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Основные дефекты нарушения зрения детей дошкольного возраста 
По происхождению дефекты нарушения зрения делятся на врожденные и 

приобретенные. 
Приобретенные дефекты зрительных расстройств могут быть 

следствием перенесенных в постнатальный период интоксикаций, травм и 
острых инфекционных заболеваний (грипп, корь, дифтерия), туберкулез, 
различные формы коллагенозов (ревматизм, инфекционный неспецифический 
полиартрит), сахарный диабет и другие болезни обмена веществ. Аномалии 
зрения (слепота и слабовидение) могут быть вызваны заболеваниями глаз, то 
есть возникать самостоятельно. 

Врожденные дефекты могут быть обусловлены неблагоприятными 
генетическими факторами, хромосомной патологией (наследственные 
дефекты), различными отрицательными воздействиями на плод в период 
внутриутробного развития и в момент рождения (интоксикация плода, 
предродовые и родовые травмы, нарушения питания плода).  

2. Коррекционная направленность занятий с детьми, имеющими 
нарушения зрения 

Коррекционную направленность занятий определяет и выбор методов и 
приемов с учетом не только возрастных и индивидуальных возможностей, но 
и состояния зрительной функции, уровня развития зрительного восприятия. 
Быстрая утомляемость детей требует смены деятельности на занятиях, 
введения физкультминутки как обязательной части любого занятия. 
Суженный сенсорный опыт обязывает обращать внимание на правильный 
способ деятельности, а не только на ее результат. Например, очень важно, 
чтобы ребенок при составлении узора не хаотично выполнял действия, а 
мысленно и последовательно заполнял лист, начиная с центра, затем 
используя углы, правую, левую стороны, верх, низ, между, правильно 
воспроизводил направление, пространственное расположение фигур. Важно 
использовать формообразующие движения руки при обследовании и 
воспроизведении объекта, так как они способствуют развитию 
глазодвигательных функций. 

Коррекционную направленность занятий определяет использование 
индивидуального и дифференцированного подхода. 

При индивидуальной работе нужно учитывать возможности ребенка в 
зависимости от остроты зрения, его вхождение в контакт в процессе обучения, 
устойчивость внимания. Дифференцированный подход к учебно-
воспитательной работе требует выделения подгрупп детей, в состав которых 
могут входить дети с низкой остротой зрения, с нарушением зрения в 
сочетании со сниженным интеллектом, с низкой остротой зрения в сочетании 
с задержкой психического развития. Численность таких подгрупп, как 
правило, 1-2 ребенка. 



При работе с подгруппой нужно говорить медленней, ставить вопросы 
четко, кратко, конкретно, чтобы дети могли осознать их, вдуматься в 
содержание. Если ребенок не может ответить, необходимо дать 
дополнительное разъяснение. Можно разрешать не вставать при ответе, 
подходить к объекту в процессе занятия, использовать на занятиях по 
развитию речи дополнительный материал: контур, силуэт, рисунок, мелкие 
картинки, игрушки. Следует больше внимания обращать на руки педагога при 
обследовании предмета, обводке и т. д., руки должны двигаться медленно, 
каждое движение сопровождаться словом, показом. Обязательна 
индивидуальная оценка ребенка после каждого выполненного задания, 
подчеркивание положительных сторон его деятельности, самостоятельности. 

Обязательным компонентом коррекционной работы с детьми, 
имеющими нарушения зрения, является зрительная гимнастика, которая 
проводится несколько раз в течение дня по 3-5 мин. Показываем предмет 
для зрительной гимнастики в медленном темпе, чтобы ребенок до конца 
проследил движение предмета. Предмет показывается чуть выше уровня глаз 
впереди сидящих детей. Он не должен сливаться по цвету с одеждой педагога 
и окружающей обстановкой. При выполнении зрительной гимнастики дети с 
низкой остротой зрения стоят перед педагогом, остальные располагаются 
дальше. Для гимнастики необходимо использовать мелкие предметы. 
Гимнастика проводится по словесным указаниям, с использованием стихов, 
потешек.  

Физкультурные занятия важно использовать приближение 
горизонтальной, вертикальной цели, большой ее размер, дополнительную 
страховку в лазании, спрыгивании; ограничение отдельных видов движений 
по согласованию с врачом-офтальмологом, замедленный показ движений, 
чтобы дети успели его увидеть. Следует уменьшить дозировку упражнений с 
наклонами вниз, прыжками, переворотами со спины на живот, упражнений на 
животе. Значительное внимание уделяется развитию ориентировки в 
пространстве, формированию точности и координации движений. 
Содержание спортивных и подвижных игр предусматривает развитие 
зрительно-двигательных навыков с опорой на речь, мышление, т. е. 
формирование компенсаторных путей развития детей с нарушением зрения. 

Изобразительная деятельность. Образцы для показа должны быть в 2-
2,5 раза больше детских работ, мелкие детали показываются дополнительно в 
крупном размере. Для слабовидящих детей листы для рисования используют 
в 2 раза меньшего, чем для остальных, размера. Для рисования можно 
применять как общую, так и индивидуальную натуру, а также 
дополнительную для 3- 4 наиболее плохо видящих детей. 

Музыкальные занятия, праздники.  Чтобы у ребенка появилось 
ощущение свободы движений в пространстве, его красоты. На физкультурных 
и музыкальных занятиях дети с низкой остротой зрения ставятся за детьми с 
более высокой остротой зрения, равными им по темпу движения, чтобы был 
ориентир для передвижения в пространстве. 



Формирование элементарных математических представлений. Детям 
с низкой остротой зрения демонстрационный материал предъявляется не далее 
1 метра от глаз. Также необходим дополнительный индивидуальный показ 
предмета. Предметы берутся крупные, яркие по цвету, точные по форме и 
деталям. Размещать объекты на доске нужно так, чтобы они не сливались в 
единую линию, а хорошо выделялись по отдельности. Размер предметов - до 
15 сантиметров, размер используемой натуры- 20-25 сантиметров,  
раздаточный материал - 2-5 см, весь демонстрационный материал должен 
соответствовать естественным размерам, т. е. машина должна быть меньше 
дома, помидор меньше капусты и т. д. 

Формирование у детей с нарушением зрения сенсорных звуковых 
эталонов (громкость, высота, ритмичность, длительность, мелодичность, 
темп, тембр и др.) целесообразнее всего осуществлять при формировании 
практических действий ориентации. Важно дать слабовидящим детям 
представления о том, что не всегда надо стремиться к зрительной ориентации, 
особенно в условиях, когда она затруднена. Детей надо учить ориентированию 
на слух на улице и в помещении, выделять звуки, производимые различными 
приборами, машинами, теми или иными явлениями и живыми объектами в 
природе. Надо развивать у детей умение опираться на слуховое восприятие и 
на сохранные чувства (обоняние, осязание, вкус), дающие верную 
информацию об окружающем мире. Особое значение для детей с нарушением 
зрения имеет осязание. 

Игровая деятельность. В игре дети с нарушением зрения приобретают 
опыт общественного поведения в среде сверстников, практически овладевают 
нормами и правилами поведения, приобщаются к жизни окружающих 
взрослых, имеют возможность проявить большую, чем в какой-либо другой 
деятельности, самостоятельность. Если не создавать условий, при которых 
дети с нарушением зрения могли бы правильно понимать и отражать в играх 
окружающий мир, развитие игры у них не сможет достичь уровня возрастной 
нормы. 

Воспитатель, руководя игрой, учит детей с нарушением зрения видеть 
окружающее и отображать увиденное в своих играх. Формируя эти умения, 
педагоги используют игру как форму организации детской жизни, учат 
строить сюжет, действовать с предметами, использовать предметы-
заместители. Игра служит для педагога эффективным средством преодоления 
недостатков развития личности ребенка с нарушением зрения. Необходимым 
условием возникновения самодеятельных форм детской игры является 
педагогическая помощь, направленная на формирование предметных 
представлений, игровых умений и способов совместного взаимодействия в 
игре. 

Существенное место отводит педагог работе по формированию и 
обогащению сюжета ролевых игр путем наблюдения за жизнью и действиями 
взрослых, путем чтения художественной литературы, разыгрывания 
небольших инсценировок, сделанных по сказкам или на основе жизненных 
наблюдений. 



Важная роль отводится дидактическим играм как средству развития 
зрительного восприятия, формирования умственного, нравственного 
воспитания детей с нарушением зрения. 

Простые упражнения, полезные для снятия зрительного 
напряжения: 

1. Поставить перед глазами на расстоянии 30 см. по средней линии палец 
или карандаш, посмотреть на палец (карандаш) , затем вдаль . Повторить 5 раз. 

2. Посмотреть на палец вытянутой руки, отвести руку в сторону, следя за 
пальцем глазами и не поворачивая головы. Передвинуть руку в другую 
сторону, продолжать следить глазами за пальцем. Повторить 10 раз. 

3. Сидя, крепко зажмурить глаза на 3-5 секунд, затем открыть глаза на 3-
5 секунд. Повторить 5 раз. 

4. Быстро моргать в течение 1 минуты. 
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