивает проезд самостоятельно, взаимодействует с пассажирами 
и обслуживающим персоналом при необходимости (водителем, кондук-
тором, контролером);

— самостоятельно ориентируется в метрополитене, получает допол-
нительную информацию о пути следования с помощью приложения «Ян-
декс Метро», соблюдает последовательность действий на станции, опре-
деляет вид и тип станции, соблюдает правила безопасного передвижения 
и поведения в метрополитене с сотрудником службы сопровождения, 
определять стратегии взаимодействия с сотрудником службы сопровожде-
ния в метрополитене;

— умеет читать схему помещения, составляет образ закрытого про-
странства;

— самостоятельно ориентируется в помещении;
— выбирает для себя удобный способ при посещении кульрно-быто-

вых учреждений, получает нужную услугу.
Средний уровень овладения:
— нуждается в словесной помощи педагога при использовании нави-

гационных приложения для построения маршрута;
— составляет представления о маршруте с использованием навигаци-

онных приложений, запоминает маршрут следования, определяют его 
основные этапы с одной-двумя неточностями;

— контролирует своё собственное передвижение по маршруту следо-
вания с помощью навигационного приложения с одной-двумя неточно-
стями;

— использует приложения для отслеживания транспорта, определяет 
нужный вид транспорта, следит за маршрутом следования транспорта, 
определяет остановки с неточностями, нуждается в словесной помощи 
педагога;

— имеет чёткие полные представления об объектах окружающего про-
странства, элементах города и улиц, знает различные виды препятствий, 
но допускает ошибки в их обнаружении и преодолении;

— составляет образ незнакомого пространства с помощью анализа 
информации, рационального использования всех доступных приемов 
и средств ориентирования (помощи случайных прохожих, белой трости, 
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доступной среды города, зрительных, слуховых, обонятельных и осяза-
тельных и других ориентиров) с неточностями, требуются уточняющие 
вопросы со стороны педагога;

— допускает неточности при работе со схемой маршрута, определяет 
начальную и конечную точку маршрута, требуется единичная помощь 
педагога; 

— моделирует схему маршрута на приборе «Ориентир» по словесно-
му описанию педагога с одной-двумя неточностями, нуждается в помощи 
педагога;

— составляет словесное описание маршрута с неточностями, после 
уточняющих вопросов со стороны педагога может рассказать маршрут;

— составляет мысленную карту пространства обрывочно, выделяет 
основные этапы маршрута с помощью педагога;

— определяет своё местоположение при передвижении относительно 
ориентиров на пути между начальной и конечной точкой не точно;

— использует сохранные анализаторы, но не анализирует полученную 
информацию об окружающем пространстве;

— контролирует положение тела в пространстве, иногда отходит от 
направляющей, но возвращается и сохраняет прямую линию передви-
жения;

— не всегда применяет защитные техники при передвижении в про-
странстве;

— не безопасно использует различные техники и приёмы владения 
белой трости при ориентировании в разных видах пространств (на улице, 
в помещении, на транспорте);

— не проявляет активную роль со случайными сопровождающими, но 
умеет получить необходимую помощь, не оптимально выбирает сопрово-
ждающего, не всегда правильно использует приёмы сопровождения;

— в стрессовых и нестандартных ситуациях может начать суетиться, 
терять направление движение, но успокоившись вернуться и продолжить 
самостоятельное движение;

— соблюдает правила дорожного движения; 
— определяет вид дороги/перекрестка, находит место пешеходного 

перехода, переходит через проезжую часть с неточностями;
— определяет вид остановки, местонахождение остановки транспорт-

ного средства определяет с неточностями, нуждается в словесной помощи 
со стороны педагога в виде уточняющих вопросах;

— ориентируется в салоне транспортного средства не уверенно, не 
внимательно отслеживает маршрут движения транспорта, самостоятельно 
не определяет нужные остановки с использованием сохранных анализа-
торов, нуждается в словесной помощи педагога;
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— применяет правила, алгоритм посадки в транспортные средства 
с неточностями (перед началом посадки, во время посадки, по окончании 
посадки), нуждается в словесной помощи педагога;

— оплачивает проезд, не активно взаимодействует с пассажирами и об-
служивающим персоналом при необходимости (водителем, кондуктором, 
контролером);

— умеет читать схему помещения, составляет образ закрытого простран-
ства с неточностями, требуется дополнительное время при чтении схемы 
помещения и дополнительная словесная помощь со стороны педагога;

— не уверенно ориентируется в метрополитене, получает дополни-
тельную информацию о пути следования с помощью приложения «Яндекс 
Метро» с неточностями, старается соблюдать последовательность действий 
на станции, определяет вид и тип станции с неточностями, соблюдает 
правила безопасного передвижения и поведения в метрополитене с со-
трудником службы сопровождения, определяет стратегии взаимодействия 
с сотрудником службы сопровождения в метрополитене, нуждается в сло-
весных мотивационных подсказках со стороны учителя;

— ориентирование в помещении незнакомого пространства вызывает 
трудности, но после словесной помощи педагога справляется;

— испытывает трудности в выборе для себя удобного способа при 
посещении культурно-бытовых учреждений, не занимает активной пози-
ции при получении нужной услуги.

Низкий уровень овладения:
— нуждается в словесной и физической помощи педагога при исполь-

зовании навигационных приложения для построения маршрута;
— составляет представления о маршруте с использованием навигаци-

онных приложений обрывочно, не полностью запоминает маршрут сле-
дования, самостоятельно не определяет его основные этапы, требуются 
уточняющие вопросы со стороны педагога;

— не контролирует своё собственное передвижение по маршруту сле-
дования с помощью навигационного приложения, часто обращается 
с уточняющими вопросами к педагогу, требуется физическая и словесная 
помощь со стороны педагога;

— имеет представления о приложениях для отслеживания транспорта, 
но испытывает трудности в самостоятельном определении нужного вида 
транспорта;

— образ незнакомого пространства составляет не целостно, выделяет 
этапы в произвольном порядке, самостоятельно не анализирует информа-
цию, рационально не использует все доступные приемы и средства ори-
ентирования (помощи случайных прохожих, белой трости, доступной 
среды города, зрительных, слуховых, обонятельных и осязательных и дру-
гих ориентиров); 
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— не следит за маршрутом следования транспорта, определяет оста-
новки с неточностями, нуждается в словесной и физической помощи пе-
дагога;

— имеет представления об элементах города и улиц, но допускает 
ошибки в их определении, не различает виды препятствий при их обна-
ружении, преодолевает препятствия с помощью словесной и физической 
помощи учителя;

— допускает неточности при работе со схемой маршрута, определяет 
начальную и конечную точку маршрута, требуется единичная помощь 
педагога;

— нуждается в многочисленных уточняющих вопросах со стороны 
педагога при моделирует схемы маршрута на приборе «Ориентир» по 
словесному описанию педагога, определяет начальную и конечную точку 
маршрута;

— не составляет словесное описание маршрута, а после описания 
маршрута педагогом затрудняется его повторить;

— составляет мысленную карту пространства не последовательно, 
выделяет основные этапы маршрута с помощью педагога;

— определяет своё местоположение при передвижении относительно 
ориентиров на пути между начальной и конечной точкой не точно;

— не контролирует положение тела в пространстве, не сохраняет пря-
мую линию передвижения по направляющей, требуется словесные и фи-
зические подсказки со стороны педагога;

— использует сохранные анализаторы, но не анализирует полученную 
информацию об окружающем пространстве;

— не применяет защитные техники при передвижении в пространстве, 
обходе препятствий, требуется постоянная словесная и физическая помощь 
со стороны педагога;

— не безопасно использует различные техники и приёмы владения 
белой трости при ориентировании в разных видах пространств (на улице, 
в помещении, на транспорте), требуется постоянная словесная и физиче-
ская помощь со стороны педагога;

— вступает в контакт крайне ограниченно, не всегда правильно ис-
пользует приёмы сопровождения, испытывает трудности при получении 
необходимой информации;

— в стрессовых и нестандартных ситуациях может впасть в ступор, 
оцепенеть и выйти из этого состояния с помощью взрослого;

— не соблюдает правила дорожного движения; 
— не определяет вид дороги/перекрестка, не находит место пешеход-

ного перехода, не переходит через проезжую часть, нуждается постоянная 
словесная и физическая помощь со стороны педагога;
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— имеет представления о видах остановок наземного транспорта, но 
самостоятельно не определяет вид остановки, требуется словесная и фи-
зическая помощь со стороны педагога в определении местонахождении 
остановки транспортного средства;

— ориентируется в салоне транспортного средства не уверенно, не 
внимательно отслеживает маршрут движения транспорта, самостоятельно 
не определяет нужные остановки с использованием сохранных анализа-
торов, нуждается в словесной и физической помощи педагога;

— применяет правила, алгоритм посадки в транспортные средства с не-
точностями (перед началом посадки, во время посадки, по окончании по-
садки), нуждается в словесной и физической помощи со стороны педагога;

— испытывает трудности при оплате проезда, не активно взаимодей-
ствует с пассажирами и обслуживающим персоналом при необходимости 
(водителем, кондуктором, контролером);

— испытывает трудности при самостоятельном ориентировании в мет-
рополитене, не интерпретирует дополнительную информацию о пути сле-
дования с помощью приложения «Яндекс Метро», последовательность 
действий на станции не соблюдается, определяет вид и тип станции с не-
точностями (только с помощью учителя), соблюдает правила безопасного 
передвижения и поведения в метрополитене с сотрудником службы со-
провождения, сомневается в выборе стратегии взаимодействия с сотруд-
ником службы сопровождения в метрополитене;

— читает схему помещения с физической и словесной помощью со 
стороны учителя, составляет образ закрытого пространства с неточностями;

— ориентирование в помещении незнакомого пространства вызывает 
трудности, даже после словесной помощи педагога испытывает трудности, 
нуждается в физической помощь со стороны учителя;

— испытывает трудности в выборе для себя удобного способа при 
посещении культурно-бытовых учреждений, не занимает активной пози-
ции при получении нужной услуги, нуждается в мотивационной помощи 
и физических подсказок со стороны педагога.

О б р а б о т к а  р е з у л ь т а т о в 
Критериями оценивания выступают: самостоятельность, правильность 

и объем выполнения.
Полученные результаты оцениваются в 3 этапа.
На 1 этапе оцениваются результаты выполнения обучающимся отдель-

ных заданий в соответствии со следующими критериями:
Высокий уровень овладения — диагностическое задание выполнено 

самостоятельно, правильно и в полном объеме с использованием диагно-
стического материала (при необходимости его применения). 
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Средний уровень овладения — диагностическое задание выполнено 
с незначительной мотивационной помощью в виде словесных указаний/
уточнений со стороны педагога, с одной-двумя неточностями, не менее 
половины объема задания с использованием диагностического материала 
(при необходимости его применения). 

Низкий уровень овладения — диагностическое задание выполнено с по-
мощью постоянной словесной мотивации, в сочетании с показом образца 
или непосредственно в совместной практической деятельности, с тремя 
и более грубыми ошибками, частичный объем выполнения или задание 
не выполнено вообще.

На 2 этапе оцениваются результаты по направлению изучения по всем 
параметрам, входящим в него, в соответствии со следующими критериями:

Высокий уровень овладения предполагает самостоятельное, правильное 
выполнение обучающимся всех заданий параметров и/или одного с моти-
вационной помощью по каждому направлению.

Средний уровень овладения предполагает преобладание не менее по-
ловины заданий параметров, выполненных как с мотивационной помощью, 
так и единичной в виде словесных указаний/уточнений в сочетании с по-
казом образца выполнения (средний уровень), а также единичных заданий, 
выполненных самостоятельно, правильно, в полном объеме (высокий 
уровень), или непосредственно в совместной практической деятельности 
с педагогом и частично выполненных (низкий уровень).

Низкий уровень овладения предполагает преобладание заданий пара-
метров, выполненных частично или с помощью постоянной словесной 
мотивации, или в сочетании с показом образца, или в непосредственно 
совместной практической деятельности с ним (низкий уровень), а также 
единичных заданий, выполненных полностью и самостоятельно (высокий 
уровень) или с незначительной мотивационной помощью со стороны пе-
дагога, с одной-двумя неточностями (средний уровень).

На 3 этапе результаты обобщаются и определяется в соответствии со 
следующими критериями:

• Высокий уровень овладения предполагает наличие высокого уровня 
готовности не менее, чем по трем направлениям изучения;

• средний уровень овладения предполагает наличие среднего по двум 
и более направлениям;

• низкий уровень овладения предполагает наличие низкого уровня го-
товности по двум и более направлениям.

 2.3.2.2. Социально-бытовая ориентировка

Обучение социально-бытовой ориентировке продолжанет занимать важ-
ное место в коррекционно-развивающем процессе школ для слабовидящих 
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детей, так как способствует формированию у них самостоятельности, ак-
тивности в общении, желания и способности участвовать в жизни класса, 
школы, умений правильно вести себя в разных жизненных ситуациях.

Данная схема диагностики предназначена для выявления уровня го-
товности к овладению навыками социально-бытовой ориентировки сла-
бовидящих одиннадцатиклассников. Она включает 8 направлений изуче-
ния. Каждое из данных направлений содержит параметры изучения, к ко-
торым подобраны задания. Количество параметров изучения и заданий 
к ним зависит от объема необходимых знаний и умений для овладения 
планируемыми результатами курса.

Содержание диагностики построено так, чтобы, во-первых, изучить 
представления детей о бытовых и социальных ситуациях, понимание на-
значения окружающих предметов, ориентированность в окружающем 
мире, во-вторых, выявить уровень владения практическими умениями 
и навыками. Поэтому в каждом направлении включены параметры на 
выявление теоретических знаний и на использование в повседневной жиз-
ни в школе в бытовых ситуациях и общении.

Самообслуживание играет важную роль в становлении самостоятель-
ности у слабовидящих учащихся. Современная теория развития личности 
рассматривает самостоятельность как стержневое, интегральное лич-
ностное качество. В конце 11 класса учащиеся должны быть готовы 
к взрослой жизни. В диагностику включено направление, включающее 
изучение развития навыков по разделам «Личная гигиена», «Одежда 
и обувь», «Питание», «Жилище», «Торговля», «Семья», «Средства связи 
и коммуникации», «Выбор профессии и трудоустройство».

Содержание диагностики по разделу «Личная гигиена» предусматри-
вает проверку сформированности навыка личной гигиены подростка. Для 
этого используются задание: «Вечерний уход за собой». Выполняя данное 
диагностическое задание, учащийся показывает знания в средствах и пред-
метах ухода, а также навыки в их использовании. Провести данный вид 
исследования необходимо с использованием набора индивидуальных 
туалетных принадлежностей обучающегося.

Второй раздел «Одежда и обувь» предполагает проверку использование 
одежды по назначению, с помощью задания «Подобрать одежду для по-
сещения учебного заведения» и «Подготовить выходные туфли из нату-
ральной кожи или замши». Учащийся должен обосновать осознанность 
выбора элементов одежды и обуви. Можно спросить о мотиве выбора 
того или иного предмета. Также важно проверить умения учащихся забо-
титься о своей одежде и обуви. Это можно сделать с помощью задания 
«Отпарить брюки с помощью отпаривателя или утюга» и «Выбрать необ-
ходимые предметы и средства ухода за обувью из натуральной кожи или 
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замши». Для изучения можно использовать как одежду и обувь обучаю-
щегося, так и специально-подготовленные предметы школьной одежды.

Содержание диагностики по разделу «Питание» включает теоретиче-
ский параметр о знании различных приборов для приготовления пищи, 
знании о предметах и средствах ухода за посудой. Нужно выполнить за-
дания «Подготовить оборудование и инвентарь для приготовления овощ-
ного рагу» и «Уход за кухонной утварью». Для выполнения данных зада-
ний необходимо специальное оборудование и продукты.

Содержание диагностики по разделам «Жилище» и «Торговля» вклю-
чает знание предметов и средств, необходимых для проведения ремонта 
в помещении, а также знания отделов строительных магазинов. Нужно 
выполнить диагностическое задание «Рассчитать количество обоев, необ-
ходимых для поклейки в комнате. Где и как можно купить обои? Что еще 
необходимо купить, чтобы приклеить обои в комнате? Создать группы 
предметов и средств для ремонта». Для выполнения данного задания необ-
ходимо специальное оборудование. 

Содержание диагностики по разделам «Семья» и «Средства связи 
и коммуникации» включает задание «Оплата коммунальных услуг (ин-
тернета)». Нужно выполнить диагностическое задание по оплате интер-
нета через онлайн банк.

Содержание диагностики по разделу «Выбор профессии и трудоустрой-
ство». Нужно выполнить диагностическое задание «Написание заявления 
в учебное заведение. Рассказать правило составление заявления».

Т р е б о в а н и я  к   п р о в е д е н и ю  д и а г н о с т и к и
Диагностика проводится в течении двух недель в мае месяце.
В ходе обследования следует использовать разные методы:
— наблюдение, например, поведением, самостоятельностью обучаю-

щегося на переменах, уроках, занятиях, во время подготовки к прогулке 
и др.;

— беседу с детьми, педагогами и по возможности с родителями, напри-
мер, при выявлении сформированности представлений об окружающих 
предметах;

— педагогический эксперимент, например, при изучении готовности 
зрения и других анализаторов к социально-бытовой ориентировке. 

Для проведения обследования рекомендуется использовать отведенные 
часы на коррекционные занятия по «Социально-бытовой ориентировке» 
во внеурочное время, согласно учебному плану, а также режимные мо-
менты. Полученные результаты следует дополнять данными наблюдения 
за обучающихся в других видах деятельности (на переменах, общеобразо-
вательных уроках, прогулках).
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Продолжительность одного диагностического занятия не более 20 ми-
нут. Диагностика проводится индивидуально.

Д и а г н о с т и ч е с к и й  м а т е р и а л
Для проведения диагностического исследования требуется использовать 

следующий диагностический материал:
 1. Набор предметов по уходу за личной гигиеной.
 2. Набор средств личной гигиены.
 3. Набор декоративной косметики.
 4. Набор одежды, разных фасонов, с разными частями одежды и за-

стежек.
 5. Набор обуви разных видов и разных материалов.
 6. Набор различных щеток.
 7. Набор предметов и средств по уходу за помещением (моющий пы-

лесос)
 8. Набор посуды, контрастной по цвету.
 9. Предметы по уходу за посудой (посудомоечная машина).
10. Набор тифлооборудование для приготовления различных блюд 

(мультиварка).
11. Набор продуктов.
12. Компьютер.
13. Телефон.
В ходе обследования слабовидящих обучающихся можно использовать 

картинки и натуральные предметы. Это сократит время на их дополни-
тельное обследование. К ним можно отнести материал для диагностики, 
например, предметы личной гигиены, одежды, обуви, посуду.

Диагностика к курсу 
«Социально-бытовая ориентировка» 

для слабовидящих обучающихся, 11 класс
Параметры 

изучения
Задания 

(диагностические)
Материал 

(диагностический)

Личная гигиена
Сформированность 
навыка личной гигие-
ны. Нужно выполнить 
задание

Для девушки: вечерний полный 
уход за собой.
Для юноши: вечерний полный 
уход за собой.
Выбрать необходимые предме-
ты и средства ухода за зубами, 
за кожей, за волосами, за рука-
ми, ногами. Рассказать алго-
ритм ухода за собой. Показать, 

Средства ухода:
Тоник
Крем
Зубная паста
Гель для душа
Шампунь
Кондиционер
Скраб
Пена для бритья
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Параметры 
изучения

Задания 
(диагностические)

Материал 
(диагностический)

как происходить вечерний уход 
за кожей лица, зубами

Предметы ухода:
Салфетка
Ватный диск
Мочалка
Зубная щетка
Полотенца

Одежда и обувь
Сформированность 
навыка использования 
одежды по назначе-
нию. Нужно выпол-
нить задание

Подобрать одежду для посеще-
ния учебного заведения

Одежда:
Джинсы
Футболка
Рубашка
Юбка
Брюки
Блузка

Сформированность 
навыка ухода за оде-
ждой. Нужно выпол-
нить задание

Отпарить брюки с помощью 
отпаривателя или утюга. Под-
готовить оборудование, расска-
зать технику безопасности при 
работе с электроприборами 
и отпарить брюки

Оборудование:
Отпариватель
Утюг
Материалы:
Брюки

Сформированность 
навыка использования 
обуви. Нужно выпол-
нить задание

Подготовить выходные туфли 
из натуральной кожи или зам-
ши. Выбрать необходимые 
предметы и средства ухода за 
обувью из натуральной кожи

Средства ухода:
Крем для обуви бесцветный
Аэрозоль для обуви из замши 
Предметы ухода:
Тряпка
Щетка обувная для кожи
Щетка обувная для замши
Обувь:
Туфли женские и мужские из на-
туральной кожи или замши

Питание
Сформированность 
навыка приготовления 
пищи. Нужно выпол-
нить задание

Подготовить оборудование 
и инвентарь для приготовления 
овощного рагу.
Рассказать алгоритм приготов-
ления блюда.
Почистить овощи.
Налить воду в кастрюлю

Оборудование:
Кастрюля 1,5–2 литра;
Нож;
Овощечистка;
Блендер или пресс-толкушка для 
картофеля;
Ложка столовая; 
Вилка;
Миска — 1 литр;
Крупная терка;
Плита.

П р о д о л ж е н и е  т а б л и ц ы
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Параметры 
изучения

Задания 
(диагностические)

Материал 
(диагностический)

Ингредиенты:
Картофель — 2 средних клубня;
Морковь — 1 не крупная;
Капуста — 1/4 кочана
Вода — 0,25 литра;
Соль, перец — по вкусу

Сформированность 
навыка ухода за посу-
дой. Нужно выпол-
нить задание

Уход за кухонной утварью (мы-
тье кастрюли). Рассказать ка-
кие предметы и средства ухода 
используют для ухода за кухон-
ной утварью из разных матери-
алов. Продемонстрировать свое 
умение на примере мытья ско-
вороды

Оборудование:
Сковорода
Предметы ухода: 
Щетки для мытья посуды
Средства ухода:
Средство для мытья посуды

Жилище. Торговля
Сформированность 
навыка ухода за жили-
щем. Сформирован-
ность навыка покуп-
ки. Нужно выполнить 
задание

Рассчитать количество обоев, 
необходимых для поклейки 
в комнате. Длина комнаты 5 
метров, ширина 4 метра, а вы-
сота 3 метра.
Где и как можно купить обои? 
Что еще необходимо купить, 
чтобы приклеить обои в комна-
те? Создать группы предметов 
и средств для ремонта

Предметы и средства:
Клей;
строительный валик;
контейнер для разведения клея;
грунтовка;
малярная кисть;
ножницы;
шпатель;
полиэтиленовая пленка;
газеты;
карандаш;
перчатки;
рулетка или сантиметр;
уровень;
стремянка;
одежда, в которой будет удобно 
работать

Семья. Средства связи и коммуникации
Сформированность 
навыка использования 
электронных средств 
связи. Нужно выпол-
нить задание

Оплата коммунальных услуг 
(интернета)

Оборудование:
Телефон

Выбор профессии и трудоустройство
Сформированность 
навыка профориента-
ции. Нужно выпол-
нить задание

Написание заявления на по-
ступление в учебное заведение. 
Рассказать правило составле-
ние заявления

Оборудование:
Тетрадь, ручка или компьютер

О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы
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Во внеурочное время во время режимных моментов (прием пищи, 
прогулка, перемены) можно наблюдать за обучающимися и фиксировать 
их опрятность:

— следить за соответствием одежды и внешнего вида школьным тре-
бованиям;

— следить за выполнением гигиенических требований,
— поддерживать чистоту и порядок в гардеробном шкафу и в парте;
— самостоятельно накрывать на стол в столовой, используя знания 

сервировки.
Дополнительно в процессе наблюдения фиксируются интерес к заня-

тиям и новому материалу, состояние мелкой моторики, от уровня развития 
которой во многом зависит уровень овладения навыками самообслужива-
ния.

Дополнительную информацию можно оформить в виде такой формы 
протокола.

П р и м е р н ы е  к р и т е р и и  о ц е н и в а н и я

Высокий уровень овладения: 
— обследует, называет туалетные принадлежности и рассказывает об 

их назначении;
— демонстрирует как умеет выполнять все гигиенические процедуры, 

действует по алгоритму;
— выбирает из предметов одежды и обуви те, которые необходимы 

по заданию;
— знает правила техники безопасности при работе с электроприборами;
— гладит одежду по алгоритму;
— чистит обувь из кожи;
— чистит овощи;
— разрезает овощи;
— наливает воду в кастрюлю;
— умеет работать с мультиваркой, миксером, блендером;
— моет посуду по алгоритму;
— рассчитывает количество обоев для покупки;
— знает алгоритм покупки строительный предметов и средств в ма-

газине;
— знает, как составляется автобиография.
Средний уровень овладения:
— обследует, называет туалетные принадлежности и рассказывает об 

их назначении;
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— демонстрирует как умеет выполнять все гигиенические процедуры, 
действует по алгоритму;

— выбирает из предметов одежды те, которые необходимы по заданию;
— знает правила техники безопасности при работе с электроприбо-

рами;
— гладит одежду по алгоритму, иногда требуется помощь;
— чистит обувь из натуральной кожи;
— чистит овощи;
— разрезает овощи;
— умеет работать с мультиваркой, миксером, блендером, иногда тре-

буется помощь;
— моет посуду по алгоритму;
— пользуется всеми столовыми приборами;
— рассчитывает количество обоев для покупки, иногда требуется по-

мощь;
— знает алгоритм покупки строительный предметов и средств в ма-

газине;
— знает, как составляется автобиография.
Низкий уровень овладения:
— обследует, называет туалетные принадлежности и рассказывает об 

их назначении;
— демонстрирует как умеет выполнять все гигиенические процедуры, 

действует по алгоритму;
— выбирает из предметов одежды те, которые необходимы по заданию;
— знает правила техники безопасности при работе с электроприбо-

рами;
— гладит одежду по алгоритму, иногда требуется словесная инструк-

ция и помощь;
— чистит обувь из натуральной кожи, иногда требуется словесная 

инструкция и помощь;
— чистит овощи;
— разрезает овощи;
— умеет работать с мультиваркой, миксером, блендером, иногда тре-

буется словесная инструкция и помощь;
— моет посуду по алгоритму;
— пользуется всеми столовыми приборами;
— рассчитывает количество обоев для покупки, иногда требуется сло-

весная инструкция и помощь;
— знает алгоритм покупки строительный предметов и средств в ма-

газине, иногда требуется словесная инструкция и помощь;
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— знает, как составляется автобиография, иногда требуется словесная 
инструкция и помощь.

О б р а б о т к а  р е з у л ь т а т о в 
Критериями оценивания выступают: самостоятельность, правильность 

и объем выполнения.
Полученные результаты оцениваются в 3 этапа.
На 1 этапе оцениваются результаты выполнения обучающимся отдель-

ных заданий в соответствии со следующими критериями:
• высокий уровень овладения — диагностическое задание выполнено 

самостоятельно, правильно и в полном объеме с использованием диагно-
стического материала (при необходимости его применения);

• средний уровень овладения — диагностическое задание выполнено 
с незначительной мотивационной помощью в виде словесных указаний/
уточнений со стороны педагога, с одной-двумя неточностями, не менее 
половины объема задания с использованием диагностического материала 
(при необходимости его применения);

• низкий уровень овладения — диагностическое задание выполнено 
с помощью постоянной словесной мотивации, в сочетании с показом об-
разца или непосредственно в совместной практической деятельности, 
с тремя и более грубыми ошибками, частичный объем выполнения или 
задание не выполнено вообще.

На 2 этапе оцениваются результаты по направлению изучения по 
всем параметрам, входящим в него, в соответствии со следующими кри-
териями:

Высокий уровень овладения предполагает самостоятельное, правильное 
выполнение обучающимся всех заданий параметров и/или одного с моти-
вационной помощью по каждому направлению.

Средний уровень овладения предполагает преобладание не менее по-
ловины заданий параметров, выполненных как с мотивационной помощью, 
так и единичной в виде словесных указаний/уточнений в сочетании с по-
казом образца выполнения (средний уровень), а также единичных заданий, 
выполненных самостоятельно, правильно, в полном объеме (высокий 
уровень), или непосредственно в совместной практической деятельности 
с педагогом и частично выполненных (низкий уровень).

Низкий уровень овладения предполагает преобладание заданий пара-
метров, выполненных частично или с помощью постоянной словесной 
мотивации, или в сочетании с показом образца, или в непосредственно 
совместной практической деятельности с ним (низкий уровень), а также 
единичных заданий, выполненных полностью и самостоятельно (высокий 



уровень) или с незначительной мотивационной помощью со стороны пе-
дагога, с одной-двумя неточностями (средний уровень). 

На 3 этапе результаты обобщаются и определяется в соответствии со 
следующими критериями:

• высокий уровень овладения предполагает наличие высокого уровня 
готовности не менее, чем по пяти направлениям изучения;

• средний уровень овладения предполагает наличие среднего по пяти 
и более направлениям;

• низкий уровень овладения предполагает наличие низкого уровня го-
товности по пяти и более направлениям.
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