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Ориентировка в пространстве является одной из наиболее важ-
ных жизненных потребностей незрячих и слабовидящих детей. Зна-
ния, умения, навыки пространственного ориентирования и мобиль-
ности способствуют развитию у них интереса к жизни, уверенности 
в собственных силах, стремления к деятельности, открывают различ-
ные перспективы и возможности, выступают необходимыми предпо-
сылками для дальнейшего включения в социум. 

Пространственное ориентирование - процесс определения чело-
веком своего местоположения в пространстве с помощью какой-либо 
системы отсчета. Данный процесс осуществляется на основе умений 
локализовать себя и окружающие предметы в определенном про-
странстве [1]. 

У детей с нарушениями зрения имеются различные трудности 
при ориентировании в пространстве и мобильности. С помощью фор-
мирующего эксперимента мы выяснили, какие умения сформирова-
ны у старших школьников с нарушениями зрения при ориентировке 
в пространстве, какие трудности возникают, их причины. Так, дети, 
самостоятельно передвигающиеся по знакомым маршрутам с помо-
щью трости, имеют трудности при анализе пространственных ситуа-
ций, самоотчете, пользовании каким-либо общественным транспор-
том и т. д. 
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Для профилактики и преодоления трудностей пространственного 
о р и е н т и р о в а н и я служат специально организованные коррекционно-
р а з в и в а ю щ и е занятия, направленные на формирование знаний, уме-
ний и навыков пространственного ориентирования и мобильности. Их 
дальнейшее совершенствование осуществляется в самостоятельной 
деятельности детей в зоне двигательной активности, а также на фа-
культативных занятиях. 

Факультативные занятия строятся таким образом, чтобы незрячие 
и слабовидящие школьники под руководством преподавателя могли 
осуществлять самоконтроль, самооценку своей деятельности. Заме-
на контроля со стороны педагога самоконтролем обучающихся явля-
ется необходимым условием формирования компетенции в области 
ориентирования в пространстве. 

По результатам формирующего эксперимента мы разработали 
и апробировали дневник передвижения для старших школьников с на-
рушениями зрения. Дневник передвижения - это инструмент, который 
позволяет ребенку рефлексировать, структурировать и планировать 
свою работу по пространственному ориентированию и мобильности. 
Дневник передвижения помогает незрячим и слабовидящим детям 
понять свое отношение к пространственному ориентированию и мо-
бильности, практически осуществлять оценку своей ориентировочно-
мобилиторной деятельности, что способствует формированию субъ-
ектная компетентность. 

Понятие субъектности предполагает, что ребенок может сам ини-
циировать, организовывать и контролировать свою деятельность, 
в том числе и ориентировочную. Однако все это возможно только 
в том случае, если ребенок становится субъектом деятельности, вла-
деет технологиями, способами ее организации, а также умеет осу-
ществлять контроль и оценку и, в случае необходимости, корректи-
ровку своих действий в соответствии с поставленной целью. 

Вследствие этого для формирования субъектности в структуру 
дневника мы включили страничку, которую незрячий школьник за-
полняет самостоятельно после коррекционных занятий по простран-
ственному ориентированию либо после какой-либо ориентировочной 
деятельности. 

На данной странице ребенок фиксирует, виды своей ориентиро-
вочной деятельности за день (дорога в школу, поход в магазин, по-
ездка в транспорте и т. д.); успехи при выполнении ориентировочной 
деятельности; трудности, которые возникли в процессе ориентировки; 
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свои ощущения при удачах и трудностях; в чем ему нужна помощь 
и от кого. 

В процессе работы с дневником дети начали самостоятельно сле-
дить за своими успехами в ориентировочной деятельности, самостоя-
тельно анализировать и делать выводы. Заполненную страницу они 
показывали педагогу, чтобы педагог также мог оценить деятельность 
детей, отметить динамику развития ориентировочных умений, коррек-
тировать процесс ориентирования. 

На факультативных занятиях у незрячих и слабовидящих фор-
мируется умение самостоятельно вести «Дневник передвижения», 
им предлагается система критериев оценки своей ориентировочной 
деятельности. Оценивая выполненное задание, обучающиеся с на-
рушениями зрения могут осознать причины неудач, осуществить 
поиск путей устранения ошибок при последующей ориентировке 
в пространстве. Также старшеклассники составляют самоотчеты 
по ориентированию в пространстве, анализируют пространственные 
ситуации, вызывающие наибольшие затруднения при передвижении 1 

[2, с. 71-74]. 
Таким образом, использование дневника передвижения позволит 

незрячим и слабовидящим старшим школьникам самостоятельно 
реагировать на возникающие трудности пространственного ориен-
тирования и мобильности, прогнозировать ее результаты, оценивать 
свои возможности и перспективы. 
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Повышению качества образования 
ция образовательного процесса, котор 
и в сочетании личностно ориентирован 
тентностного подходов. Важно, чтобы 
объектом воздействия, а мог самосто? 
мацию, обменяться мнением по опред< 
стниками, участвовать в дискуссии, на 
разнообразные роли. 

Капранова Е. А. определяет внедр< 
учения как одно из важнейших направл 
готовки современных школьников [1]. И 
лагают со-обучение (коллективное, ко< 
ние в сотрудничестве), причем и обуч 
субъектами учебного процесса. Такое в 
ся высокой степенью интенсивности об 
и разнообразием видов, форм и прием 
ленной рефлексией [2]. 

Нами было проведено исследован 
дагогов начальных классов к использо! 
в педагогическом процессе. В эксперим 
ся 4-х классов и учителя специальной 
№ 188 для детей с нарушениями зрен 
дами являлись наблюдение, анкетироЕ 
«Заверши фразу». 

Проанализировав полученные OTI 
что 50 % учителей детей с нарушена 
тельное влияние использования инте| 
в начальной школе. Учителя определи 
использования интерактивных методо! 
ми: «учат учащихся активности в познг 
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