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2.2   ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным 

компонентом адаптированной основной образовательной программы школы-интерната. 

Коррекционная работа представляет собой систему комплексного психолого-

медико-педагогического сопровождения слепых и слабовидящих обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в условиях образовательного 

процесса, направленного на освоение ими АООП, преодоление и/или ослабление 

имеющихся у них недостатков в психическом и физическом развитии. 

В соответствии с ФГОС ООО УО ПКР направлена на осуществление 

индивидуально-ориентированной психолого-педагогической, компенсаторной, 

коррекционно-развивающей помощи слепых и слабовидящих обучающихся умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

ПКР для слепых и слабовидящих обучающихся умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) направлена на: 

 выявление особых образовательных потребностей слепых и слабовидящих 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

обусловленных структурой и глубиной имеющихся у них нарушений, недостатками в 

физическом и психическом развитии; 

 индивидуальных образовательных потребностей, склонностей, 

способностей, компенсаторных возможностей, профессиональной направленности; 

 совершенствование навыков использования остаточного зрения, развитие 

зрительного восприятия; 

 обеспечение коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии и оказание коррекционной помощи в освоении АООП ООО УО; 

 совершенствование и развитие «жизненных компетенций»; 

 определение специальных образовательных условий (в том числе, 

специального оборудования и средств, учебных пособий и др.). 

ПКР содержит: 

 направления диагностических и коррекционно-развивающих мероприятий, 

обеспечивающих удовлетворение индивидуальных образовательных потребностей, 

склонностей, способностей, компенсаторных возможностей, профессиональной 

направленности слепых и слабовидящих обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и освоение ими АООП; 

 условия, методы обучения и воспитания слепых и слабовидящих 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), учебные 

пособия и дидактические материалы, тифлотехнические средства обучения коллективного 

и индивидуального пользования, особенности проведения подгрупповых и 

индивидуальных коррекционно-развивающих занятий; 

 основное содержание рабочих программ коррекционно-развивающих курсов 

и занятий; 

 планируемые результаты коррекционной работы и подходы к их оценке. 

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от индивидуальных 

образовательных потребностей, склонностей, способностей, компенсаторных 

возможностей, профессиональной направленности.  
Содержание коррекционных курсов и задачи их реализации определяются 

образовательной организацией с учетом преемственности задач и достигнутых 

результатов реализации коррекционных курсов АООП НОО слепых и слабовидящих 

обучающихся. 
 



АООП ООО  включает следующие обязательные коррекционно-развивающие 

курсы для слепых и слабовидящих обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) обучающихся: 

 пространственная ориентировка;  

 социально-бытовая ориентировка;  

 коммуникативное развитие;  
 сенсорное развитие; 

Так же проводятся коррекционно-развивающие занятия по программе 

коррекционной работы педагога-психолога, учителя-логопеда. Реализация ПКР 

предусматривает оказание комплексной помощи на основе взаимодействия 

специалистов (учитель-дефектолог (тифлопедагог), педагог-психолог, учитель-

логопед, социальный педагог) и всех участников образовательной деятельности 

(учителя-предметники, родители (законные представители) и др.). Оказание системной 

психолого-педагогической, компенсаторной, коррекционно-развивающей помощи 

осуществляется психолого-педагогическим консилиумом образовательной 

организации. Планирование коррекционной работы базируется на результатах 

тифлопедагогического обследования. 

2.2.1. Цели, задачи и принципы построения программы коррекционной работы 

Целью ПКР является оказание слепым и слабовидящим обучающимся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) помощи в освоении АООП (вариант 1), формирование 

информационных, коммуникативных и тифлотехнических компетенций, обеспечивающих 

жизненную и профессиональную самореализацию, развитие, совершенствование и 

универсализация компенсаторных умений и навыков, пространственной и социально-бытовой 

ориентировки, академических способностей. 

Задачи ПКР: 

• определение индивидуальных образовательных потребностей и затруднений 

слабовидящих обучающихся, оказание коррекционной помощи при освоении АООП ООО 

УО; 

• определение оптимальных психолого-педагогических и организационных 

условий для получения основного общего образования слепыми и слабовидящими 

обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), развития, 

совершенствования и универсализации компенсаторных умений и навыков, 

формирования информационных, коммуникативных и тифлотехнических компетенций, 

всестороннего развития способностей обучающихся; 
• разработка и использование программ курсов коррекционно-развивающей 

области, программ дополнительной и индивидуальной коррекционно-развивающей 

работы для слепых и слабовидящих обучающихся с учетом особенностей их 

психофизического развития и индивидуальных возможностей; 
• реализация комплексного психолого-педагогического сопровождения 

слепых и слабовидящих обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)в соответствии с рекомендациями ППк и ПМПК; 
• реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации слепых и слабовидящих обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

• обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в 

комплексном психолого-педагогическом сопровождении слепых и слабовидящих 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 
• осуществление информационно-просветительской и консультативной 

работы с родителями (законными представителями) слепых и слабовидящих 



обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 
В основу построения ПКР положены принципы и подходы к формированию АООП ООО для 

слепых и слабовидящих обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), а также принципы формирования программы коррекционной работы АООП ООО. 

Содержание ПКР определяют следующие специальные принципы: 

- принцип преемственности и перспективности. Обеспечивает продолжение коррекционно-

развивающей работы, начатой на уровне начального общего образования, в основной школе 

(расширение и конкретизация представлений, развитие и совершенствование компенсаторных 

навыков, формирование специальных компетенций и т.д.); 

принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение 

работников организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся 

помощь в развитии с учетом его индивидуальных образовательных потребностей; 

- принцип системности обеспечивает единство всех элементов коррекционной работы: 

цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, методов и приемов 

организации, взаимодействия участников; 

- принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем 

протяжении обучения обучающегося с учетом изменений в их личности; 
принцип вариативности предполагает создание вариативных программ коррекционной 

работы с обучающимися с учетом их особых образовательных потребностей и 

возможностей психофизического развития; 
-принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, 

обеспечивающий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и 

медицинского блока в деятельности по комплексному решению задач коррекционной 

работы; 
-принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного 

участника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс 

развития обучающегося и успешность его интеграции в общество. 
- принцип индивидуального подхода. Основывается на учете при организации и проведении 

коррекционно-развивающей работы индивидуальных особенностей психофизического развития 

слепых и слабовидящих обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), уровня сформированности компенсаторных способов действий, их 

образовательных и абилитационно-реабилитационных потребностей; 

- принцип дифференцированного подхода. Обеспечивает дифференциацию методов и приемов 

коррекционно-развивающей работы в зависимости от вариативных типологических особенностей 

слепых и слабовидящих обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (различная степень выраженности и клинические формы слабовидения, 

обучающиеся с различным уровнем сформированности компенсаторных способов действий). 

Специфика организации коррекционной работы. 

Коррекционная работа с обучающимися с умственной отсталостью проводится: 
в рамках образовательного процесса через содержание и организацию 

образовательного процесса (индивидуальный и дифференцированный подход, 

сниженный темп обучения, структурная простота содержания, повторность в 

обучении, активность и сознательность в обучении); 
в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных 

индивидуальных и групповых занятий (коррекционно-развивающие и логопедические 

занятия, занятия ритмикой); 



в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения 

обучающихся. 
 

2.2.2. Перечень и содержание направлений работы 

ПКР для слепых и слабовидящих обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) на уровне основного общего образования включает следующие направления: 

диагностическое, коррекционно-развивающее и психопрофилактическое, консультативное, 

информационно-просветительское. Работа по всем перечисленным направлениям реализуется 

психолого-педагогическим консилиумом образовательной организации (ППк). 

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 

Диагностическая работа направлена на: 

- выявление компенсаторных возможностей слепых и слабовидящих обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в учебной, познавательной, ориентировочно-

поисковой, социально-коммуникативной, социально-бытовой и трудовой деятельности; 

- проведение комплексной диагностики психофизического развития слепых и  слабовидящих 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и подготовка 

рекомендаций по оказанию психолого-педагогической помощи в условиях отдельной 

образовательной и общеобразовательной организации; 

- определение уровня актуального развития и зоны ближайшего развития слепых и слабовидящих 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), прогнозирование 

эффективности коррекционно-развивающей работы; 

- изучение познавательной, речевой и эмоционально-волевой сферы, личностных особенностей 

слепых и слабовидящих с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

обучающихся; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания слепых слабовидящих 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- выявление адаптационных, компенсаторных возможностей и уровней социализации слепых и 

слабовидящих обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- изучение индивидуальных образовательных и коррекционно-абилитационно-реабилитационных 

потребностей слепых и слабовидящих обучающихся; 

- выявление исходного уровня готовности к освоению программы коррекционного курса 

«Тифлотехника» в основной школе; 

- выявление сформированных умений и навыков пространственной ориентировки, а также 

уровней готовности к освоению программы коррекционного курса «Пространственное 

ориентирование и мобильность»; 

- выявление сформированных умений и навыков социально-бытовой ориентировки и уровней 

готовности к освоению программы коррекционного курса «Социально-бытовая ориентировка»; 

- системный мониторинг уровня и динамики развития обучающихся, а также создания 

необходимых условий, соответствующих индивидуальным образовательным 



потребностям, склонностям, способностям, компенсаторным возможностям, 

профессиональной направленности слабовидящих обучающихся; 
- мониторинг динамики успешности освоения АООП ООО обучающихся с нарушениями 

зрения (слабовидящие и слепые обучающиеся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)), включая программу коррекционной работы. 
Коррекционно-развивающая работа и психопрофилактическая работа включает: 

• реализацию комплексного психолого-педагогического сопровождения слепых и 

слабовидящих обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

• разработку индивидуальных программ и методик коррекционно-развивающей 

работы со слепых и слабовидящих обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 

• проведение групповых и индивидуальных коррекционно-развивающих занятий; 

• расширение и обогащение чувственного опыта слепых и слабовидящих 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), коррекцию 

вербализма речи, уточнение и конкретизацию представлений; 

• развитие, совершенствование и универсализацию компенсаторных навыков; 

• формирование специальных компетенций, необходимых для получения, 

использования и обработки информации без визуального контроля; 

• стабилизацию психоэмоционального состояния слепых и слабовидящих 

подростков с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

• формирование адекватной самооценки, жизненной позиции, преодоление 

иждивенческих взглядов, коррекцию негативных установок на инвалидность; 

• развитие мотивационно-потребностной сферы, личной автономии, независимости 

от родителей (законных представителей) и других значимых взрослых, готовности самостоятельно 

принимать жизненно значимые, в т.ч. финансовые решения; 

• преодоление тревожности, личных комплексов и психологических барьеров, 

страхов самостоятельного передвижения в закрытом и свободном пространстве, реального и 

виртуального общения со взрослыми и сверстниками с сохранным зрением, обращения за 

помощью к незнакомым людям, переезда в другой регион для продолжения образования, 

самостоятельного решения социально-бытовых вопросов, осуществления социально-

коммуникативной и социально-бытовой деятельности и др.; 

• формирование социальных ролей, отношений и моделей поведения в соответствии 

с гендерной принадлежностью; 

• овладение нормами и правилами бесконфликтного общения, способами 

конструктивного разрешения или избегания конфликтных ситуаций, обусловленных нарушениями 

зрения; 

• формирование умений и навыков поиска нестандартных решений учебных, 

коммуникативных, бытовых и профессиональных задач; 

• развитие мотивации к профессиональному самоопределению и самореализации, 

готовности к осознанному выбору доступной и востребованной профессии в соответствии со 

способностями, интересами и склонностями, конструктивному диалогу с работодателем, 

обоснованию своей конкурентоспособности на открытом рынке труда; 

• формирование представлений о правилах и нормах межличностного 

взаимодействия в профессиональном коллективе, понимания необходимости ответственного 

отношения к выполнению трудовых функций; 

• психологическую подготовку к прохождению государственной итоговой 

аттестации. 

Консультативная работа включает: 



- выработку рекомендаций для участников образовательных отношений по основным 

направлениям работы со слепыми и слабовидящими обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в условиях школы-интерната; 

- консультирование специалистами педагогов по реализации индивидуальных образовательных 

маршрутов слепых и слабовидящих обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), получающих основное общее образование; 

- консультирование слепых и слабовидящих обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) обучающихся по вопросам поведения в специфических 

трудных ситуациях, обусловленных зрительными нарушениями; 

- оказание консультативной помощи слепых и слабовидящих обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)в осуществлении осознанного выбора доступной 

и востребованной профессии, в соответствии со способностями, интересами и склонностями, 

построении индивидуального маршрута профессионального самоопределения и продолжения 

образования. 

- консультативную помощь семье в вопросах абилитации, реабилитации, развитии 

самостоятельности слепых и слабовидящих обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), их профессионального самоопределения и самореализации, 

подготовки к государственной итоговой аттестации, продолжения образования. 

Информационно-просветительская работа включает: 

- тифлоинформационное и тифлотехническое сопровождение образовательной деятельности 

слепых и слабовидящих обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 

- информационную поддержку всех участников образовательных отношений при получении 

слепых и слабовидящих обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)образования; 

- организацию просветительской деятельности, направленную на разъяснение участникам 

образовательных отношений   вопросов, связанных с образованием, воспитанием, абилитацией, 

реабилитацией и коррекцией слепых и слабовидящих обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) подросткового возраста, их социально-бытовых, социально-

коммуникативных, образовательных, трудовых и профессиональных возможностей (лекции, 

беседы, проекты, стратегические сессии, печатные материалы, электронные ресурсы и т.д.); 

- проведение тематических выступлений, онлайн-консультаций для педагогов и родителей 

(законных представителей) по разъяснению психолого-педагогических особенностей, особых 

образовательных и абилитационно-реабилитационных потребностей слепых и слабовидящих 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) подросткового 

возраста. 

Перечень, содержание и план реализации коррекционно-развивающих мероприятий определяются 

в соответствии со следующими тематическими разделами: 

- развитие и коррекция эмоциональной регуляции поведения, состояний, расширение 

компенсаторных возможностей в различных видах деятельности; 



- профилактика и коррекция выбора неконструктивных стилей и стратегий поведения в 

специфических трудных ситуациях, формирование социально приемлемых моделей поведения в 

различных жизненных ситуациях, формирование умения корректно и адекватно отстаивать 

собственное мнение; 

- развитие и коррекция личностной сферы, расширение адаптивных возможностей личности, 

формирование адекватных жизненных установок, способствующих оптимальной 

самостоятельности, независимости, адаптации и социализации; 

- развитие и коррекция коммуникативной сферы, навыков использования средств вербальной и 

невербальной коммуникации, конструктивного разрешения конфликтов и сотрудничества, 

преодоление вербализма речи, оказание помощи в профессиональном самоопределении, выборе 

доступной и востребованной профессии; 

- развитие и коррекция отдельных сторон познавательной сферы, компенсаторных способов 

действия, склонностей, академических способностей; 

- развитие, коррекция, совершенствование и универсализация навыков социально-бытовой и 

пространственной ориентировки, мобильности; 

- развитие информационных и тифлотехнических компетенций, формирование навыков 

получения, использования и обработки информации в условиях слабовидения; 

- коррекция внутрисемейных отношений и проблем семейного воспитания слепых и 

слабовидящих обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

подросткового возраста. 

В учебной внеурочной деятельности коррекционно-развивающие занятия со специалистами 

(учитель-дефектолог (тифлопедагог), учитель-логопед, педагог-психолог) планируются по 

индивидуально-ориентированным коррекционно-развивающим программам, учитывающим 

индивидуальные образовательные потребности, склонности, способности, компенсаторные 

возможности слепых и слабовидящих обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционно-развивающая работа может 

осуществляться по программам дополнительного образования разной направленности (социально-

гуманитарная, физкультурно-спортивная, исследовательская, профессионально-трудовая и др.). 

2.2.3. Механизмы реализации программы 

Комплексное психолого-педагогическое сопровождение и поддержка слепых и 

слабовидящих обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) обеспечиваются специалистами школы-интерната: учителем-дефектологом 

(тифлопедагогом), педагогом-психологом, учителем-логопедом, социальным педагогом; 

регламентируются локальными нормативными актами школы, а также ее уставом, 

реализуется преимущественно во внеурочной деятельности, включая коррекционно-

развивающую работу. 
Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки слепых и слабовидящих 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) является 

тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной 

организации, представителей администрации и родителей (законных представителей). 
Психолого-педагогический консилиум (ППк) является внутришкольной формой 

организации психолого-педагогического сопровождения слепых и слабовидящих 



обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) положение и 

регламент работы, которой разрабатывается образовательной организацией 

самостоятельно и утверждается локальным актом. 
Цель работы ППк – выявление индивидуальных образовательных потребностей, 

интересов, склонностей, способностей, компенсаторных возможностей слепых и 

слабовидящих обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению и 

воспитанию, абилитации, реабилитации и коррекции; выбор и отбор специальных 

методов, приемов и средств обучения, в том числе тифлоинформационных). Специалисты 

ППк проводят мониторинг и отслеживают динамику развития и успеваемости слепых и 

слабовидящих обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), своевременно, носят коррективы и дополнения в программу обучения и в 

рабочие коррекционно-развивающие программы; рассматривают спорные и конфликтные 

случаи, предлагают и осуществляют отбор необходимых для слепых и слабовидящих 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

специальных дидактических материалов, учебных пособий и тифлотехнических средств. 
При реализации содержания коррекционно-развивающей работы со слепыми и  

слабовидящими обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) специалисты сопровождения описывают условия: план обследования 

обучающихся, выявляют уровень сформированности компенсаторных навыков и 

специальных компетенций, индивидуальные образовательные потребности, составляют 

индивидуальные коррекционно-развивающие программы, ведут мониторинг динамики 

развития. Обсуждения проводятся на школьном ППк, методических объединениях 

рабочих групп. 

2.2.4. Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

- обеспечение дифференцированного подхода в обучении, воспитании и коррекции к слепым и 

слабовидящим обучающимся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с 

учетом зрительных нарушений, соблюдение режима зрительных нагрузок; 

- обеспечение психолого-педагогических условий обучения и воспитания слепых   и 

слабовидящих обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), в том 

числе со взрослыми и сверстниками с сохранным зрением, коррекционно-развивающая 

направленность обучения и воспитания; 

- учет индивидуальных особенностей, особых образовательных, социально-коммуникативных, 

абилитационно-реабилитационных и академических потребностей слепых и слабовидящих 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- обеспечение обстановки психологического комфорта (в т. ч. в условиях совместного обучения со 

сверстниками с сохранным зрением); 

- использование современных тифлоинформационных технологий, тифлотехнических средств, 

устройств и приборов для оптимизации образовательного процесса и повышения его 

эффективности и доступности для слепых и слабовидящих обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- развитие специальных компетенций, необходимых для подготовки слабовидящих обучающихся 

к продолжению образования, профессиональной самореализации и включению в социум; 



- обеспечение взаимодействия и сотрудничества со сверстниками, в том числе с сохранным 

зрением в различных видах деятельности, расширение реальных и виртуальных социальных 

контактов, обогащение социального опыта посредством расширения социально-образовательного 

пространства за пределы образовательной организации и семьи; 

- создание специальных условий обучения, воспитания и коррекции, ориентированных на 

индивидуальные потребности слепых и слабовидящих обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), учитывающих зрительные возможности; 

- использование специальных методов, тифлопедагогических приемов и средств обучения; 

- включение слабовидящих обучающихся в разнообразные воспитательные и досуговые 

мероприятия (в т.ч. совместно со сверстниками с сохранным зрением); 

- создание здоровьесберегающих условий, с учетом зрительных возможностей обучающихся. 

Программно-методическое обеспечение: 

В процессе реализации ПКР могут быть использованы: 

- диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий для осуществления психолого-

педагогической диагностики, тифлопедагогического обследования, выявления сформированности 

компенсаторных навыков пространственной и социально-бытовой ориентировки, 

тифлотехнических навыков, профдиагностики; 

- рабочие программы курсов коррекционно-развивающей области, индивидуальные программы 

коррекционно-развивающей работы учителя-дефектолога (тифлопедагога), учителя-логопеда, 

педагога-психолога и др.; 

Кадровое обеспечение: 

Коррекционно-развивающая работа должна осуществляться специалистами соответствующей 

квалификации в области тифлопедагогики и тифлопсихологии, имеющими специализированное 

образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды 

профессиональной подготовки.  

Материально-техническое обеспечение: 

Материально-техническое обеспечение предполагает создание материально-технической базы, 

позволяющей обеспечить адаптивную коррекционно-развивающую среду образовательной 

организации, отвечающую особым образовательным потребностям слабовидящих обучающихся. 

К материально-техническим условиям относятся: 

• материально-техническая база, позволяющая обеспечить реализацию программы 

коррекционной работы: оборудование коррекционных кабинетов, закупка тифлооборудования, 

программного обеспечения и т.п. 

К информационным условиям относятся: 

• информационная образовательная среда, на основе которой возможно 

осуществление дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с 

использованием современных информационно-коммуникационных технологий 



• свободный доступ школьников, их родителей (законных представителей), 

педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-методическим фондам 

(методические пособия и рекомендации по всем направлениям и видам деятельности, наглядные 

пособия, мультимедийные, аудио- и видеоматериалы). 

К программно-методическим условиям относятся: 

• пакет программ коррекционных курсов социально-педагогической направленности, 

• диагностический инструментарий, необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности педагогов. 

Оценка условий реализации материально-технического обеспечения КПР 

 

Коррекционный 

курс 

Оборудование, 

программное обеспечение 

 

Имеется в наличии 

Коммуникативное 

развитие  

- ноутбук, оснащенный специальным программным 

обеспечением - программой невизуального 

экранного доступа «JAWSforWindows» 

- сенсорное мобильное устройство под 

управлением ОС Android или iOS, оснащенное 

камерой с высоким разрешением и специальным 

программным обеспечением; 

- портативное устройство для чтения 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

Пространственная 

ориентировка  

- тактильные ориентировочные трости (различные 

модификации); 

- прибор «Ориентир», предназначенный для 

коррекционной работы по пространственной 

ориентировке; 

- сенсорное мобильное устройство «Электронная 

трость»; 

- рельефная карта «Схема расположения улиц г. 

Иркутска» по типу «Карта-путь» и «Карта-

обозрение» 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 



Социально-бытовая 

ориентировка 

- «Говорящий» определитель цвета; 

- «Говорящая» рулетка; 

- озвученный индикатор уровня жидкости; 

- кухонные дозаторы масла, сыпучих, жидких и 

других продуктов; 

- «Говорящая мультиварка»; 

- сенсорные мобильные устройства, оснащенные 

камерой с высоким разрешением и специальным 

программным обеспечением (программы 

увеличения изображения на экране), программами 

отслеживания транспорта 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

 

 

 

 

 

 

2.2.4 Планируемые результаты коррекционной работы 

 

ПКР предусматривает выполнение требований к результатам, определенным ФГОС ООО 

УО и АООП ООО для слепых и слабовидящих обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Планируемые результаты ПКР носят дифференцированный характер и могут 

определяться программами курсов коррекционно-развивающей области для слепых и 

слабовидящих обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в основной школе, индивидуальными программами коррекционно-

развивающей работы. 

В зависимости от формы организации коррекционно-развивающей работы планируются 

различные группы результатов (личностные, предметные). 
Личностные результаты – индивидуальное продвижение слепого и слабовидящего 

обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

личностном развитии (повышение самостоятельности, сформированность адекватного 

типа отношения к нарушению, расширение круга социальных контактов, стремление к 

собственной результативности и др.). 
Результаты, запланированные к освоению обучающимися программы 

коррекционной работы основной школы, распределены по двум областям: навыки 

жизненной компетенции и предметные области коррекционной работы или внеурочной 

деятельности. 

Присвоение обучающимися навыков жизненной компетенции (таблица 1) является 

опорным при построении всей содержательной линии рабочих программ коррекционных 

курсов. Для педагогического коллектива присваиваемые обучающимися жизненные 

компетенции стали основополагающим ориентиром как в ходе планирования содержания 

предметного материала по годам обучения, так и при оценке достижений обучающихся 

после прохождения программы основного общего образования. 

При создании индивидуальных планов достижения планируемых результатов 



программы ООО для обучающихся, требующих особого образовательного подхода, в 

параметрах оценивания педагоги и психологи, сопровождающие ребенка, сужают уровень 

и объем наполнения. Рассмотрение новых параметров оценки планируемых результатов 

проводится на заседаниях психолого-педагогического консилиума (ПМПк) и 

утверждаются протоколом решения заседания на определенный период обучения. 

Предметные результаты (овладение содержанием АООП ООО, конкретных 

предметных областей и коррекционных курсов; подпрограмм) определяются совместно с 

учителем с учетом индивидуальных особенностей, склонностей, академических 

способностей. 
При создании индивидуальных планов достижения планируемых результатов 

программы АООП ООО УО для обучающихся, требующих особого образовательного 

подхода, в параметрах оценивания педагоги и психологи, сопровождающие ребенка, 

сужают уровень и объем наполнения. Рассмотрение новых параметров оценки 

планируемых результатов проводится на заседаниях психолого-медико-педагогического 

консилиума (ПМПК) и утверждаются протоколом решения заседания на определенный 

период обучения. 

Система оценки достижения обучающимися планируемых результатов 

коррекционной работы, получающими ООО, включает промежуточную и итоговую 

диагностику. Промежуточная диагностика проводится в начале и конце каждого учебного 

года. Соблюдая принцип преемственности между уровнями образования, АООП ООО УО, 

в качестве отметок по коррекционным курсам используются для промежуточной 

аттестации отметки «усвоил», «не усвоил», «частично усвоил», а для итоговой аттестации 

- «зачет», «незачет». 



Таблица 1 

Оценивание овладения навыками жизненной компетенции обучающихся  

 

№ 

п/п 

 Планируемые результаты по 

завершении АООП НОО 

Планируемые результаты 

по завершении АООП ООО 

 

Параметры оценивания 

 

 

Уровни оценивания 

   усвоил частично 

усвоил 

не усвоил 

1. Овладение навыками 

ориентировки в 

микропространстве (класс) 

Организация самостоятельной 

деятельности в 

микропространстве (класс) 

• организация рабочего места; 

• передвижение по классу без помощи 

сопровождающего; 

• готовность осваивать новое рабочее место 

      и класс 

   

2. Сформированность умений 

ориентировки в 

макропространстве (школа) 

Самостоятельность в 

освоении макропространства 

(маршрут «Школа - дом») 

•  передвижение в знакомых 

макропространствах с сопровождающим и 

без него; 

• передвижение в макропространстве по 

маршруту «Школа-дом» самостоятельно; 

• корректировка маршрута «Школа-дом» в 

      измененных условиях макропространства 

   

3. Формирование полных 

представлений о предметах 

быта, личной гигиены, учебных 

принадлежностях, 

наполняемости жилых и 

учебных помещений 

Активное владение способами

 предметно- 

практической деятельности 

при использовании знакомых

 предметов 

окружения в бытовой и 

учебной деятельности 

•  знание основ семейного бюджета, кулинарии 

и гигиены быта; 

• организация и осуществление деятельности 

по приготовлению отдельных простейших 

блюд, работе на кухне, уходу за кухонным 

инвентарем; 

• самообслуживание в области гигиены и 

самостоятельность при уборке личных 

вещей, помещения. 

   

4.  Достижение уровня, 

требуемого ФГОС НОО, в 

области предметных и 

личностных результатов 

 Достижение уровня, 

требуемого ФГОС НОО, в 

области предметных и 

личностных результатов 

•  совместная деятельность с взрослым или 

одноклассником; 

• высокий уровень исполнительной 

способности (вырезать, собрать, склеить, 

оформить; приготовить, убрать, одеться, 

раздеться и т.п.) 

• готовность к достижению конечного 

   



результата при совместной деятельности (с 

элементами самостоятельности). 

5. Сформированность умений 

использовать в учебной 

деятельности и  

повседневной жизни все 

сохранные анализаторы, 

средства оптической коррекции  

Овладение навыками 

использования в учебной 

деятельности и повседневной 

жизни всех сохранных 

анализаторов, средств 

оптической коррекции и  

•  применение тифло- и 

информационнокоммуникационного 

оборудования в учебной деятельности; 

• применение тифло- и 

информационнокоммуникационного 

оборудования в жизни; 

• применение своих компенсаторных 

возможностей; 

   

6. Присвоение знаний об 

имеющихся противопоказаниях 

и ограничениях 

Осуществление 

учебнопознавательной 

деятельности с учетом 

имеющихся 

противопоказаний и 

ограничений 

•  следование рекомендациям офтальмологов, 

педиатров, психологов; 

• компетентное распределение физической и 

социальной нагрузки относительно 

состояния своего здоровья; 

• осуществление отказа и справедливое его 

обоснование 

   

7. Достижение уровня, 

требуемого ФГОС, в области 

познавательной и социальной 

активности 

Достижение уровня, 

требуемого ФГОС, в области 

познавательной и социальной 

активности 

•  высокий уровень мотивации к обучению; 

• самостоятельность в добывании новых   

      знаний предметной и надпредметной 

      областей;  

• участие в социально-массовых и 

       культурных мероприятиях; 

• попытка присвоения нового социального 

      опыта: обновление самостоятельной  

      жизненной позиции, наличие  

       деятельностной позиции; 

• участие в социальных проектах; 

• желание расширять социальные виды 

      деятельности: информированность о 

      поездках, покупках, вхождении в места 

       социальных услуг и пр.  

   

8. Сформированность умения 

сотрудничества со   

взрослыми и сверстниками, не 

имеющими ограничений по 

возможностям здоровья, в 

различных социальных 

ситуациях 

Сформированность умения 

сотрудничества со   

взрослыми и сверстниками, не 

имеющими ограничений по 

возможностям здоровья, в 

различных социальных 

•  овладение навыком обращаться за 

       помощью к зрячим; 

• овладение навыком формулировать 

       вопрос 

       и составлять запрос в незнакомой 

        аудитории зрячих; 

• готовность включиться в 

      коммуникативную деятельность: 

   



ситуациях       высказаться, доказать, обосновать, 

       уточнить, ответить, пр.; 

• владение вербальными и невербальными 

      средствами общения: переписка,  

       переговоры, официальные обращения 

  

   Таблица 2 

Параметры оценивания достижения планируемых результатов коррекционного курса  

«Пространственное ориентирование и мобильность» 

 

 

№ 

п/п 

 

 Планируемые результаты по 

завершении АООП НОО 

 

Планируемые результаты 

по завершении АООП ООО 

 

Параметры оценивания 

 

 

Уровни оценивания 

   усвоил частично 

усвоил 

не усвоил 

1. Овладение навыками 

ориентировки в 

микропространстве (класс) 

Организация самостоятельной 

деятельности в 

микропространстве (класс) 

• организация рабочего места; 

• передвижение по классу без помощи 

сопровождающего; 

• готовность осваивать новое рабочее место 
      и класс  

   

2. Сформированность умений 

ориентировки в 

макропространстве (школа) 

Самостоятельность в 

освоении макропространства 

(маршрут «Школа - дом») 

• передвижение в знакомых 

макропространствах с сопровождающим и 

без него; 

• передвижение в макропространстве по 

маршруту «Школа-дом» самостоятельно; 

• корректировка маршрута «Школа- дом» в 
      измененных условиях макропространства  

   

3. Наличие пространственных 

представлений, необходимых 

Наличие пространственных 

представлений и достижение 

•  создание пространственных образов и 

оперирование ими в процессе решения 

практических и теоретических задач; 

   



для ориентировки в 

микропространстве (класс) и 

макропространстве (школа) 

уровня развития 

пространственного 

мышления, необходимых для 

ориентировки в 

макропространстве 

• владение технологиями чтения рельефных 
      схем и маршрутных карт для подготовки к 

       передвижению в новых 

       макропространствах 

4.  Владение приемами и 

способами ориентировки с 

помощью трости 

 Активное использование 

вспомогательных 

средств(трость, локатор, 

звуковые маяки) при 

ориентировке в пространстве  

•  овладение навыком ориентировки при 

помощи локатора; 

• овладение навыком ориентировки при 
      помощи звуковых маяков 

   

 

Таблица 3 

Параметры оценивания достижения планируемых результатов коррекционного курса  

«Социально-бытовая ориентировка» 

 

 

№ 

п/п 

  

Планируемые результаты по 

завершении АООП НОО 

 

Планируемые результаты по 

завершении АООП ООО 

 

Параметры оценивания 

 

 

Уровни оценивания 

   усвоил частично 

усвоил 

не 

усвоил 

1. Формирование полных 

представлений о предметах 

быта, личной гигиены, учебных 

принадлежностях, 

наполняемости жилых и 

учебных помещений 

Активное владение способами

 предметно- 

практической деятельности при 

использовании знакомых

 предметов 

окружения в бытовой и учебной 

деятельности 

• знание основ семейного бюджета, 

      кулинарии и гигиены быта; 

• организация и осуществление 

      деятельности по приготовлению 

      отдельных простейших блюд, работе на 

      кухне, уходу за кухонным инвентарем; 

• самообслуживание в области гигиены и 

      самостоятельность при уборке личных 

      вещей, помещения  

   

2. Наличие элементарных 

знаний о современных 

тифлотехнических средствах, 

Активное применение 

специальных тифлотехнических 

средств и ИКТ в 

•  активное использование Интернет 

       ресурсов для поиска ответов на 

       вопросы, относящиеся к области 

   



повышающих возможности 

инвалидов по зрению в 

социально- 

бытовой ориентировке 

жизнедеятельности        социально-бытовой ориентировки; 

• овладение навыками использования 

      тифлоприборов в учебной и предметно- 

      практической деятельности 

3. Владение навыками 

самообслуживания для решения 

жизненно важных 

практических задач 

Овладение навыками 

самообслуживания и их 

активное применение для 

решения жизненно важных 

практических задач  

• уборка помещений; 

• организация рабочего места при 

       выполнении предметно- 

       практической деятельности; 

• самообслуживание в незнакомых 

       условиях; 

• выбор товара в знакомом магазине; 

• выбор товара в незнакомом магазине с 

      сопровождающим 

   

4. Владение навыками культуры 

поведения в различных 

социально-бытовых ситуациях 

Владение навыками культуры 

поведения в различных 

социально-бытовых ситуациях 

• высокий уровень культуры поведения в 

      общественных местах; 

• организация дружеских встреч; 

• сервировка стола и подготовка  

       помещений при помощи  

       сопровождающего; 

• подбор одежды в различных 

      жизненных ситуациях 

   

 

 

Таблица 4 

Параметры оценивания достижения планируемых результатов коррекционного курса  

«Сенсорное развитие» 

 

№ 

п/п 

 Планируемый результат по 

завершении АООП НОО 

Планируемый результат по 

завершении АООП ООО 

 

Параметры оценивания 

 

 

Уровни оценивания 

   усвоил частично 

усвоил 

не усвоил 

1. Умение использовать 

остаточное зрение в закрытом 

пространстве 

Умение использовать 

остаточное зрение в 

деятельности и жизненных 

 применение остаточного зрения в 

жизни и деятельности; 
 полнота восприятия исследуемых 

предметов, объектов и явлений; 

   



ситуациях  нахождение, отбор и классификация 

объектов, необходимых для 

осуществления предметно-

практической деятельности; 
 выбор формы организации 

деятельности в бытовых условиях; 
 выбор формы организации 

деятельности с использованием 

информационно-коммуникативных 

ресурсов 

2. Наличие зрительной памяти, 

способность осуществлять 

операции наглядно-

действенного  мышления 

Высокий уровень развития 

зрительной памяти, наглядно-

действенного и мышления 

 высокий уровень развития и 

расширенный спектр применения 

зрительной памяти; 
 высокий уровень развития и 

расширенный спектр применения 

наглядно-действенного мышления; 
 высокий уровень развития и 

расширенный спектр применения 

наглядно-образного мышления 
 

   

3. Охрана и рациональное 

использование остаточного 

зрения при осуществлении 

деятельности в 

микропространстве (восприятие 

и анализ находящегося вокруг 

пространства и объектов, с 

которыми обучающийся 

напрямую взаимодействует во 

время деятельности) 

Охрана и рациональное 

использование остаточного 

зрения при осуществлении 

деятельности в 

макропространстве 

(восприятие и анализ 

пространства за границами 

зоны прямого взаимодействия) 

 активное применение знаний об охране 

остаточного зрения; 
 активное применение остаточного 

зрения во всех жизненных ситуациях 

   

 

 

Таблица 5 

Параметры оценивания достижения планируемых результатов коррекционного курса  

«Развитие коммуникативной деятельности» 



 

№ 

п/п 

 

 Планируемые результаты по 

завершении АООП НОО 

 

Планируемые результаты 

по завершении АООП ООО 

 

 

Параметры оценивания 

 

 

Уровни оценивания 

   усвоил частично 

усвоил 

не усвоил 

1. Овладение навыком 

установления контактов со 

знакомыми окружающими 

(сверстниками, взрослыми) 

Овладение навыком 

установления контактов с 

незнакомыми окружающими 

•  успешное участие в социальных проектах; 

• свободное вступление в контакт и 

      общение с незнакомыми людьми с 

      соблюдением этических норм 

   

2. Овладение навыками 

коммуникативного 

взаимодействия со 

знакомыми окружающими 

(сверстниками, взрослыми) 

Овладение навыками 

коммуникативного 

взаимодействия в незнакомой 

социальной среде   

•  наличие представлений о социальных ролях; 

• дифференциация социальных ролей и 

      функциональных обязанностей 

   

3.  Достижение уровня, 

требуемого ФГОС 

НОО в области познавательной 

и социальной активности 

Достижение уровня, 

требуемого ФГОС ООО в 

области 

познавательной и социальной 

активности 

•  высокий уровень мотивации к обучению; 

• самостоятельность в добывании новых 

       знаний предметной и 

       надпредметной областей; 

• участие в социальных проектах; 

• участие в социально-массовых и 

       культурных мероприятиях; 

• попытка присвоения нового социального 

опыта: обновление самостоятельной 

жизненной позиции, наличие 

деятельностной позиции; 

• желание расширять социальные виды 

деятельности: информиро ванность о поездках, 

покупках, вхождении в места социальных услуг и 

пр. 

   

4.  Овладение навыками 

коммуникативного 

взаимодействия в различных 

социальных ситуациях со 

знакомыми взрослыми и 

Овладение навыками 

коммуникативного 

взаимодействия в различных 

социальных ситуациях с 

незнакомыми взрослыми и 

• овладение навыком обращаться за помощью; 

• овладение навыком сформулировать вопрос и 

запрос в знакомой аудитории и сообществе; 

• умение сформулировать вопрос и запрос в 

незнакомой аудитории и сообществе; 

   



 

 

 

сверстниками, не 

имеющими ограничений по 

возможностям здоровья 

сверстниками, не имеющими 

ограничений по 

возможностям здоровья    

• готовность включиться в 

коммуникативную деятельность: высказаться, 

доказать, обосновать, уточнить, ответить, пр.; 

•   владение вербальными и невербальными 

средствами общения: переписка, 

переговоры, официальные обращения 



2.4.5 Технология реализации программы 

Коррекционные занятия проводятся в различных формах: индивидуально, в подгруппах 

по 3-4 человека, в группах по 6-12 человек, фронтально. Группы и подгруппы формируются на 

основе тщательного изучения психофизического состояния ребенка, с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей личности каждого школьника. Время проведения групповых, 

подгрупповых и индивидуальных занятий составляет 40 минут как индивидуально, так и малыми 

группами (наполняемость групп – 2-3 учащихся). 

2.4.6 Документация учителя-дефектолога, специалиста 

В своей работе учителя-дефектологи и специалисты руководствуются следующими 

документами: 

• АООП ООО; 

• настоящей Программой; 

• программой коррекционного курса. 

Результаты деятельности, выполняемой учителями-дефектологами и специалистами, 

фиксируются в отчетной документации. 

Отчетностью учителя-дефектолога (тифлопедагога) являются следующие документы и 

материалы: 

• расписание занятий; 

• карты развития зрения; 

• план методической работы учителя-дефектолога на каждый учебный год; 

• рабочая программа на каждый учебный год; 

• журнал проведения коррекционных занятий. 

Отчетностью педагога-психолога являются следующие документы и материалы: 

• график работы; 

• журнал консультаций; 

• карты психологического сопровождения обучающихся; 

• листы индивидуальных коррекционных занятий с педагогом-психологом; 

• аналитические справки по результатам групповых плановых диагностических 

обследований; 

• план работы педагога-психолога, включающий анализ деятельности, задачи работы 

на следующий учебный год и план работы на следующий учебный год. 

Отчетностью учителя-логопеда являются следующие документы и материалы: 

• расписание занятий; 

• речевые карты обучающихся; 

• план методической работы учителя-логопеда на каждый учебный год; 

• рабочая программа на каждый учебный год; 

• журнал проведения коррекционных занятий; 

• журнал движения обучающихся. 

 

2.4.7 Распределение часов коррекционно-развивающих занятий по годам обучения 

 

Распределение количества часов на каждый коррекционный курс корректируется с 

помощью индивидуальных коррекционных занятий и зависит от психофизических 

особенностей детей, выявленных в результате психолого-педагогического обследования. 
2.4. 8 Мероприятия, осуществляемые в рамках коррекционной работы 

 



Мероприятие Сроки 

проведения 

Ответственные Информационное 

обеспечение 
Медико-

психологопедагогическая 

диагностика 

сентябрь 

Учителя-дефектологи: 

• развитие зрительного восприятия 

• физическая активность 

• социально-бытовая ориентировка 

• ориентировка в пространстве 

• развитость мелкой моторики 

• коммуникативные навыки  

Специалисты: 

• логопед 

• педагог-психолог 

Карты развития 

зрения 

Речевые карты 

Заключения 

специалистов 

Индивидуальные 

маршруты 

Составление расписания работы 

специалистов 

сентябрь Специалисты: 

• логопед 

• педагог-психолог 

•  

Утвержденное 

расписание работы 

специалистов Работа учителей- 

дефектологов и специалистов в 

соответствии с 

индивидуальными маршрутами 

октябрь - 

апрель 

Учителя-дефектологи: 

• развитие зрительного восприятия 

• физическая активность 

• социально-бытовая ориентировка 

• ориентировка в пространстве 

• развитость мелкой моторики 

• коммуникативные навыки 

Журналы 

коррекционных 

занятий 

Проведение заседаний 

психолого- педагогического 

консилиума (Приложение 1) 

не менее 

 1 раз в 

четверть 

Классные руководители, учителя, 

воспитатели, учителя-дефектологи, 

специалисты 

Протоколы 

заседаний 

консилиума 

Анализ динамики достижений в 

коррекционной области 

май Учителя-дефектологи: 

• развитие зрительного восприятия 

• физическая активность 

• социально-бытовая ориентировка 

• ориентировка в пространстве 

• развитость мелкой моторики 

• коммуникативные навыки  

Специалисты: 

• логопед 

• педагог-психолог 

Отчеты учителей- 

дефектологов и 

специалистов 

 

 

Коррекционный курс «Пространственная ориентировка» 

Общая характеристика коррекционного курса   



Коррекционный курс «Пространственная ориентировка» предназначен для подготовки 

слепых и слабовидящих обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) к самостоятельному пространственному ориентированию и мобильности, с учетом 

их особых образовательных потребностей, индивидуальных особенностей психофизического 

развития и личностных качеств. Содержание курса обеспечивает формирование компенсаторных 

умений и навыков, необходимых для самостоятельного передвижения в закрытом и свободном 

пространстве, а также решения прикладных бытовых, учебных и трудовых задач. 

Содержание настоящей рабочей программы коррекционного курса разработано с учетом 

методики обучения пространственному ориентированию, а также времени и характера зрительных 

нарушений, интеллектуальных нарушений степени сформированности компенсаторных навыков 

использования сохранных анализаторов при ориентировке, физической и психологической 

готовности к обучению. 

Преподавание коррекционного курса «Пространственная ориентировка» слепых и 

слабовидящих обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

основной школе ведется с учетом таких индивидуальных особенностей, как: 

- психологическая готовность к самостоятельному передвижению в пространстве; 

- наличие и характер остаточного зрения, включая зрительный диагноз и 

офтальмологический прогноз; 

- положение обучающегося в семье и его социальное окружение; 

- готовность сохранных анализаторов обучающегося воспринимать предметный мир и 

окружающее пространство; 

- имеющиеся у обучающегося, навыки самостоятельного передвижения в пространстве 

(только в классе и кабинетах специалистов сопровождения; только в помещениях школы и в 

целом в здании школы; в школе и микрорайоне школы и т.п.); 

- наличие сопутствующих заболеваний. 

Организация проведения занятий предполагает деление слепых и слабовидящих 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на подгруппы с 

учетом характера остаточного зрения, готовности к освоению программы курса и личностных 

особенностей. Фронтальные занятия, как показывает опыт, предназначены для изучения 

теоретического материала, занятия в подгруппах и индивидуально – для отработки практических 

навыков. Теоретические и практические занятия с обучающимися, имеющими форменное 

(предметное) остаточное зрение проводятся в группах (количество обучающихся в группе зависит 

от зрительных возможностей ее состава). 

исходя из возможностей и потребностей обучающихся, особенностей их психофизического 

развития и других показателей, в каждом отдельном случае педагог самостоятельно решает 

вопрос: 

- о формах и методах работы; 

- о соотношении фронтальных, подгрупповых и индивидуальных занятий; 

- о порядке изучения тем при условии, что темы, связанные с обучением использованию 

белой трости должны изучаться со слабовидящими обучающимися практически на протяжении 

всего периода обучения. 



Основной целью изучения коррекционного курса «Пространственное ориентирование и 

мобильность» является формирование у слепых и слабовидящих обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) компенсаторных умений и навыков 

самостоятельного безопасного передвижения и ориентировки в замкнутом и свободном 

пространстве, развитие самостоятельности и мобильности. 

Задачи: 

- изучение принципов и способов организации пространства; 

- обучение компенсаторным способам обследования окружающего пространства; 

- тренировка использования сохранных анализаторов в процессе поисково-ориентировочной 

деятельности; 

- овладение приемами пользования тростью и другими тифлотехническими средствами 

ориентирования и мобильности; 

- овладение навыками практической ориентировки в замкнутом и свободном пространстве (в 

различных общественных учреждениях, в городе, сельской местности, в парках, в лесу, на 

водоемах, в быту и т.д.); 

- обучение приемам совместного передвижения с опытными и случайными 

сопровождающими; 

- развитие коммуникативных навыков и формирование коммуникативной культуры при 

взаимодействии со зрячими в процессе ориентировке в пространстве; 

- формирование установки на самостоятельную ориентировку и передвижение в 

пространстве; 

- развитие сенсорной сферы и познавательной деятельности обучающихся, направленной на 

формирование точных представлений о предметах и явлениях окружающей среды; 

- развитие пространственного мышления и специальных навыков запоминания маршрута; 

- совершенствование когнитивных процессов (переключение и распределение внимания, 

долгосрочная память, пространственное мышление, воссоздающее воображение). 

- формирование установки на самостоятельную ориентировку и передвижение в 

пространстве; 

- воспитание волевых качеств, направленных на преодоление страха пространства, 

уверенности в собственных возможностях; 

- совершенствование навыков самоконтроля и саморегуляции. 

Место коррекционного курса «Пространственная ориентировка» 

в учебном плане 

Освоение курса «Пространственное ориентирование и мобильность» осуществляется за счет 

часов внеурочной деятельности учебного плана, входящих в коррекционно-развивающую область. 

При реализации варианта 1 АООП ООО коррекционный курс «Пространственная ориентировка» 

изучается в 5 – 9 классах. 



Описание содержания коррекционного курса 

 «Пространственная ориентировка» 

Программа курса «Пространственное ориентирование и мобильность» обеспечивает 

развитие у слепых и слабовидящих обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) компетенций в следующих сферах: 

- осознания необходимости самостоятельного передвижения; 

- понимания принципов и способов организации закрытого и свободного окружающего 

пространства различных типов; 

- обследования окружающего пространства; 

- культуры осязательного и зрительно-осязательного обследования; 

- моделирования окружающего пространства; 

- рационального использования сохранных анализаторов в процессе поисково-

ориентировочной деятельности;  

- пользования белой тростью и другими тифлотехническими средствами ориентирования и 

мобильности; 

- оптимального Выбора системы мобильности в соответствии с ситуацией (самостоятельное 

передвижение с тростью, передвижение с сопровождающим); 

- самостоятельного безопасного передвижения; 

- самостоятельного ориентирования в закрытом и свободном пространстве; 

- пользования различными видами общественного транспорта; 

- ориентирования в общественных учреждениях социального, бытового и культурного 

назначения; 

- ориентирования в естественных условиях (лес, поле, парк, водоем и т.д.); 

- освоения и запоминания маршрутов, выбора оптимальных маршрутов; 

- использования элементов доступной среды в самостоятельном передвижении; 

- ориентирования в быту; 

- коммуникативной культуры при взаимодействии со зрячими в процессе ориентирования; 

- передвижения с опытными и случайными сопровождающими; 

- тренировки стрессоустойчивости, психологической готовности к преодолению трудных 

ситуаций; 

- организации и оценки окружающего пространства с учетом требований, предъявляемых к 

его доступности и безопасности для слепых и слабовидящих 

Планируемые результаты освоения коррекционного курса  



«Пространственная ориентировка» 

Личностные результаты: 

- сформированность мотивации к самостоятельному передвижению, пространственному 

ориентированию и мобильности; 

- сформированность активной жизненной позиции, отсутствие иждивенческих взглядов; 

- сформированность ответственного отношения к самостоятельному передвижению; 

- понимание необходимости преодоления страха пространства; 

- развитие самостоятельности, стрессоустойчивости и уверенности в своих возможностях; 

- готовность к конструктивному преодолению трудных ситуаций; 

- готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

- сформированность коммуникативной компетентности при взаимодействии с взрослыми и 

сверстниками (в т.ч. незнакомыми прохожими), персоналом объектов торговли, различных видов 

общественного транспорта, медицинских и бытовых учреждений, сотрудниками учреждений 

культуры и других социальных объектов; 

- готовность обращаться за помощью к незнакомым людям и адекватно принимать 

предлагаемую помощь. 

Предметные результаты: 

- знать основные системы мобильности лиц с нарушениями зрения, уметь осуществлять их 

адекватный выбор в соответствии с ситуацией, аргументировать свой выбор; 

- знать назначение, виды, функции и принципы использования белой трости и других 

тифлотехнических средств ориентирования и мобильности, включая электронные средства 

мобильности; 

- знать оптические средства коррекции, которые могут быть использованы при 

самостоятельном передвижении и расширяют возможности ориентировки в пространстве, 

повышают мобильность; 

- уметь использовать в пространственной ориентировке сохранные анализаторы; 

- уметь использовать в пространственном ориентировании и мобильности белую трость и 

другие тифлотехнические средства; 

- владеть основными техниками самостоятельного перемещения с использованием белой 

трости; 

- знать основные виды переходов и препятствий; 

- знать и соблюдать правила безопасного передвижения по улицам поселений, в том числе и 

перехода улиц с регулируемым и нерегулируемым движением транспорта; 

- знать основные виды общественного транспорта и правила пользования ими; 



- иметь представления о городе, соотношении его частей, ландшафте, пространственной 

организации, архитектуре, инфраструктуре, достопримечательностях, социальных объектах; 

- владеть культурой осязательного обследования предметов окружающей действительности; 

- владеть способами инструментального обследования предметов окружающей 

действительности; 

- определять конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоскостного 

и объемного изображений предмета и группы предметов; 

- владеть зрительно-осязательными и осязательными способами обследования и восприятия 

рельефно-графических изображений; 

- владеть алгоритмами обследования зданий и помещений; 

- применять приемы обследования замкнутого пространства на основе чувственного 

восприятия. 

- применять приемы самостоятельного передвижения в закрытом пространстве с 

использованием защитных техник; 

- самостоятельно передвигаться по знакомым маршрутам, выбирать наиболее оптимальные 

из них; 

- рационально использовать при ориентировке в закрытом и свободном пространстве 

элементы доступной среды; 

- владеть навыками совместного передвижения со знакомыми и случайными 

сопровождающими. 

Результативность освоения программы коррекционного курса «Пространственная 

ориентировка» слепыми и слабовидящиими обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) определяется степенью и характером сформированности 

пространственных представлений, понятий и практических навыков ориентирования в начале и на 

различных этапах обучения. 

Система оценки достижения обучающимися планируемых результатов 

коррекционной работы, получающими ООО, включает промежуточную и итоговую 

диагностику. Промежуточная диагностика проводится в начале и конце каждого учебного 

года. Соблюдая принцип преемственности между уровнями образования, АООП СОО, в 

качестве отметок по курсу «Ориентирование и мобильность»  используются для 

промежуточной аттестации отметки «усвоил», «не усвоил», «частично усвоил», а для 

итоговой аттестации - «зачет», «незачет». 

Содержание коррекционного курса «Пространственная ориентировка» 

Учебный материал курса «Пространственная ориентировка» представлен тематическими 

блоками, которые с незначительными вариациями изучаются ежегодно в каждом классе. При этом 

по мере изучения содержание каждого блока углубляется, расширяется, детализируется. 

Содержание курса в целом изложено в следующих тематических блоках: 

1. Выявление имеющихся у обучающихся навыков ориентировки в пространстве и 

мобильности. 



2. Значение навыков ориентировки в пространстве и мобильности для 

самостоятельной жизни слабовидящих. 

3. Ориентировка в помещениях. 

4. Пространственная ориентировка в быту. 

5. Формирование представления о городе. 

6. Использование общественного транспорта в пространственной ориентировке. 

7. Расширение навыков пространственного ориентирования и мобильности 

обучающихся с учетом различной обстановки. 

8. Использование доступной среды в пространственном ориентировании и 

мобильности. 

9. Электронные и оптические средства мобильности. 

Программа содержит блок «Работа по преодолению фобий и внутренних барьеров 

пространственного ориентирования. По сути он является сквозным и соотносится с личностными 

результатами. В процессе освоения учебного материала происходит формирование уверенности и 

самостоятельности. 

 

Коррекционно-развивающий  курс «Социально-бытовая ориентировка» 

Общая характеристика коррекционного курса   

Программа коррекционно-развивающего курса «Социально-бытовая ориентировка» 

предназначена для слепых и слабовидящих обучающихся  с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), которые обучаются по обновленному федеральному 

государственному стандарту основного общего образования (ФГОС ООО). Темы программы 

могут быть использованы также для индивидуальных коррекционно-развивающих занятий по 

формированию и развитию социально-бытовых навыков.  

Нарушение зрения отрицательно сказывается на спонтанном формировании у детей 

навыков практической деятельности, связанной с оперированием предметами быта, с 

ориентировкой в малом и большом пространстве, с нормами поведения и общения в семье, школе, 

общественных местах. Недостаточная сформированность умений и навыков, позволяющих 

человеку быть независимым в быту, несформированность коммуникативных навыков 

существенно снижают качество его жизни. Для преодоления негативных последствий в области 

социально-бытовой ориентировки   слепых и слабовидящих обучающихся  с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  необходимы специальные занятия, 

направленные на элементарную абилитацию  в вопросах социально-бытовой ориентировки. Такая 

абилитация предполагает формирование специальных знаний, навыков и умений, 

обеспечивающих самостоятельность в быту в условиях нарушенного зрения. Коррекционный курс 

«Социально-бытовая ориентировка» в основной школе предназначен для формирования 

компенсаторных умений и навыков в сфере самообслуживания и повышение уровня социальной 

компетентности обучающихся. Результатом занятий должно стать наличие правильных 

представлений и понятий, а также сформированность навыков ориентировки в различных видах 

бытовой и социальной деятельности с рациональным использованием всех сохранных 

анализаторов. 

Цель и задачи коррекционно-развивающего курса «Социально-бытовая ориентировка». 

Целью всей работы по социально-бытовой адаптации   слепых и слабовидящих обучающихся  с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  является формирование у 



каждого ребенка того необходимого запаса знаний, навыков и умений, которые позволяют ему 

уверенно начать самостоятельную жизнь после окончания школы, успешно адаптироваться в ней 

и интегрироваться в социум. Курс реализуется в течение всего срока обучения  обучающихся в 

школе. 

 Задачи курса: 

   формирование адекватного отношения к своему дефекту  

 формирование культуры общения в повседневной жизни, общественных местах,различных 

учреждениях;  

 овладение умениями и навыками домашних работ без зрительного контроля; 

  формирование правил эксплуатации домашних электроприборов и     тифлотехнических 

средств;  

 ознакомление с рациональными приёмами ведения домашнего хозяйства 

Под социально-бытовой ориентировкой подразумевается комплекс знаний и умений,  

непосредственно связанный с организацией собственного поведения и общения с окружающими 

людьми в различных социально-бытовых ситуациях. 

Программа курса включает следующие разделы:  

 элементарная реабилитация; 

 коммуникативная деятельность; 

 права и обязанности инвалидов по зрению в законодательных актах. 

Принцип их изучения концентрический. Занятия призваны расширить у детей круг 

понятий и представлений. По мере взросления ребенка расширяется число новых социальных 

ситуаций, в которых он оказывается, углубляется общение со сверстниками и взрослыми. Резко 

расширяется круг предметов, с которыми ребенку приходится иметь дело. Так и содержание 

программы курса расширяется и усложняется от класса к классу. 

Изучение программного материала призвано расширить углубить у обучающихся круг понятий и 

представлений, относящихся к личной гигиене, ведению домашнего хозяйства, предметам быта, 

бытовому труду, морально-этическим нормам поведения, а также к организациям, предприятиям и 

учреждениям города.  

      Элементарная реабилитация предполагает овладение учащимися в период школьного 

образования знаниями и умениями, обеспечивающими не только личную самостоятельность, не 

только в школе и в кругу семьи, но и ознакомление с рациональными приёмами ведения 

домашнего хозяйства, овладение умениями и навыками домашних работ без зрительного 

контроля, формирование правил эксплуатации домашних электроприборов и тифлотехнических 

средств, облегчающих жизнь инвалида по зрению. 

     В процессе изучения программы по СБО учащиеся овладевают культурой общения в 

общественных местах, в государственных учреждениях и др. Культура общения и умение 

обращаться за помощью к окружающим является для слепых и слабовидящих обучающихся  с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)   одним из показателей интеграции в 

обществе зрячих. 



   Работа по изучению законодательства инвалидов по зрению проводится с учётом возможных 

перспектив выпускников школы, продолжение их образования в средних профессиональных  

учебных заведений. 

 

 Результаты изучения курса. 

  Программа курса «Социально-бытовая ориентировка» обеспечивает достижение двух 

видов результатов: личностных и предметных. В структуре планируемых результатов ведущее 

место принадлежит личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение 

комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели 

современного образования ― введения слепых и слабовидящих обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным 

опытом. 

Личностные результаты освоения включают индивидуально-личностные качества и социальные 

(жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки. 

-Формирование полных представлений о предметах быта, личной гигиены, учебных 

принадлежностях, наполняемости жилых и учебных помещений 

-Наличие элементарных знаний о современных тифлотехнических средствах, повышающих 

возможности инвалидов по зрению в социально-бытовой ориентировке 

-Владение навыками самообслуживания для решения жизненно важных практических задач 

- Владение навыками культуры поведения в различных социально-бытовых ситуациях 

-Сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

-Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся развивающемся мире; 

 -Овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни; 

-Владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

 -Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

- Принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых мотивов 

учебной деятельности; 

-Сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

-Воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

-Развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной 

отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей; 

-Сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям; 



- Проявление готовности к самостоятельной жизни 

 Предметные результаты.  

Личная гигиена и здоровый образ жизни. 

 знать и соблюдать правила личной гигиены и основы здорового образа жизни; 

 знать и соблюдать гигиенические правила поведения в местах общего пользования; 

  знать и использовать разнообразные туалетные принадлежности по уходу за руками, лицом, 

волосами, зубами в зависимости от гендерной принадлежности; 

 знать место и обеспечивать условия хранения индивидуальных наборов туалетных 

принадлежностей;  

 пользоваться местами, предназначенными для выполнения навыков личной гигиены; 

 выполнять утренний и вечерний туалет;  

 содержать в чистоте руки, ноги, лицо;  

 пользоваться туалетными принадлежностями; 

 уметь выбирать различные сорта мыла в зависимости от назначения, ориентируясь на 

форму, запах, присущий многим из них, и рационально их использовать; 

 ухаживать и уметь соблюдать режим дня в соответствии с частями суток; 

 владеть способами измерения времени;  

 владеть способами предупреждения зрительного переутомления и рационального 

использования остаточного зрения. 

 определять время по часам и ориентироваться во времени суток; 

 использовать различные способы оптической коррекции и ухаживать за ними. 
Одежда и обувь. 

 знать названия, внешний вид и назначение предметов одежды и обуви;  

 дифференцировать предметы одежды и обуви среди других групп предметов;  

 называть и различать предметы одежды и обуви;  

 узнавать одежду и обувь по описанию, описывать и сравнивать предметы одежды и пары 

обуви;  

 знать части и детали одежды (воротник, рукава, манжеты, карманы, лацканы, подол, 

спинка, полочки, пояс), части обуви (носок, пятка, голенище, подошва, каблук, стелька);  

 знать и различать виды одежды (одежда для мальчиков и девочек) и ее целевое назначение 

(одежда для мальчиков и девочек; школьная, домашняя, спортивная, повседневная, праздничная, 

рабочая), виды обуви (мужская, женская, детская) и ее целевое назначение (обувь для дома и 

улицы, спортивная, повседневная, праздничная), деление обуви по сезонам (летняя, 

демисезонная);  

 выбирать и составлять одежду и обувь определенного вида;  

 классифицировать одежду и обувь по группам и видам;  

 знать и различать ткани, из которых изготовлена одежда (хлопчатобумажная, льняная, 

шелковая, синтетическая, шерстяная), материалы, из которых изготовлена обувь (кожаная, 

резиновая, валяная, текстильная (из ткани));  

 определять одежную ткань по группам и видам;  

 определять, какой вид ухода необходим для обуви в зависимости от материала, из которого 

она изготовлена;  

 знать и различать способы изготовления одежды (сшита, связана);  

 знать способы хранения одежды (складывание, развешивание и т.д.);  

 владеть приемами складывания различных предметов одежды;  

 знать способы развешивания одежды (на стуле, на вешалке, на крючке) рациональные 

способы размещения обуви; 

 развешивать одежду на платяную вешалку;  



 рационально и аккуратно размещать одежду на стуле;  

 знать правила хранения одежды в шкафу (размещение по сезонному использованию, по 

частоте пользования, по сочетаемости в ансамбле);  

 располагать одежду в платяном шкафу;  

 рационально размещать обувь в специально отведенном для этого месте.  

 знать способы ухода за одеждой (чистка одежды щеткой, стирка, глаженье), виды труда по 

уходу за обувью (мытье, сушка мокрой обуви, чистка), значение и необходимость каждого вида 

ухода за обувью;  

 знать инструменты, необходимые для ухода за одеждой, принадлежности для ухода за 

обувью и место их хранения;  

 ухаживать за одеждой: чистить одежду щеткой, стирать и гладить мелкие предметы 

одежды;  

 выполнять мытье обуви, сушку мокрой обуви;  

 чистить кожаную и замшевую обувь;  

 знать требования техники безопасности при работе с утюгом, иголкой, булавкой, 

ножницами;  

 знать пути предупреждения загрязнения одежды (переодевание в соответствующую виду 

деятельности одежду, соблюдение аккуратности при играх и работе на улице, в природе при 

приемах пищи);  

 знать способы мелкого ремонта одежды (пришивать пуговицы, петельки, вешалки; 

зашивание распоровшейся по шву одежды; подшивание подогнутого края одежды).  

 выполнять мелкий ремонт одежды: пришивать пуговицы, вешалки, обметывать петли для 

пуговиц, зашивать одежду по распоровшемуся шву, подшивать подогнутый край одежды 
   Жилище. 

 иметь представления о разнообразии домов по величине, по окраске, по функциональному 

значению;  

 знать название, функциональное назначение, предметное наполнение школьных и 

домашних помещений;  

 определять помещение по функциональному назначению и по характерному предметному 

наполнению; 

 знать особенности внешнего вида и внутреннего наполнения своего дома;  

 знать названия предметов мебели и их частей;  

 знать виды мебели (для спальной, детской, гостиной, игровой);  

 составлять макет жилой комнаты;  

 выбирать мебель для каждого помещения и рационально размещать ее на макете;  

 знать гигиенические требования, предъявляемые к жилым помещениям;  

 знать способы поддержания чистоты и уборки в помещении, основные виды труда по 

уборке помещения;  

 замечать и устранять непорядок; осознавать преимущества чистоты и порядка в 

помещении;  

 вытирать пыль, мыть, доску, подоконники, двери, плинтуса;  

 пользоваться пылесосом, подметать и мыть пол;  

 застилать кровать;  

 проветривать помещения;  

 знать способы освещения помещений, его значение для человека;  

 знать необходимый инвентарь для уборки помещений и правила его хранения;  

 знать необходимый инвентарь по уходу за комнатными растениями и место его хранения, 

гигиенические требования и виды труда по уходу за комнатными растениями;  

 правильно выполнять различные виды ухода за комнатными растениями. 

Питание.  



 знать основные продукты питания: их названия, отличия по внешнему виду, вкусу, запаху;  

 знать группы продуктов: овощи, фрукты, мясные, рыбные, молочные, мучные, 

хлебобулочные;  

  знать продукты животного и растительного происхождения;  

 узнавать продукты среди других групп продуктов, распределять продукты по группам; 

  находить продукты по их описанию, описывать продукты по образцу педагога, по схеме, 

по плану;  

 знать признаки свежих и испорченных продуктов;  

  определять испорченные продукты; 

  знать условия хранения продуктов;  

  знать и выбирать продукты, которые обязательно нужно хранить в холодильнике;  

  знать способы размещения продуктов в холодильнике;  

  знать действие продуктов на организм;  

  знать правила обработки овощей, фруктов, ягод;  

  мыть овощи щеткой;  

  мыть фрукты и ягоды в дуршлаге;  

  знать приемы извлечения продуктов из упаковки: разворачивание, вскрытие упаковки, 

выливание жидких продуктов, высыпание сыпучих продуктов, выкладывание овощей и фруктов;  

  извлекать продукты из разных упаковок;  

  упаковывать продукты разным способом: заворачивать, укладывать, наливать, насыпать;  

  знать и соблюдать правила техники безопасности при работе с режущими инструментами 

и приспособлениями;  

 обрабатывать продукты с помощью ножа: разрезать, нарезать, намазывать хлеб, чистить 

морковь, картофель, вырезать испорченные места;  

 знать способы отмеривания нужного количества продуктов: мерной ложкой, чашкой, 

стаканом, взвешиванием;  

  отмерять нужное количество продуктов мерной ложкой, чашкой, стаканом;  

  знать названия, состав и способы приготовления простейших блюд;  

  уметь наливать кипяток в заварочный чайник и чашку;  

  соблюдать правила техники безопасности при приготовлении пищи;  

  знать названия предметов посуды и их назначение, виды посуды (кухонная, столовая, 

чайная),  

 столовые приборы (ложка чайная, ложка столовая, вилка, нож), правила и 

последовательность сервировки стола к завтраку, обеду, ужину, способы хранения посуды и 

столовых приборов; 

  выбирать посуду и приборы, необходимые для сервировки стола;  

  мыть посуду, использовать моющие средства;  

  вытирать посуду полотенцем, размещать в сушилке;  

  пользоваться различными кухонными принадлежностями: разделочной доской, ножом, 

крупной теркой, овощечисткой, чесночницей;  

  пользоваться столовыми приборами;  

  знать правила безопасности при эксплуатации плиты и других кухонных бытовых 

приборов; 

 пользоваться кухонными бытовыми приборами (плита, микроволновка, блендер, миксер и 

т.д.); 

  ухаживать за посудой, столовыми приборами и кухонными бытовыми приборами;  

  знать тифлотехнические средства и устройства бытового назначения, используемые при 

приготовлении пищи; 

  пользоваться тифлотехническими средствами и устройствами бытового назначения в 

процессе приготовления пищи; 

  готовить простейшие блюда: бутерброды, винегрет, простые салаты, чай;  



  готовить первые блюда; 

 готовить гарниры, вторые блюда из мяса и рыбы; 

  готовить сладкие блюда; 

  знать функциональное назначение, устройство, принципы работы и правила эксплуатации 

мультиварки; 

  знать и соблюдать правила ухода за мультиваркой; 

  готовить различные блюда в мультиварке; 

  знать приспособления для консервирования; 

  знать и соблюдать технику безопасности при использовании приспособлений для 

консервирования; 

  знать способы закупорки банок и бутылок; 

  знать условия, правила и сроки хранения продуктов, законсервированных в домашних 

условиях; 

  знать правила первичной обработки овощей, фруктов и ягод; 

  пользоваться приспособлениями для консервирования; 

  готовить овощные и плодово-ягодные консервы; 

  владеть навыками культуры поведения за столом. 

  соблюдать правила приема пищи и культуру поведения за столом; 

  вежливо угощать и благодарить за еду. 

               Семья. 

 знать типы и формы современной семьи, состав семьи в зависимости от типа и формы; 

 знать финансово-экономические, хозяйственно-бытовые и социально-психологические 

механизмы функционирования современной семьи; 

 знать и соблюдать свои семейные обязанности; 

 знать семейные праздники и традиции семьи в целом и своей семьи в частности; 

 иметь представления о модели своей будущей семьи, моделировать желаемый семейный 

уклад, внутрисемейные отношения, хозяйственно-бытовую и финансово-экономическую 

деятельность семьи; 

 распределять семейные обязанности; 

 планировать семейный бюджет; 

 предлагать конструктивные способы разрешения наиболее распространенных семейных 

конфликтов; 

 организовывать и проводить семейные праздники; 

 иметь представления об уходе за новорожденным ребенком, выполнять основные виды 

деятельности по уходу 

Коммуникативная культура 

 тактично и вежливо разговаривать с взрослыми и сверстниками;  

 знать и адекватно использовать формы обращения с просьбой к сверстнику и взрослому;  

 знать и соблюдать правила речевого этикета при посещении общественных мест 

(кинотеатр, музей, библиотека);  

 знать и соблюдать правила поведения в различных объектах торговли и обращения за 

помощью к сотрудникам и покупателям;  

 знать и соблюдать правила поведения в гостях;  

 знать требования к выбору подарков.  

 уметь вручать и принимать подарки;  

 знать принципы бесконфликтного, конструктивного и делового общения, нормы и 

требования корректного поведения; 



 избегать конфликтных ситуаций, обусловленных отсутствием или глубоким нарушением 

зрения;  

 поддерживать беседу с людьми различного возраста, гендерной принадлежности, 

социального и профессионального статуса, высказывать свое мнение, выражать свои мысли четко 

и ясно;  

 знать особенности общения между юношами и девушками; 

 уметь адекватно общаться со сверстниками противоположного пола; 

 правильно вести себя за столом во время еды в объектах общественного питания, дома и в 

гостях;  

 контролировать свое настроение, эмоциональные состояния и их проявления;  

 уметь вести разговор по телефону и обмениваться сообщениями;  

 проявлять интерес и позитивное отношение к общению со зрячими взрослыми и 

сверстниками; 

 принимать участие в виртуальном общении со зрячими взрослыми и сверстниками с 

использованием мессенджеров и социальных сетей; 

 обладать готовностью к реальному общению со зрячими сверстниками 

 

 Основы медицинских знаний. Медицинская помощь. 

 знать содержимое домашней аптечки, назначение и правила применения лекарственных 

средств;  

 иметь представления о вреде самолечения;  

 уметь пользоваться градусником (в т.ч. «говорящим» термометром);  

 знать правила оказания первой помощи;  

 оказывать первую помощь при ожоге, порезе, ушибе;  

 накладывать повязку на рану;  

 наклеивать антисептический пластырь на поврежденное место;  

 знать и адекватно использовать средства оптической коррекции;  

 поддерживать в чистоте средства оптической коррекции зрения;  

 знать и рационально использовать способы снятия зрительного и тактильного утомления; 

 соблюдать рекомендации врача-офтальмолога;  

 соблюдать режим зрительных нагрузок в повседневной жизни. 

 

  Торговля 

 различать российские монеты и банкноты разного номинала; 

 знать виды денежного расчета; 

 определять номинал купюр с помощью специального программного обеспечения, 

установленного на мобильном устройстве; 

 пользоваться банковской картой; 

 знать принципы устройства и функционирования банкомата и терминала; 

 пользоваться банкоматом и терминалом, выполнять операции по карте, доступные через 

банкомат и терминал; 

 самостоятельно совершать финансовые операции с использованием современных 

цифровых сервисов, средств и технологий;  

 иметь представления о разнообразии объектов торговли;  

 знать виды объектов торговли и их назначение;  

 знать принципы организации пространства и особенности функционирования различных 

видов объектов торговли; 



 знать ассортимент товаров различных видов объектов торговли и примерный режим их 

работы;  

 узнавать вид объекта торговли по витрине, по условным обозначениям и другим 

доступным признакам;  

 осуществлять оптимальный выбор объекта торговли для приобретения конкретного товара; 

 знать профессии людей, работающих в объектах торговли;  

 знать и соблюдать правила поведения покупателя в различных объектах торговли и 

речевой этикет покупателя;  

 владеть алгоритмами совершения покупок в различных объектах торговли без визуального 

контроля; 

 взаимодействовать с персоналом объектов торговли и покупателями, уметь обращаться за 

помощью, логично, грамотно и последовательно излагать возникшую проблему и суть просьбы,  

 адекватно принимать оказываемую помощь, корректировать ее содержание по мере 

необходимости посредством диалога; 

 находить в объекте нужный товар (самостоятельно, с помощью продавцов и другого 

персонала, с помощью покупателя);  

 обращаться к продавцам, прочему персоналу и покупателям с вопросами о наличии в 

продаже и стоимости конкретного товара; 

 покупать штучный мелкий и весовой товар;  

 определять свежесть хлебобулочных изделий;  

 планировать покупки в зависимости от материальных возможностей, выбирать и 

приобретать товар в соответствии с имеющейся суммой денег;  

 оплачивать покупки наличными и безналичными деньгами;  

 рационально складывать и размещать в сумке приобретенные товары;  

 самостоятельно выбирать покупки в интернет-магазинах, оформлять заказ и определять 

наиболее оптимальный способ доставки. 

 

Средства связи и коммуникации. 

 знать основные виды средств связи и коммуникации; 

 знать особенности использования средств связи и коммуникации при слабовидении; 

 знать назначение и функционал программ увеличения изображения на экране;  

 знать специальные возможности настройки мобильных устройств для слабовидящих; 

 настраивать мобильное устройство в соответствии с индивидуальными зрительными 

возможностями; 

 использовать мобильные устройства в качестве средств связи и коммуникации. 

Выбор профессии и трудоустройство. 

 знать новые профессии, появившиеся на современном рынке труда; 

 знать профессии, актуальные на современном рынке труда и, доступные для 

слабовидящих; 

 проявлять интерес к конкретным профессиям, адекватно оценивать свои возможности 

относительно этих профессий; 

 понимать необходимость профессионального самоопределения с учетом нарушения 

зрения; 

 знать нормативно-правовые механизмы трудоустройства и профессиональной 

деятельности инвалидов; 

 знать возможности и перспективы профессиональной самореализации в системе ВОС, 

соотносить их со своими интересами, способностями, склонностями; 



 знать механизмы трудоустройства на общих основаниях и возможности профессиональной 

самореализации в соответствии с интересующей и доступной профессией на открытом рынке 

труда; 

 иметь представления о деловом этикете; 

 составлять резюме; 

 знать правила, целевые ориентиры и установки общения с работодателем;  

 обладать готовностью предложить свои услуги и доказать свою конкурентоспособность, в 

т.ч. на открытом рынке труда; 

 знать правила и нормы поведения и межличностного взаимодействия в профессиональном 

коллективе. 

Место коррекционно-развивающего курса «Социально-бытовой ориентировки» в учебном 

плане. 

На изучение коррекционно-развивающего курса «Социально-бытовая ориентировка» в 5-9  

классах отводится 2 час в неделю, всего за год 68 часов при 34 учебных неделях.  

На занятиях используются групповая и индивидуальная формы работы. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕГО КУРСА «СОЦИАЛЬНО-

БЫТОВАЯ ОРИЕНТИРОВКА». 

                                          5 класс 

Выявление имеющихся у обучающихся умений и навыков социально-бытовой 

ориентировки. Оценка исходного уровня готовности к освоению умений и навыков 

социально-бытовой ориентировки, предусмотренных программой основной школы. 

Личная гигиена и здоровый образ жизни. Основы здорового образа жизни и факторы, на него 

влияющие. Изменения в организме мальчиков и девочек в предпубертатный периоды. Уход за 

зубами, волосами, глазами. Уход за телом. Навыки ухода за телом. Средства личной гигиены для 

мальчиков и девочек. Особенности ухода за ногтями для мальчиков и девочек. Профилактика 

потливости. Профилактика кожных, вирусных и бактериальных заболеваний. Хранение и 

использование средств личной гигиены. Использование косметических средств по уходу и 

парфюмерии для мальчиков и девочек. Культура одежды и обуви. Виды одежды. Назначение 

одежды, ее соответствие сезону, назначению. Фасон и цвет одежды. Повседневный уход за 

одеждой и обувью. Хранение и сортировка одежды и обуви. Чистка одежды сухой щеткой. 

Приемы застегивания пуговиц и молний без визуального контроля. Средства для ухода за обувью. 

Мытье обуви. Определение необходимости ремонта одежды. Ремонт одежды (пришивание 

пуговиц). 

Жилище  .Сухая уборка квартиры пылесосом. Вытирание пыли. Уход за комнатными растениями. 

Застилание постели. Смена постельного белья. 

Продукты питания Основные продукты питания: их названия, отличия по внешнему виду, вкусу, 

запаху.  Группы продуктов: овощи, фрукты, мясные, рыбные, молочные, мучные, хлебобулочные. 

Продукты животного и растительного происхождения. Признаки свежих и испорченных 

продуктов. Условия хранения продуктов. Продукты, которые обязательно нужно хранить в 

холодильнике. Способы размещения продуктов в холодильнике. Правила обработки овощей, 

фруктов, ягод. Извлечение продуктов из упаковки: разворачивание, вскрытие упаковки, 

выливание жидких продуктов, высыпание сыпучих продуктов, выкладывание овощей и фруктов. 

Способы отмеривания нужного количества продуктов: мерной ложкой, чашкой, стаканом, 



взвешиванием. Посуда. Названия предметов посуды и их назначение, виды посуды (кухонная, 

столовая, чайная), столовые приборы (ложка чайная, ложка столовая, вилка, нож), правила и 

последовательность сервировки стола к завтраку, обеду, ужину, способы хранения посуды и 

столовых приборов. Тифлотехнические средства, используемые в работе с продуктами (солонки, 

сахарницы и перечницы –дозаторы, индикаторы уровня жидкости и т.д.). Культура питания. 

Режим питания, и правила приема пищи. Культура поведения за столом. 

 Семья. Члены семьи. Распределение домашних обязанностей. Посильная помощь близким. 

Профессиональная и учебная деятельность членов семьи. Уход за домашними животными. Досуг 

семьи. Семейные новогодние традиции. 

Коммуникативная культура. Общение. Вежливость и культура диалога. Особенности общения 

со сверстниками и детьми младшего возраста. Формы обращения с просьбой к сверстнику и 

взрослому. Уход за младшими членами семьи.  

Торговля. Назначение денег. Различение российских монет и банкнот. Основные виды денежных 

расчетов. Предприятия торговли. Виды объектов торговли. Виды магазинов, отделов, товаров. 

Размещение товаров в магазине. Особенности размещения продовольственных товаров. 

Определение местоположения кассы. Оплата наличными и безналичными деньгами. 

Средства связи и коммуникации. Основные виды средств связи. Мобильные устройства. 

Программы экранного доступа. Мессенджеры для слабовидящих. 

 

                                                                       6 класс 

Диагностика практических умений и навыков социально-бытовой ориентировки 

обучающихся на начало учебного года. 

Личная гигиена и здоровый образ жизни. Основы здорового образа жизни и факторы, на него 

влияющие. Изменения в организме мальчиков и девочек в пред пубертатный и пубертатный 

периоды. Уход за зубами, волосами, глазами. Уход за телом. Навыки ухода за телом. Средства 

личной гигиены для мальчиков и девочек. Особенности ухода за ногтями для мальчиков и 

девочек. Профилактика потливости. Профилактика кожных, вирусных и бактериальных 

заболеваний. Хранение и использование средств личной гигиены. Использование косметических 

средств по уходу и парфюмерии для мальчиков и девочек. 

Одежда и обувь. Виды одежды. Назначение одежды, ее соответствие сезону, назначению. Фасон и 

цвет одежды. Повседневный уход за одеждой и обувью. Уход за одеждой, в зависимости от 

материала изготовления. Ручная и машинная стирка. Сортировка белья для стирки. Устройство 

утюга. Приемы глажения одежды из разных материалов. Чистка одежды сухой щеткой. 

Сезонность одежды, особенности фактур тканей. Хранение одежды и обуви. Приемы застегивания 

пуговиц, молний, кнопок, крючков без визуального контроля. Средства для ухода за обувью. 

Чистка обуви. Ремонт одежды (пришивание пуговиц). 

Питание. Правила техники безопасности при работе с режущими инструментами и 

приспособлениями. Пользование кухонными принадлежностями и столовыми приборами. Уход за 

посудой. Обработка продуктов с помощью ножа. Правила техники безопасности при 

приготовлении пищи. Оказание первой помощи при порезах, ожогах. Простейшие блюда. Состав и 

способы приготовления простейших блюд. Блюда из яиц, молочные каши, сухарики. 

Приготовление бутербродов, винегрета и простых салатов. Оформление готовых блюд. 

Заваривание чая. Тифлотехнические средства, используемые приготовлении пищи. Культура 



питания. Правила сервировки стола для гостей (обед, ужин, чаепитие). Виды объектов 

общественного питания (столовая, кафе, пиццерия, кофейня, пельменные, «Фастфуды»). Культура 

поведения в местах общественного питания. 

Жилище. Влажная уборка квартиры. Сухая уборка квартиры пылесосом. Уход за комнатными 

растениями. Застилание постели. Смена постельного белья. 

Семья. Члены семьи. Распределение домашних обязанностей. Посильная помощь близким. 

Профессиональная и учебная деятельность членов семьи. Уход за домашними животными. Досуг 

семьи. Семейные праздники и традиции. 

Коммуникативная культура. Общение. Вежливость и культура диалога. Особенности общения 

со сверстниками и детьми младшего возраста. Формы обращения с просьбой к сверстнику и 

взрослому. Правила поведения в общественных местах при посещении кинотеатра, музея, 

библиотеки. 

Торговля. Назначение денег. Различение российских монет и банкнот. Безопасность наличных и 

безналичных расчетов. Размещение и удобное хранение наличных средств, банковских карт. 

Предприятия торговли. Виды объектов торговли. Виды магазинов, отделов, товаров. Размещение 

товаров в магазине. Особенности размещения продовольственных товаров. Вежливое обращение 

за помощью. Определение местоположения кассы. Оплата наличными и безналичными деньгами. 

Упаковка приобретенных товаров для удобной транспортировки. 

Основы медицинских знаний. Медицинская помощь. Оказание первой помощи при порезах, 

ожогах, обморожениях, ушибах. Профилактика тепловых и солнечных ударов. Специализация 

врачей. Государственные и частные поликлиники. Посещение поликлиники. Вызов врача. 

Средства связи и коммуникации. Основные виды средств связи. Мобильные устройства. 

Электронные подписи и графические ключи. Стандартная клавиатура (смартфон, терминалы, 

банкоматы). Мессенджеры для слабовидящих.  

Выбор профессии и трудоустройство. Известные и знаменитые слепые и слабовидящие, которые 

смогли стать успешными и достигнуть высоких результатов в своих профессиях: музыканты, 

политики и т.д. Примеры трудоустройства выпускников школы. 

Диагностика практических умений и навыков социально-бытовой ориентировки 

обучающихся на завершение учебного года. 

                                                               7 класс  

Диагностика практических умений и навыков социально-бытовой ориентировки 

обучающихся на начало и завершение учебного года. 

Личная гигиена и здоровый образ жизни. Ведение здорового образа жизни. Воспитание 

потребности к ведению здорового образа жизни. Изменения в организме мальчиков и девочек в 

пубертатные периоды. Средства личной гигиены. Санитарно-гигиенические процедуры. 

Профилактика потливости. Профилактика кожных, вирусных и бактериальных заболеваний. 

Разнообразные туалетные принадлежности по уходу за руками, лицом, волосами, зубами. 

 Одежда и обувь. Виды одежды. Назначение одежды, ее соответствие сезону, назначению. Фасон 

и цвет одежды. Повседневный уход за одеждой и обувью. Уход за одеждой, в зависимости от 

материала изготовления. Устройство утюга. Приемы глажения одежды из разных материалов. 

Глажение хлопчатобумажной футболки. Назначение и устройство стиральной машины. 



Сортировка белья. Машинная стирка. Стирка изделий с пуговицами и карманами. Назначение и 

использование гладильной машины. Хранение и сортировка одежды и обуви. Сезонность одежды, 

особенности фактур тканей. Хранение одежды и обуви. Приемы застегивания пуговиц, молний, 

кнопок, крючков без визуального контроля. Одежда для мальчиков и девочек: основные различия, 

мужские и женские стили одежды. Средства для ухода за обувью. Чистка обуви. Ремонт одежды. 

Пришивание плоских пуговиц и пуговиц на ножке. 

Питание. Здоровое и сбалансированное питание. Нормы потребления. Правила техники 

безопасности при эксплуатации плиты. Тепловая обработка продуктов. Тифлотехнические 

средства, используемые в приготовлении пищи. Виды объектов общественного питания (столовая, 

кафе, ресторан, пиццерия, кофейня, пельменные, «Фастфуды»). Культура поведения в местах 

общественного питания. Правила сервировки стола для себя, семьи и гостей (завтрак, второй 

завтрак, обед, полдник, ужин, перекусы). Культура приема пищи разной консистенции. Столовый 

этикет (правила поведения за столом, что и как едят, сервировка и приборы, тематика и культура 

общения). 

 Жилище Влажная уборка квартиры. Сухая уборка квартиры пылесосом. Мелкий ремонт в 

квартире. Уход за местами общего пользования (ванны, раковины). Мытье пола. Компьютер в 

доме. Установка и безопасное использование. 

Коммуникативная культура. Основы бесконфликтного общения и межличностного 

взаимодействия. Профилактика конфликтных ситуаций, обусловленных отсутствием или 

глубоким нарушением зрения, в общественных местах, общественном транспорте и при 

пользовании социальными объектами. Совершенствование средств невербальной коммуникации, 

обучение их использованию в различных социально-бытовых ситуациях. Особенности 

виртуального общения со зрячими сверстниками. 

Торговля. Различение банкнот различного номинала. Виды объектов торговли. Виды магазинов, 

отделов, товаров. Размещение товаров в магазине. Примерка одежды и обуви в магазине. Культура 

поведения в магазине. Особенности размещения продовольственных товаров. Определение срока 

годности продуктов. Определение местоположения кассы. Оплата наличными и безналичными 

деньгами. Экскурсия в продовольственный магазин. Банкомат. Снятие наличных, оплата по 

терминалу.  

Основы медицинских знаний. Медицинская помощь. Содержимое домашней аптечки, 

назначение и правила применения лекарственных средств. Причины болезней. Опасности 

самолечения. Поведение во время болезни. Посещение поликлиники. Вызов врача. Оказание 

первой помощи при порезах, ожогах и ушибах, растяжениях. Безопасная транспортировка 

больного. 

Средства связи и коммуникации. Основные виды средств связи. Мобильные устройства. 

Программы экранного невизуального доступа. Электронные подписи и графические ключи. 

Стандартная клавиатура (смартфон, терминалы, банкоматы). Мессенджеры для слабовидящих.  

Выбор профессии и трудоустройство. Известные и знаменитые слепые и слабовидящие,  

которые смогли стать успешными и достигнуть высоких результатов в своих профессиях: 

музыканты, политики и т.д. Тест «Выбор профессии». Выбор направления будущего 

трудоустройства. 

Диагностика практических умений и навыков социально-бытовой ориентировки 

обучающихся на завершение учебного года. 



                                                                8 класс  

Диагностика практических умений и навыков социально-бытовой ориентировки 

обучающихся на начало учебного года.  

Личная гигиена и здоровый образ жизнии. Здоровый образ жизни и гармоничное развитие 

человека. Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Индивидуальное здоровье 

человека, его физическая и духовная сущность. Репродуктивное здоровье как общая 

составляющая здоровья человека и общества. Гендерные особенности репродуктивной 

деятельности человека. Здоровый образ жизни и безопасность — основные составляющие 

здорового образа жизни. Вредные привычки и их профилактика. Санитарно-гигиенические 

процедуры. 

Одежда и обувь. Виды одежды. Уход за сезонной одеждой. Аккуратное хранение и 

использование. Подбор одежды в зависимости от сезона, назначения. Фасон и цвет одежды. 

Повседневный уход за одеждой и обувью. Современная мода для мальчиков и девочек. Подбор 

одежды с учетом индивидуальных особенностей. Создание собственного имиджа. Уход за 

одеждой, в зависимости от материала изготовления. Устройство утюга/ отпаривателя/ гладильного 

пресса. Приемы глажения одежды из разных материалов. Глажение одежды с принтом и объемной 

вышивкой. Приемы застегивания пуговиц, молний, кнопок, крючков без визуального контроля. 

Ремонт одежды. Штопка. Средства для ухода за кожаной обувью. Чистка обуви.  

Питание. Правила техники безопасности при эксплуатации плиты, кухонных приборов и 

электротехники. Тифлотехнические средства, используемые в приготовлении пищи. Обработка 

продуктов, приборы и правила употребления разных продуктов в режимных процессах. 

Калорийность продуктов питания. Организация классных чаепитий. Правила посещения объектов 

общественного питания (столовая, кафе, ресторан, пиццерия, кофейня, пельменные, «Фастфуды» и 

др.). Культура поведения в местах общественного питания. Правила сервировки стола для себя, 

семьи и гостей (завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин, перекусы). Расположение гостей и 

близких за праздничным столом. Культура приема пищи разной консистенции дома, на улице в 

общественных местах. Этикет за обеденным столом (правила поведения за столом, что, как и чем 

едят, сервировка и приборы, тематика и культура общения). Продуктовые подарки. Питание 

девочек и мальчиков в предпубертатный и пубертатный периоды. Витамины в продуктах питания. 

Жилище. Бытовая химия. Основные средства бытовой химии. Средства для уборки жилых 

помещений и условия их хранения. Санитарная уборка ванн и туалетных помещений. Техника 

безопасности при работе с бытовой химией. Сухая уборка помещения. Необходимость 

поддержания порядка. Влажная уборка помещений. Определение необходимости уборки. Мытье 

пола. Замена постельного белья. Застилание кровати. 

Семья. Устройство семьи. Особенности формирования и типы современных семей. Общение в 

семье. Умение владеть собой. Психология межличностных отношений. Бытовые конфликты и 

способы их разрешения. Поведение в семейных конфликтах. Семейный бюджет. 

Коммуникативная культура. Совершенствование средств коммуникации, обучение их 

использованию в различных социально-бытовых ситуациях. Умение обращаться за помощью при 

пользовании социальными объектами и общественным транспортом. Умение адекватно 

запрашивать нужную информацию. Деловой этикет. Культура общения со специалистами МСЭКа 

и СОБЕСа. Индивидуальная подпись и ее назначение. Элементы подписи. Создание собственной 

индивидуальной подписи. Особенности общения между юношами и девушками. Стрессы, в т.ч. 

обусловленные отсутствием или глубоким нарушением зрения, душевные кризисы, в т.ч. 

обусловленные неадекватным отношением к нарушению. 



Торговля. Определители купюр. Определение номинала купюр с помощью программ на 

мобильном устройстве. Особенности использования этих программ без визуального контроля. 

Безналичный расчет. Использование «Mir Pay». Виды объектов торговли. Виды магазинов, 

отделов, товаров. Размещение товаров в магазине. Культура поведения в магазине. Особенности 

размещения продовольственных товаров. Определение срока годности продуктов. Определение 

местоположения кассы. Экскурсия в продовольственный магазин. Самостоятельный выбор и 

покупка товара в продовольственном магазине. Выбор и примерка одежды на рынке и в торговом 

центре. 

Основы медицинских знаний. Медицинская помощь. Оказание первой помощи при обмороках и 

солнечных ударах. Содержимое домашней аптечки, назначение и правила применения 

лекарственных средств. Оказание первой помощи при порезах, ожогах и ушибах, растяжениях. 

Оказание помощи при ранениях (наложение повязки на рану, наклеивание антисептического 

пластыря на поврежденное место). Профилактика конъюнктивитов и глазных инфекций. 

Соблюдение рекомендаций врача-офтальмолога. Тонометры и глюкометры. Регулярное измерение 

артериального давления и сахара. Контроль массы тела в домашних условиях. 

Средства связи и коммуникации. Основные виды средств связи. Мобильные устройства. 

Электронные подписи и графические ключи. Стандартная клавиатура (смартфон, терминалы, 

банкоматы). Мессенджеры для слабовидящих. Использование смартфона для разработки 

маршрута путешествия, прочтения рекомендаций врача, оплаты мобильной связи. 

Выбор профессии и трудоустройство. Известные и знаменитые слепые и слабовидящие, которые 

смогли стать успешными и достигнуть высоких результатов в своих профессиях: музыканты, 

политики и т.д. Примеры трудоустройства выпускников школы. Статистика поступлений и выбор 

учебных заведений выпускниками школы. Тест «Выбор профессии». Выбор направления 

будущего трудоустройства. Трудоустройство инвалидов и подростков в Российской Федерации. 

Сайты поиска работ. Просмотр возможных вакансий. Формирование мотивации и желания 

работать. 

Диагностика практических умений и навыков социально-бытовой ориентировки 

обучающихся на завершение учебного года. 

 

                                                             9 класс 

Диагностика практических умений и навыков социально-бытовой ориентировки 

обучающихся на начало и завершение учебного года. 

Личная гигиена и здоровый образ жизни. Молодежные ежедневные прически. Прически. 

Плетение кос. Легкий дневной макияж. Основы нанесения. Разнообразие парфюмерии, ее 

использование и дозировка. Хранение косметических средств. Разнообразные туалетные 

принадлежности по уходу за руками, лицом, волосами, зубами. Парфюмерия и туалетные 

принадлежности для юношей и девушек. Личная гигиена и здоровье семьи. 

Одежда и обувь. Уход за сезонной одеждой. Аккуратное хранение и использование. Подбор 

одежды в зависимости от сезона, назначения. Современная мода для юношей и девушек. Подбор 

одежды с учетом индивидуальных особенностей. Создание и изменение имиджа. Ремонт одежды. 

Штопка. Приемы глажения одежды из различных материалов. Технология глажения блузы. 

Глажение одежды с использованием проутюжильной ткани. Глажение брюк через 



проутюжильную ткань. Пользование вертикальным отпаривателем. Повседневный уход за 

одеждой и обувью. Чистка обуви из нубука. Средства для ухода за кожаной обувью. 

Питание. Мультиварка. Устройство и принципы функционирования мультиварки. Блюда в 

мультиварке. Культура здорового питания. Диетическое питание. Приготовление блюда на пару. 

Приготовление диетического блюда по готовому рецепту. Оформление готового блюда. 

Безопасные приемы и способы работы во время использования кухонных приспособлений. 

Определение качества плодово-ягодной и овощной продукции органолептическим методом. 

Кулинарные традиции в разных странах. Приготовление национального европейского блюда из 

овощей или фруктов. Приготовление блюда в мультиварке. Оформление готового блюда. 

Жилище. Поддержание порядка в собственном жилище. Создание уюта. Замена постельного 

белья. Застилание кровати. Сервировка стола к празднику. Загрузка посудомоечной машины. 

Новогодние традиции разных народов. Украшение к Новому году. 

Семья. Современные формы семьи (типы семьи: полная, неполная, с двумя поколениями и др.) 

Быт молодой семьи. Распределение домашних обязанностей. Общение в семье. Умение владеть 

собой. Бюджет молодой семьи. Совместное планирование бюджета. Семейная экономика. 

Практическая работа. Моделирование семейных расходов и доходов. Устройство семьи. 

Психология межличностных отношений. Семейные конфликты и их разрешение. 

Коммуникативная культура. Принципы бесконфликтного, конструктивного и делового общения 

с людьми. Корректное поведение. Общение с людьми, исповедующими разные религии. 

Различные способы повышения социального статуса. Личность, пути ее совершенствования. 

Совершенствование навыков использования невербальных средств коммуникации в различных 

ситуациях. Особенности общения между юношами и девушками. Стрессы, в т.ч. обусловленные 

отсутствием или глубоким нарушением зрения, душевные кризисы, в т.ч. обусловленные 

неадекватным отношением к нарушению. Индивидуальная подпись и ее назначение. Элементы 

подписи. Создание собственной индивидуальной подписи. Автоматизация умения ставить свою 

подпись. 

Торговля. Определители купюр. Определение номинала купюр с помощью «Определителя 

купюр» на смартфоне, особенности использования программы без визуального контроля. 

Безналичный расчет. Использование банкомата, терминала, «Mir Pay». Операции по карте, 

доступные через банкомат и терминал. Банковские услуги. Программа «Сбербанк-онлайн». 

Услуги авто-платежей, мобильного банка и др. Открытые и закрытые рынки, принципы их 

устройства, особенности пользования ими без визуального контроля. Самостоятельная покупка 

продуктов и других товаров в магазинах с продавцом. Самостоятельный выбор товаров и покупки 

на рынках и в киосках. Самостоятельный выбор товаров и покупки в магазинах 

самообслуживания, в т.ч. в сетевых гипермаркетах. Пользование интернет-магазинами. 

Основы медицинских знаний. Медицинская помощь. Помощь больному до приезда врача. 

Действия в экстремальных ситуациях. Оказание помощи при ранениях, ушибах, вывихах 

(наложение повязки на рану, наклеивание антисептического пластыря на поврежденное место). 

Профилактика конъюнктивитов и глазных инфекций. Соблюдение рекомендаций врача-

офтальмолога. Измерение температуры, артериального давления и сахара в домашних условиях 

без визуального контроля. Контроль массы тела. Содержимое домашней аптечки, назначение и 

правила применения лекарственных средств. 

Средства связи и коммуникации. Основные виды средств связи. Мобильные устройства. 

Программы экранного невизуального доступа. Электронные подписи и графические ключи. 

Мессенджеры для слабовидящих. Использование смартфона для разработки маршрута 



путешествия, прочтения рекомендаций врача, плоскопечатного текста. Мобильные банки, 

интерфейс и возможности их использования. 

Выбор профессии и трудоустройство. Атлас новых профессий. Обзор атласа новых профессий и 

профессий, доступных для слабовидящих. Подбор интересующей и доступной профессии, 

требования и умения, необходимые для освоения профессии. Документы, необходимые при 

трудоустройстве. Деловой этикет. Трудоустройство инвалидов. Законодательные основы. Подбор 

возможных вариантов работы. Государственные и частные предприятия. Выбор возможных 

вакансий (сайты с вариантами вакансий, подходящих для слабовидящих). Составление резюме. 

Основные принципы взаимодействия в профессиональном коллективе. Особенности общения с 

работодателем. 

Диагностика практических умений и навыков социально-бытовой ориентировки 

обучающихся на завершение учебного года. 

Коррекционный курс «Развитие коммуникативной деятельности» 
Общая характеристика коррекционного курса   

Под понятием «коммуникативная деятельность» понимается деятельность, 

предметом которой является другой человек — партнер по общению. 

Общение как многоплановый процесс развития контактов между людьми, 

порождаемый потребностями совместной деятельности и включающий в себя восприятия 

и понимание другого человека, обмен информацией, выработку единой стратегии 

взаимодействия, является важнейшим фактором формирования личности, критерием 

успешности в жизни, одним из главных видов деятельности человека. Коммуникативные 

умения и навыки занимают центральное место в модели социальной компетентности как 

системы качеств личности, позволяющих адаптироваться к современным условиям и 

эффективно функционировать в социуме. 

Ослабление зрительных возможностей у детей оказывает, прежде всего, негативное 

влияние на реализацию перцептивной стороны коммуникативной деятельности, на 

уровень отражения партнера. Кроме того, отмечается, что эффективность межличностного 

взаимодействия во многом определяется эмоциональным фоном, который может быть 

отрицательным или неадекватным коммуникативной ситуации. Возникновение 

неадекватного коммуникативной ситуации эмоционального фона может быть обусловлено 

неумением детей с нарушением зрения выбирать стиль общения, неумение учитывать 

настроенность партнера, неумение вносит в манеру общения быстрые коррективы. В 

связи с этим очевидно, что зрительная недостаточность усугубляет коммуникативную 

ситуацию еще и невозможностью получения оперативной, точной информации о партнере 

по общению и всех его проявлениях. Наличие затруднений у слепых и слабовидящих 

обучающихся  с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  в процессе 

реализации межличностной коммуникации, проходящей в условиях зрительной 

депривации, обусловливают особую актуальность проблемы формирования 

коммуникативной культуры.  

Выше сказанное обуславливает необходимость специальной целенаправленной 

работы по развитию коммуникативной деятельности у детей с нарушениями зрения и с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Цели:  
Развитие коммуникативной деятельности слепых и слабовидящих обучающихся  с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 5 - 9-х классов, коррекция 

специфических проблем, возникающих в сфере общения у незрячих и слабовидящих с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), овладение установками, 

нормами и правилами, необходимыми для успешной коммуникации. 

Коммуникативная деятельность в подростковом возрасте – ведущий вид 



деятельности. Овладение коммуникативными навыками является необходимым условием 

гармоничного развития личности, залогом успешной социализации слабовидящих 

обучающихся. 

Задачи: 

• углубление знаний по психологии общения (знакомство с понятиями 

коммуникабельность, вербальное и невербальное общение, получение информации о 

том, что значат эмоции в жизни человека, обучение навыкам саморегуляции, 

углубление знаний о самом себе, своих качествах, особенностях, обучение навыкам 

общения с окружающими людьми); 

• обучение способам эффективного взаимодействия между людьми; 

• формирование знаний и навыков, необходимых для работы в коллективе; 

• вырабатывание навыков установления контакта со сверстниками и учителями, 

будущими работодателями в процессе взаимодействия; 

• овладение навыками самопознания и саморазвития, саморегуляции. 

• содействие воспитанию толерантного отношения к окружающим людям; 

• развитие саморегуляции как поведения, так и эмоций; развитие интеллектуальных, 

творческих и организаторских способностей; 

• овладение навыками командного взаимодействия; 

• формирование чувства коллективизма, взаимопомощи, взаимодоверия в коллективе 

• коррекция специфических проблем, возникающих в сфере общения у незрячих 

обучающихся; 

• формирование навыков конструктивного межличностного взаимодействия без 

контроля со стороны зрения; 

• развитие монологической и диалогической речи; 

• формирование и развитие коммуникативной культуры, используя компенсаторные 

функции организма. 

Личностные и предметные результаты освоения  

 коррекционного курса 

В ходе занятий процесс коммуникации ребенка с нарушением зрения качественно 

улучшается, повышается уровень коммуникативной культуры, нивелируются 

присутствующие трудности в общении, формируется представление о себе, происходит 

обучение самоконтролю в стрессовых ситуациях. 

Личностные результаты: 

• формирование умение видеть свои достоинства и недостатки, 

• ориентация на содержательные моменты образовательного процесса; 

• формирование установки на поддержание здоровьесбережения, охрану сохранных 

анализаторов. 

• овладение навыками коммуникации и социального взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками в различных социальных ситуациях; 

• развитие самостоятельности, стрессоустойчивости и уверенности в своих 

возможностях. 

Предметные результаты: 
• называют невербальные средства общения, умеют их использовать; 

• умеют определять эмоциональное состояние, выражать эмоции 

• проявляют коммуникативную активность при получении знаний в диалоге (умеют 

высказывать свои суждения, анализировать высказывания участников беседы, 

добавлять, приводить доказательства); в монологическом высказывании (рассказ, 

описание, творческая работа); 

• соблюдают культуру поведения и общения в коллективе, социуме; 



• учатся доброжелательности, взаимопомощи, сочувствию, сопереживанию; 

• учатся проявлять позитивные качества личности и управлять своими эмоциями в 

различных ситуациях; 

• используют приобретенный опыт общения; 

• решают практические учебные задачи; 

• самостоятельно приводить примеры средств речевого общения (монологическая речь: 

рассказ, выступление), диалогическая речь (диалог, беседа); 

• осваивать способы выражения своих мыслей, чувств и переживаний, саморегуляции 

эмоций в разных видах деятельности; 

• осваивать практические навыки управления своим эмоциональным самочувствием и 

состояниями, самовыражения и самопознания эмоций в речи, в действиях и в 

общении; 

• самостоятельно приводить примеры общения с партнером; 

• осваивать способы восприятия партнера по общению; 

• соблюдать правила восприятия партнера по общению, нормы и правила культуры 

общения; 

• осваивать практические навыки восприятия партнера по общению; 

• использовать слуховое восприятие для понимания партнера по общению; 

• осваивать практические навыки выражения своих мыслей, чувств, переживаний, 

используя диалогическую речь; 

• осваивать правила и приемы использования мимических и телесных движений; 

• осваивать выразительные движения в ситуациях общения; 

• осваивать практические навыки владения своим телом в ситуации общения. 
 

Место учебного предмета в учебном плане 

Коррекционный курс для каждого класса состоит из четырех тематических блоков. 

Каждый блок подразделяется на 4 этапа. Программа рассчитана на 34 часа (1 час в 

неделю). Сложность и объем заданий постепенно возрастает в зависимости от 

достигнутого уровня по принципу от простого к сложному. При планировании задания 

учитываются индивидуальные возможности и особенности каждого учащегося. 

При организации учебного процесса необходимо учитывать гигиенические требования. 

Из-за быстрой утомляемости зрения возникает особая необходимость в уменьшении 

зрительной нагрузки. В целях охраны зрения детей и обеспечения работоспособности 

необходимо: 

- вводить гигиенические паузы; 

- минимизировать вовлеченность зрительных анализаторов; 

- достаточное освещение (естественное и искусственное) и учебное оборудование 

(подставки для книг); 

-удобное рабочее место. 

При работе с иллюстрациями, макетами и натуральными объектами следует: 

- оценивать доступность изображений для учащихся; 

- выполнять дидактический и раздаточный материал в увеличенном масштабе в 

соответствии с особенностями зрительного восприятия учащихся класса; 

- предъявлять иллюстрации с соблюдением тифлопедагогических требований 

(достаточная освещенность, фон, статичное положение, возможность подойти на 

расстояние, удобное для восприятия; возможность осмотра объекта каждым учащимся); 

- использовать контрастные цвета и материалы при изготовлении раздаточного 

материала. 
 

Занятия в рамках коррекционного курса «Развитие коммуникативной деятельности», 



разработанного для учащихся 5-9 классов для слепых и слабовидящих детей обучающихся  

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), являются комплексными и 

разносторонними, влияющими не только на развитие коммуникативной деятельности, но 

и на формирование познавательной деятельности, учебной мотивации. 
 

Содержание учебного предмета 

5 класс (34 часа) 

• Как «устроено» общение. Коммуникабельность. Невербальные средства общения. 
Речевые средства общения. Общение как обмен информацией. 

• Эмоциональный фон общения (эмоции и общение). Значение эмоций в жизни человека. 

Классификация эмоций. Удивляюсь, злюсь, боюсь, грущу и радуюсь (выражение и 

понимание эмоционального состояния). Контроль эмоций в общении. 

• Кто я? Какой я? Познание своих особенностей и черт характера. 

• Я в этом мире не один. Понимание другого человека. Навыки отказа. 

1 класс (34 часа): 

• Какой я человек? Сопереживание, уверенность, творческие способности и другие 
аспекты характера. 

• Общение внутри семьи. Особенности семейных отношений, методы налаживания 
семейных отношений. 

• Общение со сверстниками. Командное взаимодействие, лидерство, решение 
конфликтов. 

• Общение со старшими. Навыки социального взаимодействия. Этикет, чувство такта. 

2 класс (34 часа): 

• Насколько я коммуникабельный? Слабые и сильные стороны. Как нас воспринимают 
другие. Что стоит развивать в себе? 

• Уверенность. Признаки уверенного поведения. Как стать более уверенным. 

• ЛиДерство. Социальные роли, место в коллективе. 

• Работа в команДе. Какая команда успешна, как стать командой. 

3 класс (34 часа): 

• Что я чувствую? Исследование себя и своих эмоций. Как бороться с негативными 

эмоциями. 

• Саморегуляция. Навыки самоконтроля. 

• Преодоление стресса. Проявления стресса. Совладание со стрессом. 

• Мой потенциал. Исследование своих ресурсов. 

4 класс (34 часа): 

• Мои интересы. Осознание своих интересов, желаний и увлечений. 

• Жизненные цели. Планирование, определение жизненных задач. 

• Выбор профессии. Факторы, влияющие на выбор профессии. 

Мои ресурсы. Осознание своих ресурсов и сильных сторон. 

 
Коррекционный курс «Развитие коммуникативной деятельности» 

Общая характеристика коррекционного курса   

 



Сенсорная система — это система органов чувств, или анализаторов, позволяющая 

человеку осуществлять чувственное познание, получать информацию об окружающем его 

мире. Зрение, слух, обоняние и другие виды чувствительности являются средством 

чувственного познания мира, порождая ощущения, восприятия, представления. Поскольку 

каждый анализатор, входя в систему органов чувств, несет на себе влияние деятельности 

всей системы, то нарушение зрения или полная его потеря изменяет взаимодействие 

анализаторов и межанализаторные связи. Развитие всей сенсорной сферы у ребёнка с 

нарушением зрения с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), а также получение, обработка и использование в жизни разнопланового 

полисенсорного опыта.     

Слепота и глубокие нарушения зрения обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) вызывают отклонения во всех видах 

познавательной деятельности. Негативное влияние нарушения зрения проявляется даже 

там, где, казалось бы, этот дефект не должен нанести ущерб развитию ребенка. Снижается 

количество получаемой ребенком информации и изменяется ее качество. В области 

чувственного познания сокращение зрительных ощущений ограничивает возможности 

формирования образов памяти и воображения. С точки зрения качественных 

особенностей развития детей с нарушениями зрения следует в первую очередь указать на 

специфичность формирования психологических систем, их структур и связей внутри 

системы. Происходят качественные изменения системы взаимоотношений анализаторов, 

возникают специфические особенности в процессе формирования образов, понятий, речи, 

ориентировке в пространстве и т.д. Значительные изменения происходят в физическом 

развитии: нарушается точность движений, снижается их интенсивность. Следовательно, у 

ребенка формируется своя, очень своеобразная психологическая система, качественно и 

структурно не схожая с системой нормально развивающегося ребенка. У слепых, 

имеющих остаточное зрение, и слабовидящих зрительное восприятие совершенствуется с 

помощью дополнительных незрительных стимулов: тактильные стимулы при 

использовании зрения в процессе обучения помогают в создании полноценного образа. 

Дублирование сигналов в разных модальностях является средством повышения их 

надежности и эффективности.  
Таким образом, зрительные системные образы слепых с остаточным зрением и 

глубоко слабовидящих детей формируются на основе сукцессивного процесса. Отсюда 

следует, что формирование образа требует специально организованной деятельности 

детей, включающей развитие процессов анализа, идентификации, синтеза, процессов 

интеграционной деятельности с использованием речи, т.е. механизмов компенсации, 

свойственных слепоте. 
  Теоретической основой нашей программы коррекционных занятий явились 

концептуальные положения теории Л. С. Выготского: об общих законах развития аномального 

и нормально развивающегося ребенка; о структуре дефекта и возможностях его компенсации; о 

применении системного подхода к изучению аномального ребенка, об учете зон его актуального 

и ближайшего развития при организации психологической помощи; об индивидуализированном 

и дифференцированном подходе к детям в процессе реализации коррекционной программы. 

      Программа коррекционного курса  «Cенсорное развитие » имеет своей целью: на основе 

создания оптимальных условий познания обучающихся с нарушением зрения с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  каждого объекта в совокупности сенсорных 

свойств, качеств, признаков дать правильное многогранное полифункциональное представление 

об окружающей действительности, способствующее оптимизации психического развития ребенка 

и более эффективной социализации его в обществе. 

      Задачи: 
      — формирование на основе активизации работы всех органов чувств адекватного 



восприятия явлений и объектов окружающей действительности в совокупности их 

свойств; 

      — коррекция недостатков познавательной деятельности детей путем систематического 

и целенаправленного воспитания у них полноценного восприятия формы, конструкции, 

величины, цвета, особых свойств предметов, их положения в пространстве; 

      — формирование пространственно-временных ориентировок; 

      — развитие слухоголосовых координаций; 

      — формирование способности эстетически воспринимать окружающий мир во всем 

многообразии свойств и признаков его объектов (цветов, вкусов, запахов, звуков, ритмов); 

      — совершенствование сенсорно-перцептивной деятельности; 

      — обогащение словарного запаса детей на основе использования соответствующей 

терминологии; 

      — исправление недостатков моторики, совершенствование зрительно-двигательной 

координации; 

      — формирование точности и целенаправленности движений и действий. 

         Итак, структура  программа коррекционного курса  «Сенсорное развитие» включает 

в себя следующие разделы: 

      —развитие моторики, графомоторных навыков; 

      —тактильно-двигательное восприятие; 

      —кинестетическое и кинетическое развитие; 

      —восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов; 

      —развитие зрительного восприятия; 

      —восприятие особых свойств предметов через развитие осязания, обоняния, 

барических ощущений, вкусовых качеств; 

      —развитие слухового восприятия; 

      —восприятие пространства; 

      —восприятие времени. 

          Раздел «Развитие моторики, графомоторных навыков» решает ряд задач, связанных с 

расширением двигательного опыта учащихся, развитием умения согласовывать движения 

различных частей тела, целенаправленно выполнять отдельные действия и серии действий по 

инструкции педагога, что является основой для формирования у учащихся пространственной 

ориентировки. Коррекционная направленность занятий предполагает также работу по укреплению 

моторики рук, развитию координации движений кисти рук и пальцев. Для учащихся 

с интеллектуальными нарушениями характерно наличие синкинезий, тонических движений, 

слабость мышц, неумение рационально распределять мышечные усилия, неловкость движений, 

недостаточная сформированность праксиса и т. д. Общеизвестно, что ученики с двигательной 

недостаточностью на уроках русского языка с трудом осваивают технику письма. Из-за 

несовершенства моторики при обучении математике испытывают затруднения в работе со 

счетными палочками, линейкой, угольником. Идентичные трудности проявляются в процессе 

ручного труда, рисования. Моторное недоразвитие тормозит овладение предметными действиями, 

а значит, и овладение ориентировкой в окружающем мире. 

      Для формирования полноты представлений у детей об объектах окружающего мира в 

программу включен раздел, основной целью которого является развитие тактильно-

двигательного восприятия. Разные предметы обладают рядом свойств, которые невозможно 

познать с помощью только, например, зрительного или слухового анализатора. Речь идет о 

различении поверхностей предметов на ощупь (мягкий, твердый, шершавый, колючий и др.), 

определении их температурного режима (горячий, холодный и др.), вибрационных возможностей. 

Тактильные ощущения, которые возникают при последовательном ощупывании предмета, 

выделении его контура (или объема), поверхности, позволяют уточнить знания детей о 

материалах, их свойствах и качествах, сформировать обобщенное представление о самом объекте. 

Формирование ощущений этого вида у детей с интеллектуальной недостаточностью значительно 



затруднено. При исследованиях обнаружены пассивность и недостаточная целенаправленность 

осязательной деятельности как младших, так и старших школьников; асинхронность 

и несогласованность движений рук, импульсивность, поспешность, недостаточная 

сосредоточенность всей деятельности и соответственно большое количество ошибок при 

распознавании объектов. Обычно такие дети удовлетворяются первым распознаванием объекта, 

которое основано на одном-двух неспецифических признаках, и не делают дополнительных 

попыток проверить правильность своего решения. При этом многие информативные признаки 

предмета (объекта, явления) остаются невоспринятыми. Сложность создания осязательного образа 

предмета у ребенка объясняется его формированием на основе синтеза массы тактильных 

и кинестетических сигналов, полноценной работы кожно-механического анализатора, развития 

мышечно-двигательной чувствительности. 

      Раздел «Кинестетическое и кинетическое развитие» предполагает формирование у детей 

ощущений от различных поз и движений своего тела или отдельных его частей (верхних и нижних 

конечностей, головы, туловища, глаз) в пространстве. 

      Кинестетические ощущения (кожная, вибрационная чувствительность, т. е. поверхностная 

чувствительность) — чрезвычайно важный вид чувствительности, так как без них невозможно 

поддержание вертикального положения тела, выполнение сложнокоординированных движений. 

Кинестетический фактор несет информацию о взаиморасположении моторных аппаратов в 

статике и движении. Он тесно связан с осязанием, что способствует обеспечению более тонких 

и пластичных подкреплений сложных комплексов рук, ног, кистей, пальцев, органов артикуляции, 

глаз и т. д. В чувственном познании осязательно-двигательное восприятие преобладает над чисто 

зрительным. Формирование представлений ребенка о схеме собственного тела формируется 

исключительно на кинестетической основе. И. П. Павлов назвал кинестетические, или 

проприоцептивные, восприятия работой двигательного анализатора. Для обеспечения точности 

движений необходимо осуществлять анализ того сопротивления окружающих предметов, которое 

должно быть преодолено тем или иным мышечным усилием. 

      Кинетический фактор, или моторная составляющая (мышечно-суставная чувствительность, 

т. е. глубокая чувствительность), является ведущим при осуществлении зрительно-моторных, 

слухо-моторных, координационно-моторных факторов. Умение сосредоточивать внимание, 

мобилизовывать сенсорно-двигательную память, сформированные зрительно-моторные 

и вестибулярно-моторные координации также служат основой формирования познавательной 

деятельности ученика. Отклонения в развитии моторики сказываются на динамике не только 

двигательных навыков, но и мыслительных процессов, формировании речи, письма и др. 

      Раздел «Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов» является 

пополнение и уточнение знаний учащихся о сенсорных эталонах.  С учетом особенностей 

психофизиологического развития детей с интеллектуальными нарушениями становится ясно, что 

данный вид работы требует системного и последовательного подхода. Такие дети затрудняются в 

различении, дифференциации общих, особых и единичных свойств, в последовательности 

обследования и различения форм. Им свойственны фрагментарность, обедненность восприятия, 

слабая направленность процессов анализа и сравнения. Эти же особенности проявляются и при 

знакомстве с величиной предметов. 

      Для детей с интеллектуальными нарушениями характерно снижение цветовой 

чувствительности. Обычно они правильно различают белый и черный цвет, насыщенные красный, 

синий. Но недостаточно дифференцируют цвета слабонасыщенные, не воспринимают оттенки 

и цвета, соседние по спектру, путают их названия. 

      Программа предусматривает усложнение требований не только к формированию собственно 

сенсорных эталонов (формы, величины, цвета), но и к умению группировать предметы по 

различным (в том числе самостоятельно выделенным) нескольким признакам (2—3), составлять 

сериационные ряды, сравнивать плоскостные и объемные фигуры, использовать различные 

приемы измерения. 



      Особую трудность вызывает у детей конструктивная деятельность в силу недостаточной 

сформированности аналитико-синтетической деятельности, образного мышления. Введение в 

программу задач, связанных с конструированием, вызвано ее особой значимостью для более 

полного познания объектов и явлений окружающего мира, для практической и мыслительной 

деятельности детей, что в конечном итоге будет способствовать сознательному усвоению 

программного материала на разных уроках (математика, рисование, лепка, ручной труд и др.). 

      Раздел «Развитие зрительного восприятия» обусловлено рядом своеобразных особенностей 

зрительного восприятия школьников с интеллектуальной недостаточностью, которые значительно 

затрудняют ознакомление с окружающим миром. К ним относятся: замедленность, узость 

восприятия, недостаточная дифференцированность, снижение остроты зрения, что особенно 

мешает восприятию мелких объектов или составляющих их частей. При этом отдаленные 

предметы могут выпадать из поля зрения, а близко расположенные друг к другу предметы — 

восприниматься как один большой. Узость восприятия мешает ребенку ориентироваться в новой 

местности, в непривычной ситуации, может вызвать дезориентировку в окружающем. 

      Общеизвестно, что зрение более чем какой-либо другой анализатор позволяет получать 

широкую, многоаспектную и разнообразную информацию об окружающем мире. Примерно 90% 

всей информации человек получает с помощью зрения. Специфическая черта зрительного 

восприятия — возможность обозрения, т. е. осмысленного восприятия объектов и явлений, 

находящихся в поле зрения, в их многообразных и сложных связях и отношениях. Зрительные 

образы играют важную роль в развитии познавательных процессов, эмоциональной сферы, в 

формировании многих умений и навыков. Точность и действенность зрительного восприятия, 

сохранение зрительного образа в памяти определяют в конечном счете эффективность 

формирования навыков письма и чтения у учащихся. 

      Раздел «Восприятие особых свойств предметов через развитие осязания, обоняния, 

барических ощущений, вкусовых качеств» способствует познанию окружающего мира во всем 

многообразии его свойств, качеств, вкусов, запахов. 

      Особое значение придается развитию осязания, так как недостатки его развития отрицательно 

сказываются на формировании наглядно-действенного мышления и в дальнейшем на 

оперировании образами. С помощью осязания уточняется, расширяется и углубляется 

информация, полученная другими анализаторами, а взаимодействие зрения и осязания дает более 

высокие результаты в познании. Органом осязания служат руки. Осязание осуществляется целой 

сенсорной системой анализаторов: кожно-тактильного, двигательного (кинестетический, 

кинетический), зрительного. Пассивность и недостаточная целенаправленность осязательной 

деятельности у детей с интеллектуальными нарушениями не могут дать полные представления об 

исследуемом объекте; для них характерна ориентировка на отдельные, часто несущественные 

признаки объекта. 

      Одной из основных проблем сенсорного воспитания является проблема познания чувства 

тяжести, чувства вкуса, развития обоняния. Дети с интеллектуальной недостаточностью слабо 

осознают возможности барических ощущений, обонятельного, вкусового анализаторов. Как 

показывает практика, нужно специальное обучение, чтобы эти ощущения стали определяющими 

при знакомстве с определенными группами предметов (например, косметическая продукция, 

специи и др.). Восприятие предмета (объекта, явления) с помощью разнообразных органов чувств 

дает более полное и правильное представление о нем, помогает узнавать предмет по одному или 

нескольким свойствам (включая запах, вкус и др.). 

      Раздел «Развитие слухового восприятия». 

Значительные отклонения, наблюдаемые в речевой регуляции деятельности ребенка с 

интеллектуальными нарушениями, имеют в своей основе недостатки слухового восприятия 

вследствие их малой дифференцированности. Дети обычно рано и правильно реагируют на 

интонацию обращающегося к ним взрослого, но поздно начинают понимать обращенную к ним 

речь. Причина — в задержанном созревании фонематического слуха — основы для восприятия 



речи окружающих. Определенную роль играют и характерная общая инактивность 

познавательной деятельности, неустойчивость внимания, моторное недоразвитие. У детей с 

интеллектуальной недостаточностью отсутствует должное соответствие между словом, 

обозначающим предмет, и конкретным образом. Недостаточно воспринимая и осмысливая 

предметы и явления окружающей действительности, учащиеся не испытывают потребности в их 

точном обозначении. Накопление слов, обозначающих свойства и качества объектов и явлений, 

осуществляется значительно медленнее, чем у сверстников с нормальным развитием.      Создание 

основы для более полного овладения речью возможно через использование игровых приемов 

работы, направленных на различение речевых, музыкальных звуков и шумов; выполнение 

имитационных и разных двигательных упражнений различного ритмического рисунка; игру на 

детских музыкальных (в том числе шумовых) инструментах и т. д. Состояние слухового 

восприятия влияет на ориентировку в окружающем: пространственная ориентация и различного 

рода деятельность требуют способности дифференцировать звуки, шумы, локализовывать 

источники звуков, определять направление звуковой волны. 

      Развитый фонематический слух является основой и предпосылкой успешного овладения 

грамотой, что особенно актуально для учащихся. 

      Раздел «Восприятие пространства» имеет принципиальное значение для организации 

учебного процесса в целом. Затрудненности пространственной ориентировки проявляются не 

только на всех уроках без исключения (в первую очередь на уроках русского языка, математики, 

ручного труда, физкультуры), но и во внеурочное время, когда остро встает вопрос ориентировки 

в школьном здании, на пришкольной территории, близлежащих улицах. Пространственные 

нарушения оцениваются многими исследователями как один из наиболее распространенных 

и ярко выраженных дефектов, встречающихся при интеллектуальных нарушениях. 

      Пространственные характеристики есть не что иное, как установление отношений 

и взаимосвязей между предметами и явлениями. Особенно значим данный фактор при понимании 

отношений сравнений, сложных логических конструкций, пространственном анализе и синтезе 

информации от органов чувств различной модальности. В процессе формирования 

пространственных представлений единство всех признаков у детей устанавливается не сразу, 

а постепенно, через движения тела, конечностей, повороты головы, глаз и т. д., при условии 

словесного опосредования деятельности. Таким образом, только совокупность кинетических 

и кинестетических ощущений, единство визуального и слухового восприятия при 

соответствующем уровне развития аналитико-синтетического мышления способствуют 

формированию у ребенка целостного пространственного образа. 

      Важное место занимает обучение детей ориентировке в ограниченном пространстве — 

пространстве листа и на поверхности парты, что также с большим трудом осваивается учащимися 

с интеллектуальной недостаточностью в силу особенностей их психического развития. 

      Раздел «Восприятие времени» предполагает формирование у детей временных понятий 

и представлений: секунда, минута, час, сутки, дни недели, времена года. Это очень сложный 

раздел программы для учащихся с интеллектуальными нарушениями, так как время как 

объективную реальность представить трудно: оно всегда в движении, текуче, непрерывно, 

нематериально. Временные представления менее конкретны, чем, например, пространственные 

представления. Восприятие времени больше опирается не на реальные представления, а на 

рассуждения о том, что можно сделать за тот или иной временной интервал. Еще сложнее 

формируются у детей представления о последовательности основных жизненных событий и их 

продолжительности. А умением определять время по часам ученики коррекционной школы 

зачастую не овладевают и к старшим классам. 

      Тем не менее подчеркнем важность данной работы: от умения ориентироваться во времени 

зависит осознание учеником режима дня, качество выполнения различных видов практической 

деятельности в течение определенного временного промежутка, дальнейшая социальная 

адаптация. 



                        Место учебного предмета в учебном плане 

 

Коррекционный курс для каждого класса состоит из 7 тематических разделов. Программа 

рассчитана на 34 часа (1 час в неделю). Сложность и объем заданий постепенно возрастает в 

зависимости от достигнутого уровня по принципу от простого к сложному. При планировании 

задания учитываются индивидуальные возможности и особенности каждого учащегося. 

Личностные и предметные результаты освоения  

 коррекционного курса 

 

Личностные результаты 

овладение навыками коммуникации и социального взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками в различных социальных ситуациях; 

уверенности в своих возможностях. 

повышение самостоятельности; 

 сформированность адекватного типа отношения к нарушению; 

 расширение круга социальных контактов; 

Предметные результаты: 

            — ориентироваться на сенсорные эталоны; 

      — узнавать предметы по заданным признакам; 

      — сравнивать предметы по внешним признакам; 

      — классифицировать предметы по форме, величине, цвету, функциональному назначению; 

      — составлять сериационные ряды предметов и их изображений по разным признакам; 

      — практически выделять признаки и свойства объектов и явлений; 

      — давать полное описание объектов и явлений; 

      — различать противоположно направленные действия и явления; 

      — видеть временные рамки своей деятельности; 

      — определять последовательность событий; 

      — ориентироваться в пространстве; 

      — целенаправленно выполнять действия по инструкции; 

      — самопроизвольно согласовывать свои движения и действия; 

      — опосредовать свою деятельность речью. 

 

Содержание учебного предмета 

5 класс (34 часа) 

Обследование детей, комплектование групп для коррекционных занятий (2 часа)  
 

Развитие моторики, графомоторных навыков (14 часов)  
      Развитие крупной моторики. Целенаправленность выполнения действий и движений 

по инструкции педагога (броски в цель, ходьба по «дорожке следов»). Согласованность 

действий и движений разных частей тела (повороты и броски, наклоны и повороты). 

Развитие и координация движений кисти рук и пальцев. Пальчиковая гимнастика. 



Специальные упражнения для удержания письменных принадлежностей. Развитие 

координации движений рук и глаз (нанизывание бус, завязывание узелков, бантиков). 

Обводка, штриховка по трафарету. Аппликация. Сгибание бумаги. 

 

      Тактильно-двигательное восприятие (4 часа) 

      Определение на ощупь объемных фигур и предметов, их величины. Работа с 

пластилином, тестом (раскатывание). Игры с крупной мозаикой. Контрастные 

температурные ощущения (холодный — горячий). Различение и сравнение разных 

предметов по признаку веса (тяжелый — легкий). 

 

      Кинестетическое и кинетическое развитие (4 часа) 

      Формирование ощущений от различных поз и движений тела, верхних и нижних 

конечностей, головы. Выполнение упражнений по заданию педагога, обозначение словом 

положения различных частей своего тела. Выразительность движений (имитация повадок 

зверей, игра на различных музыкальных инструментах). 

 

      Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов (18 часов) 

      Формирование сенсорных эталонов плоскостных геометрических фигур (круг, 

квадрат, прямоугольник, треугольник) на эмпирическом уровне в процессе выполнения 

упражнений. Выделение признака формы; называние основных геометрических фигур. 

Классификация предметов и их изображений по форме по показу. Работа с 

геометрическим конструктором. Сопоставление двух предметов контрастных величин по 

высоте, длине, ширине, толщине; обозначение словом (высокий — низкий, выше — ниже, 

одинаковые и т. д.). Различение и выделение основных цветов (красный, желтый, зеленый, 

синий, черный, белый). Конструирование геометрических фигур и предметов из 

составляющих частей (2—3 детали). Составление целого из частей на разрезном 

наглядном материале (2—3 детали с разрезами по диагонали). 

      Развитие зрительного восприятия (5 часов) 

      Формирование навыков зрительного анализа и синтеза (обследование предметов, 

состоящих из 2—3 деталей, по инструкции педагога). Дифференцированное зрительное 

восприятие двух предметов: нахождение отличительных и общих признаков. Определение 

изменений в предъявленном ряду. Нахождение лишней игрушки, картинки. Упражнения 

для профилактики и коррекции зрения. 

      Восприятие особых свойств предметов (развитие осязания, обоняния, вкусовых 

качеств, барических ощущений) (4 часа) 
      Контрастные температурные ощущения (холодный — горячий). Различение на вкус 

(кислый, сладкий, горький, соленый). Обозначение словом собственных ощущений. Запах 

приятный и неприятный. Различение и сравнение разных предметов по признаку веса 

(тяжелый — легкий). 

      Развитие слухового восприятия (5 часов) 

      Различение звуков окружающей среды (стук, стон, звон, гудение, жужжание) 

и музыкальных звуков. Различение речевых и неречевых звуков. Подражание неречевым 

и речевым звукам. 

      Восприятие пространства (7 часов) 

      Ориентировка на собственном теле: дифференциация правой (левой) руки (ноги), 

правой (левой) части тела. Определение расположения предметов в пространстве 

(вверху — внизу, над — под, справа — слева). Движение в заданном направлении в 

пространстве (вперед, назад и т. д.). Ориентировка в помещении по инструкции педагога. 

Ориентировка в линейном ряду (порядок следования). Пространственная ориентировка на 

листе бумаги (центр, верх (низ), правая (левая) сторона). 

      Восприятие времени (5 часов) 

      Сутки. Части суток. Работа с графической моделью «Сутки». Обозначение в речи 



временных представлений. Последовательность событий (смена времени суток). Вчера, 

сегодня, завтра. Дни недели. 

6 класс (34 часа) 

Обследование детей, комплектование групп для коррекционных занятий (2 часа)  

Развитие моторики, графомоторных навыков (14 часов)  
      Обучение целенаправленным действиям по инструкции педагога, состоящей из двух-

трех звеньев. Координация движений (игры типа «Тир», игры с мячом, обручем). 

Пальчиковая гимнастика с речевым сопровождением. Развитие моторики руки, 

формирование графических навыков. Обводка и рисование по трафарету. Штриховка в 

разных направлениях. Синхронность работы обеих рук (шнуровка, нанизывание). Работа с 

ножницами. Аппликация. Графический диктант по показу. 

      Тактильно-двигательное восприятие (4 часа) 

      Определение на ощупь объемных предметов с разными свойствами (мягкие, жесткие, 

гладкие, шершавые). Определение на ощупь формы плоскостных предметов по контуру. 

Работа с пластилином и глиной (твердое и мягкое состояние). Игры со средней мозаикой. 

      Температурные ощущения от теплых, горячих, холодных предметов. Восприятие 

чувства тяжести от разных предметов (вата, гвозди, брусок); словесное обозначение 

барических ощущений. Сравнение трех предметов по весу (тяжелый — средний — 

легкий). 

      Кинестетическое и кинетическое развитие (4 часа) 

      Формирование ощущений от статических и динамических движений различных частей 

тела (верхние и нижние конечности, голова, тело), вербализация ощущений. Игры типа 

«Зеркало»: копирование поз и движений ведущего. Имитация движений и поз (повадки 

животных, природные явления). 

      Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов (14 часов) 

      Формирование набора эталонов геометрических фигур и их вариантов (круг, квадрат, 

прямоугольник, треугольник, куб, шар); обобщение словом. Сравнение двух-трех 

предметов по основным параметрам величины (размер, высота, длина, толщина), 

обозначение словом. Группировка предметов по одному-двум признакам (по форме 

и величине, по цвету и форме). Составление сериационных рядов из трех-четырех 

предметов по заданному признаку. Различение цветов и оттенков. Подбор оттенков цвета 

к основным цветам. Сигнальная роль цвета (пожарная машина). Конструирование 

предметов из геометрических фигур (три-четыре детали — машина, дом и т. д.). 

Различение основных частей хорошо знакомых предметов. Составление целого из частей 

на разрезном наглядном материале (три-четыре детали с разрезами по диагонали). 

      Развитие зрительного восприятия (5 часов) 

      Формирование произвольности зрительного восприятия и развитие зрительной 

памяти. Определение изменений в предъявленном ряду картинок, игрушек, предметов. 

Нахождение различий у двух сходных сюжетных картинок. Различение наложенных 

изображений предметов (3—4 изображения). Запоминание 3—4 предметов, игрушек 

и воспроизведение их в исходной последовательности. Упражнения для профилактики 

и коррекции зрения. 

      Восприятие особых свойств предметов (развитие осязания, обоняния, вкусовых 

качеств, барических ощущений) (6 часов) 
      Температурные ощущения от теплых, горячих, холодных предметов. Измерение 

температуры воздуха с помощью градусника. Вкусовые качества (сладкое — горькое, 

сырое — вареное), обозначение словом вкусовых ощущений. Контрастные ароматы 

(резкий — мягкий, свежий — испорченный). Восприятие чувства тяжести от разных 

предметов (вата, гвозди, брусок); словесное обозначение барических ощущений. 

Сравнение трех предметов по весу (тяжелый — средний — легкий). 



      Развитие слухового восприятия (5 часов) 

      Дифференцировка звуков шумовых и музыкальных инструментов (погремушка, 

барабан, колокольчик, бубен, гармошка, ложки). Характеристика звуков по громкости 

и длительности (шумы, музыкальные и речевые звуки). Различение мелодии по характеру 

(веселая, грустная). Подражание звукам окружающей среды. Различение по голосу 

знакомых людей. 

      Восприятие пространства (7 часов) 

      Ориентировка в помещении; понятия: близко, ближе — далеко, дальше; движение в 

заданном направлении, обозначение словом направления движения. Ориентировка в поле 

листа (выделение всех углов). Расположение плоскостных и объемных предметов в 

вертикальном и горизонтальном поле листа. Словесное обозначение пространственных 

отношений между конкретными объектами. Пространственная ориентировка на 

поверхности парты. 

      Восприятие времени (7 часов) 

      Порядок месяцев в году. Времена года. Работа с графической моделью «Времена 

года». Измерение времени (сутки, неделя, месяц). Часы, их составляющие (циферблат, 

стрелки). Определение времени по часам (с точностью до 1 часа). 

7 класс (34 часа) 

Обследование вновь принятых детей (1 час)  

Развитие моторики, графомоторных навыков (12 часов)  
      Развитие согласованности движений на разные группы мышц (броски в цель, 

«Кольцеброс», игры с мячом, обручем). Обучение целенаправленным действиям по трех- 

и четырехзвенной инструкции педагога. Развитие моторики рук. Пальчиковая гимнастика 

с речевым сопровождением. Совершенствование точности движений (завязывание, 

развязывание, застегивание). Обводка контуров изображений предметов и геометрических 

фигур, дорисовывание незаконченных геометрических фигур. Рисование бордюров. 

Графический диктант (зрительный и на слух). Вырезание ножницами из бумаги по 

контуру предметных изображений. Работа в технике объемной и рваной аппликации. 

      Тактильно-двигательное восприятие (5 часов) 

      Определение различных свойств и качеств предметов на ощупь (мягкие — жесткие, 

мелкие — крупные). Восприятие поверхности на ощупь (гладкая, шершавая, колючая, 

пушистая). Нахождение на ощупь контура нужного предмета из 2—3 предложенных. 

Работа с глиной, тестом и пластилином (раскатывание, скатывание, вдавливание). Игры с 

сюжетной мозаикой. 

      Развитие осязания (теплее — холоднее), определение контрастных температур разных 

предметов (грелка, утюг, чайник). Дифференцировка ощущений чувства тяжести от трех 

предметов (тяжелее — легче — самый легкий); взвешивание на ладони; определение веса 

на глаз. 

      Кинестетическое и кинетическое развитие (4 часа) 

      Формирование ощущений от статических и динамических поз различных мелких 

частей лица и тела (глаза, рот, пальцы и т. д.). Выполнение упражнений по заданию 

педагога, вербализация собственных ощущений. Выразительность движений — имитация 

животных (походка гуся, зайца, кенгуру и т. д.), инсценирование. 

      Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов (14 часов) 

      Соотнесение геометрических фигур с предметами окружающей обстановки. 

Сравнение и обозначение словом формы 3—4 предметов. Сравнение двух объемных 

геометрических фигур — круга и овала. Комбинирование разных форм из 

геометрического конструктора. Сравнение и обозначение словом величин разных 

предметов по двум параметрам (длинный и широкий, узкий и короткий). Сопоставление 

частей и деталей предмета по величине. Составление сериационных рядов из 4—



5 предметов по заданному признаку величины. Цветовой спектр. Цвета теплые 

и холодные. Узнавание предмета по его отдельным частям. Составление предмета или 

целостной конструкции из более мелких деталей (5—6 деталей). Составление целого из 

частей на разрезном наглядном материале (4—5 деталей с разрезами по диагонали 

и вертикали). 

      Развитие зрительного восприятия (6 часов) 

      Совершенствование зрительно-двигательной координации руки и глаза. Рисование 

бордюров по наглядному образцу. Тренировка зрительной памяти; дидактические игры 

типа «Сложи такой же узор». Составление картинки из разрезных частей. Нахождение 

отличительных и общих признаков на наглядном материале (две картинки). Сравнение 

трех предметов, отличающихся незначительными качествами или свойствами. 

Упражнения для профилактики и коррекции зрения. 

      Восприятие особых свойств предметов (развитие осязания, обоняния, вкусовых 

качеств, барических ощущений) (6 часов) 
      Развитие осязания (теплее — холоднее), определение контрастных температур разных 

предметов (грелка, утюг, чайник). Различение пищевых запахов и вкусов, их словесное 

обозначение. Определение различных свойств веществ (сыпучесть, твердость, 

растворимость, вязкость). Измерение объема сыпучих тел с помощью условной меры. 

Дифференцировка ощущений чувства тяжести (тяжелее — легче); взвешивание на ладони; 

определение веса на глаз. 

      Развитие слухового восприятия (6 часов) 

      Определение направления звука в пространстве (справа — слева — спереди — сзади). 

Выполнение действий по звуковому сигналу. Различение мелодий по темпу; 

прослушивание музыкальных произведений. Развитие чувства ритма. 

      Восприятие пространства (7 часов) 

      Ориентировка в помещении по инструкции педагога, понятия: выше — ниже, левее — 

правее, рядом и др.; вербальное обозначение пространственных отношений с 

использованием предлогов. Развитие пространственного праксиса. Моделирование 

пространственного расположения объектов относительно друг друга (мебели в комнате) 

по инструкции педагога. Ориентировка на вертикально расположенном листе бумаги. 

Деление листа на глаз на 2 и 4 равные части. Пространственная ориентировка на 

поверхности парты, расположение и перемещение предметов по инструкции педагога. 

      Восприятие времени (7 часов) 

      Определение времени по часам. Объемность времени (сутки, неделя, месяц, год). 

Длительность временных интервалов (1 ч, 1 мин, 1 c). Времена года, их закономерная 

смена. 

9 класс (34 часа) 

      Обследование вновь принятых детей (1 час) 

      Развитие моторики, графомоторных навыков (5 часов) 

      Выполнение целенаправленных действий по трех- и четырехзвенной инструкции 

педагога, опосредование в речи своей деятельности. Развитие согласованности движений 

на разные группы мышц при выполнении упражнений по инструкции педагога. 

Соотношение движений с поданным звуковым сигналом. Совершенствование точности 

мелких движений рук. Штриховка изображений двумя руками. Вычерчивание 

геометрических фигур, дорисовывание симметричной половины изображения. 

Графический диктант с усложненным заданием. Вырезание ножницами на глаз 

изображений предметов. 

      Тактильно-двигательное восприятие (4 часов) 

      Определение на ощупь разных свойств и качеств предметов, их величины и формы 

(выпуклый, вогнутый, колючий, горячий, деревянный, круглый и т. д.). Нахождение на 



ощупь двух одинаковых контуров предмета из 4—5 предложенных. Закрепление 

тактильных ощущений при работе с пластилином, тестом, глиной. Игры с мелкой 

мозаикой. 

      Развитие дифференцированных осязательных ощущений (сухое — еще суше, 

влажное — мокрое), их словесное обозначение. Определение веса различных предметов 

на глаз. Измерение веса разных предметов на весах. 

      Кинестетическое и кинетическое развитие (4 часа) 

      Произвольное и по инструкции педагога сочетание движений и поз разных частей 

тела; вербализация собственных ощущений. Воображаемые действия (вдеть нитку в 

иголку, подбросить мяч, наколоть дров и т. д.). Упражнения на расслабление и снятие 

мышечных зажимов. 

      Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов (5 часов) 
      Группировка предметов по двум самостоятельно выделенным признакам; обозначение 

словом. Сравнение и группировка предметов по заданным параметрам формы, величины, 

цвета. Составление сериационных рядов по самостоятельно выделенным признакам из 

5—6 предметов. Использование простых мерок для измерения и сопоставления 

предметов. Смешение цветов. Определение постоянных цветов (белый снег, зеленый 

огурец и т. д.). Узнавание целого по одному фрагменту. Определение предмета по 

словесному описанию. Конструирование сложных форм предметов с использованием 

объемных геометрических фигур (треугольная призма, цилиндр и др.) из 6—8 элементов. 

Составление целого из частей на разрезном наглядном материале, предъявленном в 

произвольном порядке (5—7 частей). 

      Развитие зрительного восприятия (5 часов) 

      Формирование произвольности зрительного восприятия; дорисовывание 

незаконченных изображений. Развитие зрительной памяти в процессе рисования по 

памяти. Запоминание 5—6 предметов, изображений и воспроизведение их в исходной 

последовательности. Нахождение отличительных и общих признаков на наглядном 

материале (2—3-предметные или сюжетные картинки). Выделение нереальных элементов 

нелепых картинок. Профилактика зрения. Гимнастика для глаз. 

      Восприятие особых свойств предметов (развитие осязания, обоняния, вкусовых 

качеств, барических ощущений) (4 часов) 
      Развитие дифференцированных осязательных ощущений (сухое — еще суше, 

влажное — мокрое), их словесное обозначение. Измерение температуры с помощью 

измерительных приборов (градусник для измерения температуры тела, воды, воздуха). 

Дифференцировка вкусовых ощущений (сладкий — слаще, кислый — кислее). Ароматы 

(парфюмерные, цветочные и др.). Измерение веса разных предметов на весах. Измерение 

объема жидких тел с помощью условной меры. Противоположные качества предметов 

(чистый — грязный, темный — светлый, вредный — полезный) и противоположные 

действия, совершаемые с предметами (открыть — закрыть, одеть — раздеть, 

расстегнуть — застегнуть). 

      Развитие слухового восприятия (2 часов) 

      Характеристика неречевых, речевых и музыкальных звуков по громкости, 

длительности, высоте тона. Развитие слухомоторной координации; выполнение 

упражнений на заданный звук. Определение на слух звучания различных музыкальных 

инструментов. Формирование чувства ритма. Различение по голосу ребенка и взрослого. 

      Восприятие пространства (2 часов) 
      Ориентировка в помещении и на улице; вербализация пространственных отношений. 

Выполнение заданий педагога, связанных с изменением направления движения; 

предоставление словесного отчета. Моделирование расположения различных объектов по 

отношению друг к другу в ближнем и дальнем пространстве. Самостоятельное 

моделирование пространственных ситуаций (расстановка мебели в кукольной комнате); 

предоставление словесного отчета. Составление простейших схем-планов комнаты. 



Ориентировка на листе бумаги разного формата (тетрадный, альбомный, ватман) и по-

разному расположенного (горизонтально, вертикально, под углом) при выполнении 

заданий педагога на расположение и перемещение на нем предметов, игрушек. 

      Восприятие времени (2 часов) 

      Определение времени по часам. Длительность различных временных интервалов. 

Работа с календарем и моделью календарного года. Последовательность основных 

жизненных событий. Возраст людей. Использование в речи временной терминологии. 

8 класс (34 часа) 

      Обследование вновь принятых детей (1 час) 

      Развитие моторики, графомоторных навыков (10 часов) 

      Развитие согласованности движений на разные группы мышц при выполнении 

упражнений по инструкции педагога. Выполнение целенаправленных действий по трех- 

и четырехзвенной инструкции педагога, опосредование в речи своей деятельности. 

Соотношение движений с поданным звуковым сигналом. Совершенствование точности 

мелких движений рук. Штриховка изображений двумя руками. Вычерчивание 

геометрических фигур, дорисовывание симметричной половины изображения. 

Графический диктант с усложненным заданием. Вырезание ножницами на глаз 

изображений предметов. 

      Тактильно-двигательное восприятие (5 часов) 

      Определение на ощупь разных свойств и качеств предметов, их величины и формы 

(выпуклый, вогнутый, колючий, горячий, деревянный, круглый и т. д.). Нахождение на 

ощупь двух одинаковых контуров предмета из 4—5 предложенных. Закрепление 

тактильных ощущений при работе с пластилином, тестом, глиной. Игры с мелкой 

мозаикой. 

      Развитие дифференцированных осязательных ощущений (сухое — еще суше, 

влажное — мокрое), их словесное обозначение. Определение веса различных предметов 

на глаз. Измерение веса разных предметов на весах. 

      Кинестетическое и кинетическое развитие (4 часа) 

      Произвольное и по инструкции педагога сочетание движений и поз разных частей 

тела; вербализация собственных ощущений. Воображаемые действия (вдеть нитку в 

иголку, подбросить мяч, наколоть дров и т. д.). Упражнения на расслабление и снятие 

мышечных зажимов. 

      Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов (12 часов) 
      Группировка предметов по двум самостоятельно выделенным признакам; обозначение 

словом. Сравнение и группировка предметов по заданным параметрам формы, величины, 

цвета. Составление сериационных рядов по самостоятельно выделенным признакам из 

5—6 предметов. Использование простых мерок для измерения и сопоставления 

предметов. Смешение цветов. Определение постоянных цветов (белый снег, зеленый 

огурец и т. д.). Узнавание целого по одному фрагменту. Определение предмета по 

словесному описанию. Конструирование сложных форм предметов с использованием 

объемных геометрических фигур (треугольная призма, цилиндр и др.) из 6—8 элементов. 

Составление целого из частей на разрезном наглядном материале, предъявленном в 

произвольном порядке (5—7 частей). 

      Развитие зрительного восприятия (7 часов) 

      Формирование произвольности зрительного восприятия; дорисовывание 

незаконченных изображений. Развитие зрительной памяти в процессе рисования по 

памяти. Запоминание 5—6 предметов, изображений и воспроизведение их в исходной 

последовательности. Нахождение отличительных и общих признаков на наглядном 

материале (2—3-предметные или сюжетные картинки). Выделение нереальных элементов 

нелепых картинок. Профилактика зрения. Гимнастика для глаз. 



      Восприятие особых свойств предметов (развитие осязания, обоняния, вкусовых 

качеств, барических ощущений) (10 часов) 
      Развитие дифференцированных осязательных ощущений (сухое — еще суше, 

влажное — мокрое), их словесное обозначение. Измерение температуры с помощью 

измерительных приборов (градусник для измерения температуры тела, воды, воздуха). 

Дифференцировка вкусовых ощущений (сладкий — слаще, кислый — кислее). Ароматы 

(парфюмерные, цветочные и др.). Измерение веса разных предметов на весах. Измерение 

объема жидких тел с помощью условной меры. Противоположные качества предметов 

(чистый — грязный, темный — светлый, вредный — полезный) и противоположные 

действия, совершаемые с предметами (открыть — закрыть, одеть — раздеть, 

расстегнуть — застегнуть). 

      Развитие слухового восприятия (6 часов) 

      Характеристика неречевых, речевых и музыкальных звуков по громкости, 

длительности, высоте тона. Развитие слухомоторной координации; выполнение 

упражнений на заданный звук. Определение на слух звучания различных музыкальных 

инструментов. Формирование чувства ритма. Различение по голосу ребенка и взрослого. 

      Восприятие пространства (6 часов) 
      Ориентировка в помещении и на улице; вербализация пространственных отношений. 

Выполнение заданий педагога, связанных с изменением направления движения; 

предоставление словесного отчета. Моделирование расположения различных объектов по 

отношению друг к другу в ближнем и дальнем пространстве. Самостоятельное 

моделирование пространственных ситуаций (расстановка мебели в кукольной комнате); 

предоставление словесного отчета. Составление простейших схем-планов комнаты. 

Ориентировка на листе бумаги разного формата (тетрадный, альбомный, ватман) и по-

разному расположенного (горизонтально, вертикально, под углом) при выполнении 

заданий педагога на расположение и перемещение на нем предметов, игрушек. 

      Восприятие времени (7 часов) 

      Определение времени по часам. Длительность различных временных интервалов. 

Работа с календарем и моделью календарного года. Последовательность основных 

жизненных событий. Возраст людей. Использование в речи временной терминологии. 

 

Коррекционно-развивающие занятия по программе коррекционной работы педагога-

психолога 

Общая характеристика процесса психологического сопровождения в образовании 

В соответствии с ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС ООО и АООП деятельность педагога-психолога 

направлена на осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической, 

компенсаторной, коррекционно-развивающей помощи слабовидящим обучающимся, что 

проявляется: 

- в выявлении индивидуальных образовательных потребностей, склонностей, способностей, 

компенсаторных возможностей, профессиональной направленности; 

- в обеспечении коррекции недостатков в психическом развитии и оказании коррекционной 

помощи в освоении АООП; 

- в совершенствовании и развитие «жизненных компетенций», необходимых для подготовки 

слабовидящих обучающихся к продолжению образования, профессиональной самореализации и 

включению в социум; 



- в определении специальных образовательных условий. 

Сопровождение – это комплексный метод, в основе которого лежит единство четырех функций. 

- диагностики существа возникшей проблемы; 

- информации о путях возможного решения проблемы; 

- консультации на этапе принятия решения и выработки плана решения   проблемы; 

- первичной помощи при реализации плана решения. 

Целью настоящей рабочей программы является оказание слабовидящим обучающимся помощи в 

освоении АООП, формирование компетенций, обеспечивающих жизненную и профессиональную 

самореализацию, развитие, совершенствование и универсализацию компенсаторных умений и 

навыков, академических способностей. 

Задачи настоящей рабочей программы: 

- определение индивидуальных образовательных потребностей и затруднений слабовидящих 

обучающихся, оказание коррекционной помощи при освоении АООП; 

- определение оптимальных психологических условий для получения общего образования 

слабовидящими обучающимися, развития, совершенствования и универсализации 

компенсаторных умений и навыков, всестороннего развития способностей обучающихся; 

- формирование способов чувственного познания посредством полисенсорного восприятия 

сохранными анализаторами; 

- разработка и использование программ курсов коррекционно-развивающей области для 

слабовидящих обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития и 

индивидуальных возможностей; 

- участие в реализации комплексного психолого-педагогического сопровождения слабовидящих 

обучающихся; 

- осуществление психологического сопровождения системы мероприятий по социальной 

адаптации и профессиональной ориентации слабовидящих обучающихся; 

- Проведение информационно-просветительской и консультативной работы с родителями 

(законными представителями) слабовидящих обучающихся. 

Реализация настоящей рабочей программы предусматривает оказание комплексной помощи на 

основе взаимодействия педагога-психолога со специалистами (учитель-дефектолог 

(тифлопедагог), учитель-логопед, социальный педагог и др.) и всех участников образовательной 

деятельности (учителя, воспитатели, родители (законные представители) и др.). 

Настоящая рабочая программа педагога-психолога является неотъемлемым структурным 

компонентом адаптированной основной образовательной программы ГОКУ «Школа-интернат № 

8». 

Место психологического сопровождения в образовательном процессе 

Недостаточность общей и познавательной активности слабовидящих обучающихся приводит к 

замедлению темпов формирования всех видов деятельности (ориентировочно-поисковой, 



информационно-познавательной, учебной, трудовой, социально-бытовой, коммуникативной и 

т.д.). Тем не менее, многие слепые и слабовидящие обучающиеся демонстрируют достаточно 

высокий уровень общего развития и обладают сформированным комплексом необходимых 

компенсаторных навыков. 

Психическое развитие слепых и слабовидящих обучающихся, формирование у них 

адаптационных, компенсаторных механизмов и необходимого уровня социализации, активной 

жизненной позиции, осознания способов самореализации и овладение ими зависят прежде всего 

от социальных условий, в первую очередь, от образовательных. Коррекционно-развивающая 

направленность образования предусматривает развитие процессов компенсации, исправление и 

восстановление нарушенных функций, сглаживание недостатков познавательной и 

коммуникативной деятельности, поиск потенциальных возможностей в становлении личности 

слабовидящих обучающихся. 

Закономерно, что процесс образования слабовидящих обучающихся включает психологическое 

сопровождение. Последнее обстоятельство обусловило создание в школах для детей с 

нарушениями зрения служб социально-психологического сопровождения, имеющих в своём 

составе и педагогов-психологов 

В процессе сопровождения педагог-психолог опирается на резервы, которыми объективно 

обладают обучающиеся. Это: 

- достаточный уровень компенсаторного развития у большинства слабовидящих школьников; 

- тождественность функций мышления незрячих функциям нормально видящих. Подобная 

сенсорная депривация затрудняют когнитивные процессы, поэтому мышлению приходится 

проделывать дополнительную по сравнению с нормой работу, преодолевая относительную 

сукцессивность осязательных образов слабовидящих, их фрагментарность, схематизм, восполняя 

многочисленные пробелы чувственного познания; 

- сохранность речи; 

- адекватность эмоциональных проявлений; 

- рефлексия, которая развивается значительно быстрее, чем у зрячих сверстников; 

- способность изменяться в личностном плане; 

- ориентированность на социальное взаимодействие, хотя бы изначально иначе мотивированная, 

чем у их сверстников. 

Всё это, как показывает опыт, позволяет слабовидящим обучающимся овладеть высоким уровнем 

образования, относительно легко усваивать основные нормы социального поведения. 

Личностные и предметные результаты психологического сопровождения 

Результатами психологического сопровождения обучающихся могут выступать: 

Личностные результаты: 

- повышение самостоятельности; 

- сформированность адекватного типа отношения к нарушению; 

- расширение круга социальных контактов; 



- стремление к собственной результативности. 

Предметные результаты в каждом конкретном случае определяются совместно с 

учителем/воспитателем с учетом индивидуальных особенностей, склонностей, академических 

способностей. 

Достижения слепых и слабовидящих обучающихся рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений. Это может быть учет собственных достижений обучающегося, 

развития специальных компетенций. Однако, важнейшим ориентиром должно оставаться 

сохранение положительного психоэмоционального статуса обучающегося. 

Содержание деятельности педагога-психолога 

Для достижения поставленных целей и задач сопровождения педагог-психолог осуществляет: 

1. изучение психосоматических особенностей развития обучающихся, обусловленных дефектом 

зрения; 

2. скрининговую диагностику всех детей на переходных этапах развития или в проблемных 

ситуациях с целью выделения потенциальной «группы риска»; 

3. выделение из "потенциальной группы риска" реальной группы риска. Индивидуальная 

диагностика проблем детей; 

4. разработку и реализацию мер, способствующих формированию у обучающихся коррекционно-

компенсаторных навыков, необходимых для дальнейшего успешного развития слепых и 

слабовидящих; 

5. разработку адресных мер сопровождения проблемных детей и семей; 

6. разработку и реализацию мер предупреждения развития проблемных ситуаций в школе и в 

семье. 

Специфика содержания деятельности педагога-психолога, работающего со слабовидящими 

обучающимися, распределяется по направлениям и представлена в таблице. 

Таблица 1 

Характеристика содержания направлений работы педагога-психолога 

Направление деятельности 

 

Содержание работы 

Диагностическая работа 

 

Выявление компенсаторных возможностей слабовидящих 

обучающихся в учебной, познавательной, ориентировочно-

поисковой и социально-коммуникативной деятельности. 

Проведение диагностики психологического развития 

обучающихся и подготовка рекомендаций по оказанию 

психолого-педагогической помощи. Определение уровня 

актуального развития и зоны ближайшего развития 

обучающихся, прогнозирование эффективности коррекционно-

развивающей работы. Изучение познавательной и 

эмоционально-волевой сферы, личностных особенностей 



обучающихся. Выявление адаптационных, компенсаторных 

возможностей и уровней социализации слабовидящих 

обучающихся. Системный мониторинг уровня и динамики 

развития обучающихся, а также создания необходимых условий, 

соответствующих индивидуальным образовательным 

потребностям, склонностям, способностям, компенсаторным 

возможностям, профессиональной направленности 

обучающихся. Мониторинг динамики успешности освоения 

АООП обучающихся с нарушениями зрения, включая 

коррекционно-развивающую работу. 

Коррекционно-развивающая и 

психопрофилактическая 

работа 

 

Реализация психологического сопровождения слабовидящих 

обучающихся. Разработка и использование программ и методик 

коррекционно-развивающей работы с обучающимися. 

проведение групповых и индивидуальных коррекционно-

развивающих занятий. Расширение и обогащение чувственного 

опыта слепых обучающихся, коррекция вербализма речи, 

уточнение и конкретизация представлений. Развитие, 

совершенствование и универсализация компенсаторных 

навыков. Стабилизация психоэмоционального состояния 

обучающихся. Формирование адекватной самооценки, 

жизненной позиции, преодоление иждивенческих взглядов, 

коррекция негативных установок на инвалидность. Развитие 

мотивационно-потребностной сферы, личной автономии, 

готовности самостоятельно принимать жизненно значимые 

решения. Преодоление тревожности, личных комплексов и 

психологических барьеров, страхов самостоятельного 

передвижения в закрытом и свободном пространстве, реального 

и виртуального общения со взрослыми и сверстниками с 

сохранным зрением, обращения за помощью к незнакомым 

людям, переезда в другой регион для продолжения образования. 

Формирование социальных ролей, отношений и моделей 

поведения в соответствии с гендерной принадлежностью. 

Овладение способами конструктивного разрешения или 

избегания специфических трудных жизненных ситуаций, 

обусловленных нарушениями зрения. Формирование умений и 

навыков поиска нестандартных решений учебных и 

коммуникативных задач. Психологическая подготовка к 

прохождению государственной итоговой аттестации. 

Консультативная работа 

 

Выработка рекомендаций для участников образовательных 

отношений по основным направлениям работы со 

слабовидящими обучающимися. Консультирование педагогов 

по реализации индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающихся, получающих общее образование. Разработка 

рекомендаций для слабовидящих обучающихся по 

взаимодействию со зрячими сверстниками. Консультирование 

обучающихся по вопросам поведения в специфических трудных 

ситуациях, обусловленных зрительными нарушениями. 

Оказание консультативной помощи обучающимся в 



осуществлении осознанного выбора доступной и 

востребованной профессии, в соответствии со способностями, 

интересами и склонностями, построении индивидуального 

маршрута профессионального самоопределения и продолжения 

образования. Консультативная помощь семье в вопросах 

абилитации, реабилитации, развитии самостоятельности слепых 

обучающихся, их профессионального самоопределения и 

самореализации, подготовки к государственной итоговой 

аттестации, продолжения образования. 

Информационно-

просветительская работа 

 

Тифлоинформационное сопровождение образовательной 

деятельности слабовидящих обучающихся. Организация 

просветительской деятельности, направленная на разъяснение 

участникам образовательных отношений (включая сверстников 

с сохранным зрением) вопросов, связанных с образованием, 

воспитанием, абилитацией, реабилитацией и коррекцией слепых 

обучающихся, их социально-коммуникативных, 

образовательных и профессиональных возможностей. 

Проведение тематических выступлений, онлайн-консультаций 

для педагогов и родителей (законных представителей) по 

разъяснению психолого-педагогических особенностей, особых 

образовательных и абилитационно-реабилитационных 

потребностей слабовидящих обучающихся. 

 

 

Перечень, содержание и план реализации мероприятий определяются в соответствии со 

следующими тематическими разделами: 

- развитие и коррекция эмоциональной регуляции поведения, состояний, расширение 

компенсаторных возможностей в различных видах деятельности; 

- профилактика и коррекция выбора неконструктивных стилей и стратегий поведения в 

специфических трудных ситуациях, формирование социально приемлемых моделей поведения в 

различных жизненных ситуациях, формирование умения корректно и адекватно отстаивать 

собственное мнение; 

- развитие и коррекция личностной сферы, расширение адаптивных возможностей личности, 

формирование адекватных жизненных установок, способствующих оптимальной 

самостоятельности, независимости, адаптации и социализации; 

- развитие и коррекция коммуникативной сферы, конструктивное разрешение конфликтов и 

сотрудничество; 

- профессиональное самоопределение, выбор доступной для слепых и слабовидящих и 

востребованной профессии; 

- развитие и коррекция отдельных сторон познавательной сферы, компенсаторных способов 

действия, склонностей, академических способностей. 

Организация деятельности педагога-психолога 



Деятельность педагога-психолога школы ориентированна на всех участников образовательного 

процесса, однако в центре её находится личность слабовидящего обучающегося. Мероприятиями 

охвачены обучающиеся с первого по двенадцатый класс. Кроме сотрудников школы 

полноправными клиентами педагога-психолога являются родители дошкольников, имеющих 

нарушения зрения, а также родители детей школьного возраста, потерявших зрение. 

На практике педагог-психолог начинает свою работу с ребенком в случаях: 

- выявления проблем в ходе массовой диагностики; 

- обращения педагогов за консультациями; 

- обращение родителей и администрации школы; 

- обращение самого ребенка по поводу проблем; 

- обращение других детей за консультациями и помощью в отношении какого - либо другого 

ребенка; 

- обращение специалистов других служб. 

В двух последних случаях педагог-психолог согласовывает свою деятельность с родителями 

(законными представителями) как ребёнка, обратившегося с запросом, так и ребёнка, по поводу 

которого поступил запрос. 

Работа с детьми без привлечения родителей (законных представителей) проводится в соответствии 

с планом работы педагога-психолога в случаях, не противоречащих законодательству РФ и 

нормам профессиональной этики. К ним относятся: фронтальные обследования на каждой ступени 

обучения по проблемам познавательной и коммуникативной сфер, склонностей и интересов, а 

также просветительная и профилактическая работа в области здоровья, профсамоопределения, 

межличностных отношений, ценностных ориентаций, эмоциональных состояний. 

При проведении диагностико-коррекционных мероприятий сбор, хранение, использование и 

распространение полученной информации о ребёнке и его родителях (законных представителях) 

осуществляется в соответствии с законодательством РФ и нормами профессиональной этики. 

При проведении различных процедур осуществляется дифференцированный и индивидуальный 

подход к обучающимся, учитывающий степень поражения зрительной системы и особенности 

психического и физиологического развития. Последнее обстоятельство, особенно в отношении 

психодиагностических процедур, зачастую вынуждает нарушать ряд требований, 

предусмотренных авторами методик (требования к продолжительности выполняемых заданий, 

визуальные стандарты к стимульному материалу). Подобные отклонения современной 

тифлопсихологией считаются допустимыми с известными оговорками. 

Занятия проводятся в групповой, подгрупповой и индивидуальной формах. 

Педагог-психолог учреждений образования имеет 36-часовую рабочую неделю (согласно 

Постановлению № 65 Минтруда России от 29.12.92 г.), из них: 18 часов предусматривается 

использовать на непосредственную индивидуальную, групповую, профилактическую, 

диагностическую, коррекционную, развивающую, учебно-воспитательную и культурно-

просветительскую, работу с обучающимися, экспертно-консультационную и профилактическую 

работу с родителями и педагогами. Остальное время (18 часов) – на подготовку и индивидуальную 

и групповую работу с обучающимися, обработку, анализ, обобщение полученных результатов, 

подготовку к экспертно-консультационной и профилактической работе с педагогами и 



родителями, заполнение аналитической и отчетной документации, на организационно-

методическую работу, повышение квалификации, самообразование и другую (согласно 

Инструктивному письму Минобразования России от 24.12.2001 г. № 29/1886-6 «Об использовании 

рабочего времени педагога-психолога образовательного учреждения»). 

В соответствии с Положением о службе практической психологии в системе образования 

Иркутской области (приказ № 1431 от 29.10.03 г.) педагогам-психологам рекомендуются 

ориентировочные нормы продолжительности выполнения различных видов работ в расчёте на 1 

месяц. 

 

Коррекционно-развивающие занятия по программе  

коррекционной работы учителя-логопеда 

Общая характеристика коррекционного курса 

Программа коррекционной работы учителя-логопеда на уровне основного общего 

образования реализуется для слабовидящих обучающихся, осваивающих вариант 1 

ФАООП ООО, завершивших уровень начального общего образования по варианту 4.3. 3.3 

АООП НОО.  

У подавляющего большинства слепых и слабовидящих обучающихся  с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) отмечается нарушение 

речевого развития, при этом страдают все компоненты речи: лексика, звукопроизношение, 

грамматический строй. Недостатки речевой деятельности этой категории обучающихся 

напрямую связаны с нарушением абстрактно-логического мышления. Однако в 

повседневной практике такие дети способны поддержать беседу на темы, близкие их 

личному опыту, используя при этом несложные конструкции предложений. Моторная 

сфера у слепых и слабовидящих детей с легкой степенью умственной отсталости 

(интеллектуальными нарушениями)  имеет большие нарушения. Наибольшие трудности, 

обучающиеся испытывают при выполнении заданий, связанных с точной координацией 

мелких движений пальцев рук. Это негативно сказывается на овладении письмом и 

некоторыми трудовыми операциями. 

Программа коррекционного  курса «Логопедические занятия» разработана на 

основе требований к планируемым результатам освоения адаптированной  основной 

образовательной программы  для слепых и слабовидящих обучающихся  с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 Целью коррекционного курса «Логопедические занятия» является активизация всех 

каналов коммуникации для слепых и слабовидящих обучающихся  с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями):  

-рецептивного (понимание)  

-организующего (ассоциирование воспринятого, выявление связей и отношений между 

предметами и словами); 

-экспрессивного (выражение мыслей в устной и письменной речи). 

 Задачи: 
-развитие звукопроизносительной и смысловой стороны речи (обогащение, закрепление, 

активизация словаря); 

-совершенствование грамматической правильности речи, формирование разговорной 

(диалогической) и контекстной(монологической) форм речи; 

-профилактика и коррекция нарушений чтения и письма. 



-разработать и использовать программу коррекционного курса для слабовидящих обучающихся с 

учетом особенностей  психофизического развития, структурой речевого дефекта и степенью его 

выраженности, индивидуальных возможностей обучающихся с нарушениями речи; 

-реализовать комплексное психолого-педагогическое сопровождение слабовидящих обучающихся 

в соответствии с рекомендациями ППк и ПМПК по коррекции речи; 

-осуществить информационно-просветительскую и консультативную работу с родителями 

(законными представителями) обучающихся с речевой патологией. 

Психолого-педагогическая характеристика слабовидящих обучающихся подросткового возраста 

Умственная отсталость — это стойкое, выраженное недоразвитие познавательной 

деятельности вследствие диффузного (разлитого) органического поражения центральной 

нервной системы (ЦНС). Понятие «умственной отсталости» по степени интеллектуальной 

неполноценности применимо к разнообразной группе детей. 

Развитие слепого и слабовидящего ребенка с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), хотя и происходит на дефектной основе и 

характеризуется замедленностью, наличием отклонений от нормального развития, тем не 

менее, представляет собой поступательный процесс, привносящий качественные 

изменения в познавательную деятельность детей и их личностную сферу, что дает 

основания для оптимистического прогноза. Затруднения в психическом развитии детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) обусловлены особенностями 

их высшей нервной деятельности (слабостью процессов возбуждения и торможения, 

замедленным формированием условных связей, тугоподвижностью нервных процессов, 

нарушением взаимодействия первой и второй сигнальных систем и др.). В подавляющем 

большинстве случаев интеллектуальные нарушения, имеющиеся у обучающихся с 

умственной отсталостью, являются следствием органического поражения ЦНС на ранних 

этапах онтогенеза. Негативное влияние органического поражения ЦНС имеет системный 

характер, когда в патологический процесс оказываются вовлеченными все стороны 

психофизического развития ребенка: мотивационно-потребностная, социально-

личностная, моторно-двигательная; эмоционально-волевая сферы, а также когнитивные 

процессы — восприятие, мышление, деятельность, речь и поведение. Последствия 

поражения ЦНС выражаются в задержке сроков возникновения и незавершенности 

возрастных психологических новообразований и в неравномерности, нарушении 

целостности психофизического развития. Все это затрудняет включение ребенка в социум 

традиционным путем. 

В структуре психики такого ребенка отмечается недоразвитие познавательных 

интересов и снижение познавательной активности, что обусловлено замедленностью 

темпа психических процессов, их слабой подвижностью и переключаемостью. При 

умственной отсталости страдают не только высшие психические функции, но и эмоции, 

воля, поведение, в некоторых случаях физическое развитие, хотя наиболее нарушенным 

является мышление, и прежде всего, способность к отвлечению и обобщению. 

Своевременное коррекционно -развивающее образование «запускает» компенсаторные 

процессы, обеспечивающие реализацию их потенциальных возможностей. 

Развитие психических процессов у слепых и слабовидящих детей с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) отличается качественным своеобразием. 

Относительно сохранной у слепых и слабовидящих обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оказывается чувственная ступень 

познания — ощущение и восприятие. Но и в этих познавательных процессах сказывается 

недостаточность: неточность и слабость дифференцировки слуховых, кинестетических, 

тактильных, обонятельных и вкусовых ощущений приводят к затруднению адекватности 

ориентировки детей в окружающей среде. У слепых и слабовидящих школьников с 



умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) отмечаются недостатки в развитии 

речевой деятельности, физиологической основой которых является нарушение взаимодействия 

между первой и второй сигнальными системами, что, в свою очередь, проявляется в недоразвитии 

всех сторон речи: фонетической, лексической, грамматической и синтаксической. Таким образом, 

для обучающихся с умственной отсталостью характерно системное недоразвитие речи. 

Недостатки речевой деятельности этой категории обучающихся напрямую связаны с 

нарушением абстрактно-логического мышления. Однако в повседневной практике такие дети 

способны поддержать беседу на темы, близкие их личному опыту, используя при этом несложные 

конструкции предложений. 

Особые образовательные потребности 

Школьники с нарушениями речи нуждаются в удовлетворении особых образовательных 

потребностей: 

-  раннее получение специальной помощи средствами образования;  

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего

 процесса, реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в процессе 

коррекционной работы; 

- в расширении кругозора, формировании разносторонних понятий и представлений об 

окружающем мире; 

- в формировании общеинтеллектуальных умений (операции анализа, сравнения, обобщения, 

выделения существенных признаков и закономерностей);  

- систематическая актуализация сформированных у обучающихся знаний и умений; специальное 

обучение их «переносу» с учетом изменяющихся условий учебных, познавательных, трудовых и 

других ситуаций 

  - в развитии личностной сферы: развитии и укреплении эмоций, воли, выработке навыков 

произвольного поведения, волевой регуляции своих действий, самостоятельности и 

ответственности за собственные поступки; 

 - в развитии и отработке средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, со взрослыми), в формировании навыков 

социально одобряемого поведения, максимальном расширении социальных контактов; 

- в усилении регулирующей функции слова, формировании способности к речевому обобщению, в 

частности, в сопровождении речью выполняемых действий; 

- в сохранении, укреплении соматического и психического здоровья, в поддержании 

работоспособности, предупреждении истощаемости, психофизических перегрузок, 

эмоциональных срывов. 

Направления коррекционной работы 

Программа коррекционной работы с детьми с речевой патологией на уровне основного общего 

образования включает в себя взаимосвязанные направления: диагностическое, коррекционно-

развивающее и психопрофилактическое, консультативное, информационно-просветительское.  

Данные направления отражают ее основное содержание: 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с нарушениями устной и 

письменной речи, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по 

оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях ОУ; 



-  коррекционно-развивающая работа обеспечивает оказание своевременной помощи в освоении 

содержания образования и коррекции недостатков речевого развития и психических процессов, 

лежащих в основе устной и письменной речи, в условиях  школы; 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с 

нарушениями речевого развития и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий обучения, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

- информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со 

всеми участниками образовательного процесса: обучающимися, их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

Диагностическая работа включает: 

- своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

- раннюю (с первых дней пребывания ребенка в школе) диагностику отклонений в развитии речи и 

выявление этиологии дефектов речи, трудностей адаптации; 

- комплексный сбор сведений о ребенке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля (медицинский анамнез физического и речевого развития ребенка, 

собеседование с родителями, наблюдения учителя); 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития слабовидящего обучающегося с 

нарушениями речи, выявление его резервных возможностей; 

- изучение (совместно с педагогом-психологом) развития эмоционально-волевой сферы и 

личностных особенностей слабовидящих обучающихся; 

- изучение (совместно с классным руководителем) социальной ситуации развития и условий 

семейного воспитания ребенка; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с речевой патологией; 

- системный мониторинг уровня и динамики речевого развития обучающихся, а также создания 

необходимых условий,   

соответствующих индивидуальным образовательным потребностям, склонностям, способностям, 

компенсаторным возможностям; 

- анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

- выбор методик, методов и приемов обучения и разработка оптимальной для развития ребенка с 

нарушениями речи коррекционной программы в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями; 

- организация и проведение учителем-логопедом индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений устной и письменной речи; 

преодоления вербализма речи. 



- системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребенка в динамике 

коррекционно-образовательного процесса, направленное на формирование универсальных 

учебных действий и коррекцию отклонений в развитии речи; 

- коррекцию и развитие высших психических функций, лежащих в основе устной и письменной 

речи; 

- развитие эмоционально-волевой сферы ребенка. 

Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимся с речевой патологией, единых для всех участников образовательного процесса; 

- консультирование учителем-логопедом педагогов по реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов слабовидящих обучающихся, получающих основное общее 

образование 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

 - различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, 

печатные материалы, тематические выступления), направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в 

развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам, вопросов, – 

связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с особыми 

образовательными потребностями. 

В учебной внеурочной деятельности коррекционно-развивающие занятия с учителем-логопедом 

планируются по индивидуально-ориентированным коррекционно-развивающим программам, 

учитывающим индивидуальные образовательные потребности, склонности, способности, 

компенсаторные возможности слабовидящих обучающихся.  

 Периодичность и порядок текущего контроля и промежуточной аттестации 
обучающихся по коррекционно-развивающему курсу «Логопедические занятия».  

Аттестация по коррекционному курсу не предусмотрена. В первые и последние две 

недели учебного года проводится логопедическое обследование на определении динамики 

речевого развития для слепых и слабовидящих обучающихся  с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 
Освоение курса «Коррекционно-развивающие занятия» по программе коррекционной работы 

учителя-логопеда осуществляется за счет часов внеурочной деятельности учебного плана, 

входящих в коррекционно-развивающую область. При реализации варианта 1 АООП 

коррекционный курс изучается в 5-9 классах. На освоение курса отводится 2 часа в неделю (68 

часов в год за 34 учебных недели). Суммарно по учебному плану варианта 1 АООП  на изучение 

курса отводится 340 часов за 5 лет. 

      

Содержание учебного предмета 

 

5 класс 



Диагностика устной и 

письменной речи. 

Комплексное обследование устной речи  

Подготовительный этап - развитие пространственно-временных представлений; 

Основной этап.   

Коррекция нарушений 

письменной речи. 

• Развитие фонематической стороны речи: 

- Совершенствование фонематической дифференциации 

согласных и гласных звуков; 

- Развитие навыков звуко-буквенного анализа; 

• Развитие лексико-грамматического строя речи: 

- Расширение и пополнение словарного запаса; 

- Развитие навыка употребления антонимов, синонимов, 

многозначных слов; 

- Развитие навыка словоизменения и словообразования; 

• Развитие связной речи: 

- Совершенствование развития связной речи через обучение 

творческому высказыванию, составление плана составлению 

пересказа и рассказа; 

• Развитие письменной речи: 

- Коррекция дисграфических ошибок, предупреждение 

возникновения дизорфографии. 

6 класс 

Диагностика устной и 

письменной речи. 

Комплексное обследование устной речи  

Подготовительный этап - развитие пространственно-временных представлений; 

Основной этап.   

Коррекция нарушений 

письменной речи. 

• Развитие фонематической стороны речи: 

- развитие навыка дифференциации звуков и букв; 

- развитие навыка дифференциации звуков (гласные звуки, 

твёрдые и мягкие согласные, акустически и артикуляторно-

сходные согласные); 

- развитие навыков звуко-слогового анализа и синтеза; 

• Развитие лексико-грамматического строя речи: 

- расширение и пополнение словарного запаса; 

- развитие навыков употребления антонимов, синонимов, 

многозначных слов, фразеологизмов, родственных и 

однокоренных слов; 

- развитие навыков словообразования и словоизменения; 

- развитие навыка употребления различных конструкций 

предложения; 



- развитие навыка дифференциации предлогов и приставок; 

 • Развитие связной речи: 

- развитие навыка составления плана рассказа и пересказа; 

- формирование представлений о структуре текста-

повествования и текста-описания; 

- развитие навыка составления связных устных рассказов и 

пересказов разной сложности; 

• Развитие письменной речи: 

- развитие навыка дифференциации оптически-сходных букв; 

- предупреждение и коррекция дизорфографических и 

дисграфических ошибок. 

Итоговая диагностика Комплексное обследование речи 

7 класс 

Диагностика устной и 

письменной речи. 

Комплексное обследование речи  

Подготовительный этап - развитие пространственно-временных представлений; 

Основной этап.   

Коррекция нарушений 

письменной речи. 

• Развитие фонематической стороны речи: 

- развитие навыка дифференциации звуков и букв; 

- развитие навыка дифференциации звуков (гласные звуки, 

акустически и артикуляторно-сходные согласные); 

- развитие навыков звуко-слогового анализа и синтеза; 

• Развитие лексико-грамматического строя речи: 

- расширение и пополнение словарного запаса; 

- развитие навыков употребления антонимов, синонимов, 

многозначных слов, фразеологизмов, родственных и 

однокоренных слов; 

- развитие навыков словообразования и словоизменения; 

- развитие навыка употребления различных конструкций 

предложения; 

- развитие навыка дифференциации предлогов и приставок; 

 • Развитие связной речи: 

- развитие навыка составления плана рассказа и пересказа; 

- формирование представлений о структуре текста-

повествования и текста-описания; 

- развитие навыка составления связных устных рассказов и 

пересказов разной сложности; 

• Развитие письменной речи: 

- предупреждение и коррекция дизорфографических и 

дисграфических ошибок; 



 8 класс 

Диагностика устной и 

письменной речи. 

Комплексное обследование речи 

Подготовительный этап - развитие пространственно-временных представлений; 

Основной этап.   

Коррекция нарушений 

письменной речи. 

• Профилактика нарушений письменной речи: 

- развитие навыка дифференциации понятий «предложение» - 

«слово»-«буква»-«звук»;  

- развитие навыка дифференциации звуков (гласные звуки, 

акустически и артикуляторно-сходные согласные); 

- развитие навыков звуко-слогового анализа и синтеза; 

-уточнение знаний алфавита, умение составлять списки в 

алфавитном порядке. 

• Развитие лексико-грамматического строя речи: 

- расширение и пополнение словарного запаса через 

употребление слов различных частей речи; 

- развитие навыков употребления антонимов, синонимов,  

многозначных слов, родственных и однокоренных слов; 

- развитие навыков словообразования и словоизменения; 

- развитие навыка дифференциации предлогов и приставок; 

-развитие умения понимать и использовать в речи пословицы и 

поговорки. 

• Развитие связной речи: 

- развитие навыка использования предложений разных по цели 

высказывания; 

-развитие навыка составления деформированных предложений; 

-развитие навыка распространения предложений; 

-развитие навыка составления плана рассказа и пересказа; 

-формирование представлений о структуре текста-повествования 

и текста-описания; 

- развитие навыка составления связных устных рассказов и 

пересказов разной сложности; 

-развитие навыка формирования диалога и монолога; 

Итоговая диагностика Комплексное обследование речи 

 9 класс 



Диагностика устной и 

письменной речи. 

Комплексное обследование речи 

Подготовительный этап - развитие пространственно-временных представлений 

Основной этап.   

Коррекция нарушений 

письменной речи. 

• Профилактика нарушений письменной речи: 

-повторить классификацию звуков; 

-совершенствовать звукобуквенный анализ и синтез слов. 

• Развитие лексико-грамматического строя речи: 

-расширение и уточнение лексического значения слов; 

-развитие умения группировать слова по их общему значению; 

-развитие умения подбирать и использовать синонимы; 

-развитие умения употреблять многозначные слова, слова с 

переносным значением; 

-развитие навыка словообразования; 

-расширение и пополнение словарного запаса через 

употребление слов различных частей речи; 

-развитие умения использовать предлоги, союзы; 

-развитие умения составлять рассказы, пересказы, монологи, 

диалоги. 

 

Планируемые результаты освоения коррекционно-развивающего курса 

 Личностные результаты освоения курса коррекционно-развивающей области «Логопедические 

занятия» оцениваются по следующим направлениям: 

1. Осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину. 

2. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов.  

3. Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении.  

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире.  

5. Овладение  социально-бытовыми  умениями,  используемыми  в повседневной 

жизни.  

6. Владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия.  

7. Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей 



8. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально 

значимых мотивов учебной деятельности.  

9. Развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях.  

10. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.  

11. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей.  

12. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям.  

13. Формирование готовности к самостоятельной жизни.  

 Базовые учебные действия  
1. Речь  

2. Текст  

3. Предложение   

4. Слово   

5. Слог  

6. Звуки речи: гласные и согласные  

7. Ударение  

8. Однокоренные слова  

9. Части речи: имя существительное, имя прилагательное, глагол, предлог  

10. Антонимы  

11. Синонимы  

12. Фразеологизмы  

13. Состав слова: приставка, корень, суффикс, окончание, основа слова  

14. Способы словообразования  

15. Члены предложения: подлежащее и сказуемое, обстоятельство, определение, дополнение.  

16. Предложения по цели высказывания.  

17. Обращение, прямая речь.  

  

 Предметные результаты освоения курса «Логопедические занятия». Нарушения речи у 

обучающиеся с умственной отсталостью носят системный характер, затрагивают все стороны 

речевой системы.  Ожидаемые ориентиры предметных результатов:  

-на момент окончания 5 класса: 

 минимальный уровень: различение гласных и согласных звуков и букв; ударных и 

безударных согласных звуков; оппозиционных согласных по звонкости-глухости, твердости-

мягкости; деление слов на слоги для переноса; списывание по слогам и целыми словами с 

рукописного и печатного текста с орфографическим проговариванием; запись под диктовку слов и 

коротких предложений (2-4 слова) с изученными орфограммами; обозначение мягкости и 

твердости согласных звуков на письме гласными буквами и буквой Ь (после предварительной 

отработки); дифференциация и подбор слов, обозначающих предметы, действия, признаки; 

составление предложений, восстановление в них нарушенного порядка слов с ориентацией на 



серию сюжетных картинок; выделение из текста предложений на заданную тему; пересказ 

содержания прочитанного текста по вопросам; 

  достаточный уровень: различение звуков и букв; характеристика гласных и согласных 

звуков с опорой на образец и опорную схему; списывание рукописного и печатного текста целыми 

словами с орфографическим проговариванием; запись под диктовку текста, включающего слова с 

изученными орфограммами (30-35 слов); дифференциация и подбор слов различных категорий по 

вопросу и грамматическому значению (название предметов, действий и признаков предметов); 

составление и распространение предложений, установление связи между словами с помощью; 

самостоятельная запись 3-4 предложений из составленного текста после его анализа; ответы на 

вопросы учителя по прочитанному тексту; ); пересказ текста по частям с опорой на вопросы 

учителя, картинный план или иллюстрацию. 

- на момент окончания 9 класса: 

 минимальный уровень: знание отличительных грамматических признаков основных частей 

слова; образование слов с новым значением с опорой на образец; различение изученных частей 

речи по вопросу и значению; составление различных конструкций предложений с опорой на 

представленный образец; установление смысловых связей в словосочетании по образцу, вопросам 

учителя; различение предложений, разных по интонации; нахождение в тексте предложений, 

различных по цели высказывания (с помощью учителя); письмо небольших по объему изложений 

повествовательного текста и повествовательного текста с элементами описания (50-55 слов) после 

предварительного обсуждения (отработки) всех компонентов текста; составление и письмо 

небольших по объему сочинений (до 50 слов) повествовательного характера (с элементами 

описания) на основе наблюдений, практической деятельности, опорным словам и предложенному 

плану после предварительной отработки содержания и языкового оформления,  правильное, 

осознанное чтение в темпе, приближенном к темпу устной речи, доступных по содержанию 

текстов (после предварительной подготовки); ответы на вопросы учителя по фактическому 

содержанию произведения своими словами; участие в коллективном составлении словесно-

логического плана прочитанного и разобранного под руководством учителя текста; пересказ 

текста по частям на основе коллективно составленного плана (с помощью учителя); выбор 

заголовка к пунктам плана из нескольких предложенных; установление последовательности 

событий в произведении; определение главных героев текста; составление элементарной 

характеристики героя на основе предложенного плана и по вопросам учителя; 

 достаточный уровень: образование слов с новым значением, относящихся к разным частям 

речи, с использованием приставок и суффиксов с опорой на схему; дифференцировка слов, 

относящихся к различным частям речи по существенным признакам; определение некоторых 

грамматических признаков изученных частей (существительного, прилагательного, глагола) речи 

по опорной схеме или вопросам учителя; составление простых распространенных и сложных 

предложений по схеме, опорным словам, на предложенную тему и т. д.; установление смысловых 

связей в несложных по содержанию и структуре предложениях (не более 4-5 слов) по вопросам 

учителя, опорной схеме; составление предложений, разных по интонации с опорой на образец; 

различение предложений (с помощью учителя) различных по цели высказывания; письмо 

изложений повествовательных текстов и текстов с элементами описания и рассуждения после 

предварительного разбора (до 30-50 слов); письмо сочинений-повествований с элементами 

описания после предварительного коллективного разбора темы, основной мысли, структуры 

высказывания и выбора необходимых языковых средств (30-60 слов); правильное, осознанное и 

беглое чтение вслух, с соблюдением некоторых усвоенных норм орфоэпии; ответы на вопросы 

учителя своими словами и словами автора (выборочное чтение); самостоятельное деление на 

части несложного по структуре и содержанию текста; формулировка заголовков пунктов плана (с 

помощью учителя); пересказ текста по коллективно составленному плану. 



 
 
2. Планируемые результаты освоения обучающимися АООП НОО для 

слепых и слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1). 

Освоение АООП НОО, созданной на основе ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, 

обеспечивает достижение слепыми обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) двух видов результатов: личностных и предметных. 

2.1. Личностные результаты отражают: 

овладение социальной ролью обучающегося, сформированность мотивов обучения, 

навыков взаимодействия с педагогическими работниками и одноклассниками; 

развитие любви к своей стране и городу; 

развитие способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

владение навыками коммуникации и нормами социального взаимодействия; 

развитие эстетических чувств; 

формирование знаний о правилах безопасного здорового образа жизни; 

формирование интереса к предметно-практической деятельности, трудовым 

действиям. 

2.2. Предметные результаты отражают овладение обучающимися конкретными 

учебными предметами и курсами коррекционно-развивающей области. 

На этапе начального общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения слепыми обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями): 

междисциплинарной программы "Формирование базовых учебных действий" (в том 

числе разделов: "Чтение, работа с текстом", "Основы ИКТ-компетентности"); 

программ по всем учебным предметам (за исключением "Родного языка", 

"Литературного чтения на родном языке") - "Русский язык", "Чтение", "Математика", 

"Окружающий мир", "Изобразительное искусство. Тифлографика", "Музыка", "Ручной 

труд", "Физическая культура (Адаптивная физическая культура)"; 

программ курсов коррекционно-развивающей области: "Ритмика", "Сенсорное 

развитие", "Социально-бытовая ориентировка", "Пространственная ориентировка". 

2.2.1. Чтение. Работа с текстом. 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов и освоения курсов 

коррекционно-развивающей области АООП НОО слепой обучающийся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) овладевает умениями 

работы с текстом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного. 

Слепые обучающиеся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) под руководством педагогического работника овладевают следующими 

умениями: ориентироваться в текстовом материале с использованием специальных 

навыков; находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

определять тему и главную мысль текста; делить текст на смысловые части, составлять 

план текста; выделять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2 - 3 

существенных признака; понимать информацию, представленную разными способами 
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(словесным, иллюстративным); понимать текст, опираясь на содержащуюся в нем 

информацию. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации. 

Слепые обучающиеся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) под руководством педагогического работника овладевают следующими 

умениями: пересказывать текст с простым сюжетом; соотносить факты с общей идеей 

текста, устанавливать простые связи; формулировать несложные выводы, основываясь на 

тексте; составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая 

на поставленный вопрос. 

Работа с текстом: оценка информации. 

Слепые обучающиеся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) под руководством педагогического работника овладевают следующими 

умениями: высказываться по прочитанному или прослушанному тексту; участвовать в 

обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

2.2.2. Основы ИКТ-компетентности. 

На этапе начального общего образования слепые обучающиеся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в соответствии с индивидуальными 

образовательными потребностями могут овладеть на факультативных занятиях основами 

ИКТ-компетентности (знакомство со средствами ИКТ, приобретение опыта 

использования в совместной с педагогическим работником деятельности информационно-

коммуникативных средств). 

На факультативных занятиях слепой обучающийся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) может овладеть: умением дифференцировать средства 

икт, используемые в образовательном процессе, по цели, назначению; элементарными 

приемами работы с компьютером, оснащенным брайлевской строкой и синтезатором 

речи. 

 

2.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 
АООП НОО слепых и слабовидящих обучающихся с легкой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1). 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 

обучающимися АООП НОО слепых обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) целесообразно опираться на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 

обучающихся; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 

содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 

обучающихся, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно разных 

сторон процесса осуществления оценки результатов их образования. 

Основным направлением и целью оценочной деятельности в соответствии со ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ является оценка образовательных достижений обучающихся. 

Система оценки достижений обучающимися планируемых результатов освоения 

АООП НОО призвана решать следующие задачи: 
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закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта 

и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы 

представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

ориентировать образовательный процесс на нравственное развитие, воспитание 

обучающихся, на достижение планируемых результатов освоения содержания учебных 

предметов начального общего образования, курсов коррекционно-развивающей области и 

формирование базовых учебных действий; 

обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП НОО, 

позволяющий вести оценку предметных и личностных результатов начального общего 

образования; 

предусматривать оценку достижений обучающихся, освоивших АООП НОО; 

осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся. 

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ результаты достижений 

обучающихся в овладении АООП НОО являются значимыми как для оценки качества 

образования, так и для оценки педагогических кадров, деятельности образовательной 

организации, состояния и тенденций развития системы образования в целом. 

2.3.1. Система оценки достижения слепыми обучающимися с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) планируемых результатов освоения 

АООП НОО предполагает комплексный подход к оценке двух групп результатов 

образования: личностных и предметных. 

2.3.1.1. Оценка личностных достижений может осуществляться в процессе 

проведения мониторинговых процедур, содержание которых разрабатывает 

образовательная организация с учетом типологических и индивидуальных особенностей 

обучающихся, их индивидуальных особых образовательных потребностей. 

Мониторинг, обладая такими характеристиками, как непрерывность, 

диагностичность, научность, информативность, наличие обратной связи, позволяет 

осуществить не только оценку достижений планируемых личностных результатов, но и 

корректировать (в случае необходимости) организационно-содержательные 

характеристики АООП НОО. В целях обеспечения своевременности и объективности 

оценки личностных результатов целесообразно использовать все три формы мониторинга: 

стартовую, текущую и финишную диагностику. 

Для полноты оценки личностных результатов следует учитывать мнение родителей 

(законных представителей), поскольку важным параметром оценки служит формирование 

у обучающихся готовности и способности к их проявлению в повседневной жизни в 

различных социальных (школьной, семейной) средах. 

Личностные результаты слепых обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ не подлежат итоговой оценке. 

2.3.1.2. Оценка предметных результатов овладения обучающимися АООП НОО 

(оценка возможных достижений слепых с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) по отдельным предметам, курсам коррекционно-

развивающей области) включает: 

достижения обучающихся в усвоении знаний и умений по каждому учебному 

предмету; 

овладение содержанием курсов коррекционно-развивающей области. 

В связи с неоднородностью данной группы оценка достижений обучающихся, 

базируясь на принципах индивидуального и дифференцированного подходов, 

предполагает, что объектом оценки предметных результатов, связанных с достижениями 
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обучающихся в усвоении знаний и умений по каждому учебному предмету, выступает 

способность применять их в практической деятельности. В процессе оценки результатов 

необходимо иметь в виду, что даже незначительные по объему и элементарные по 

содержанию знания, несложные умения, незначительно выраженная способность 

использовать их в практической деятельности играют определенную роль в становлении 

личности обучающегося и овладении им социальным опытом. 

Оценку этой группы результатов целесообразно начинать со второго класса и 

сочетать ее с поощрением и стимулированием деятельности обучающихся, используя 

только качественную оценку. При этом принципиально важным является оценка не только 

того, насколько обучающийся продвигается в освоении того или иного учебного 

предмета, но и появление у него значимых предпосылок учебной деятельности 

(способность осуществлять действия не только под непосредственным и прямым 

руководством педагогического работника, но и с определенной долей самостоятельности; 

готовности слушать и вступать в диалог). 

Предметные результаты данной группы в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ подлежат итоговой оценке. 

Основным объектом оценки предметных результатов, связанных с овладением 

обучающимися содержанием курсов коррекционно-развивающей области, выступают 

практические достижения обучающихся в решении задач, связанных с учебно-

познавательной деятельностью и повседневной жизнью. 

Оценка результатов данной группы должна быть направлена на поощрение и 

стимулирование деятельности обучающихся на курсах коррекционно-развивающей 

области. В процессе оценки результатов данной группы необходимо иметь в виду, что 

центральным результатом является не только повышение уровня тех или иных 

показателей, но и те усилия и старания, которые прилагает обучающийся для достижения 

определенного результата, уровень его заинтересованности в участии в той или иной 

деятельности, уровень его самостоятельности. 

Оценка этих результатов осуществляется на основе интегративных показателей, 

свидетельствующих о положительной динамике ("было" - "стало") в практических 

достижениях обучающихся. В сложных случаях в качестве критерия оценки результатов 

может выступать сохранение психоэмоционального статуса обучающегося. 

Содержание оценки, критерии, организационные процедуры, используемый 

инструментарий оценивания, формы представления результатов разрабатываются 

образовательной организацией. 

Результаты освоения коррекционно-развивающей области в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ не подлежат итоговой оценке. 

Обобщенная оценка результатов освоения коррекционно-развивающей области 

может осуществляться в ходе мониторинговых процедур или посредством использования 

метода экспертных оценок. В случае использования метода экспертных оценок в 

образовательной организации создается экспертная группа, в состав которой входят: 

педагогические работники; педагог-психолог, социальный педагог и медицинские 

работники. Основной формой работы участников экспертной группы является ППк. 

Для полноты оценки результатов, связанных с овладением обучающимися 

содержанием курсов коррекционно-развивающей области, учитывается мнение родителей 

(законных представителей), поскольку важным параметром оценки служит формирование 

у обучающихся готовности и способности к их проявлению в повседневной жизни в 

различных социальных средах (школьной, семейной). 

2.3.2. При оценке педагогических кадров (в рамках проведения процедуры 
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аттестации), деятельности образовательной организации (в ходе проведения процедуры 

аккредитации), системы образования в целом учитывается оценка достижений слепыми 

обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

планируемых результатов освоения АООП НОО. Оценка достижения планируемых 

результатов освоения АООП НОО осуществляется с учетом: 

результатов мониторинговых исследований федерального, регионального, 

муниципального уровней, где объектом оценки выступает интегративный показатель, 

свидетельствующий о положительной динамике развития обучающихся; 

условий реализации АООП НОО для слепых с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

особенностей контингента обучающихся. 
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