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На сегодняшний день наиболее глобальной проблемой считается выбор 

приема и метода работы со слабовидящими детьми, ведь именно от правильно 

выбранной формы зависит то как, как сложиться судьба детей в повседневной 

жизни. Слабовидящие дети уходят в свой мир, который далёк от реальности, 

ведь им хочется видеть мир своими глазами и чувствовать все особенности 

внешнего мира.  Таких детей называют особенными, потому, что они смотрят 

на все «своими глазами», видят то, что хотят видеть. 

Среди дошкольников с ограниченными возможностями значительную 

категорию составляют дети с нарушениями зрения. Врожденное или 

возникшее на ранних стадиях онтогенеза нарушение зрения приводит к 

развитию сенсорно - перцептивной депривации, оказывающей отрицательное 

влияние на формирование познавательных процессов и личности ребенка, 

установление им социальных связей и отношений. 

Дети с нарушением зрительной функции испытывают некоторый 

дискомфорт, неуверенность, раздражительность, нарушение осанки, 

затруднение ориентировки в пространстве, что приводит к гиподинамии и 

закомплексованности, поэтому глаза ребёнка заслуживают особого внимания 

и бережного отношения. Особенно сегодня актуально говорить о тех 

перегрузках, которые испытывают глаза, сидящего у компьютера и телевизора 

ребёнка. 

Существует проблема пространственной ориентировки  и 

пространственных представлений. Воспитатель – помощник, именно он 

должен помочь детям, уметь ориентироваться. Это одна из наиболее 

сложных и актуальных научных проблем, поскольку способность к 

ориентировке в пространстве является универсальным по своему 



характеру свойством психики, играющим важную роль в процессах 

биологического и социального взаимодействия детей с окружающим 

миром.  

Дошкольный возраст является периодом освоения предметно - 

практического ориентирования и словесной системы отсчета по 

основным направлениям пространства. К школьному возрасту дети 

должны овладеть тремя формами пространственных представлений о 

пространственных признаках предметов (форма, величина), о 

направлениях пространства и о пространственных отношениях между 

предметами. 

Данное обстоятельство вызывает необходимость проведения 

специальной коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения зрения, 

в группах интегрированного воспитания и обучения. В целях достижения 

положительной динамики развития и обучения интегрируемого ребенка и его 

успешной социализации, на базе детского сада организуются специальные 

коррекционные занятия.  

Коррекционная работа с детьми, имеющими нарушение 

зрительных функций начинаются далеко за пределами дошкольного 

учреждения, а именно в семье. Правильное воспитание и отношение 

родителей к детям имеют большое значение для их всестороннего 

развития. Родителям необходимо найти правильный подход к своему 

ребенку, чтобы не лишать его самостоятельности и не навредить своей 



гипперопекой, окружить его вниманием, заботой, любовью не забывая 

о том, что ребенок это член семьи, а не ее центр, чтобы не вырастить 

собственника и эгоиста. Родителям необходимо понимать, для того 

чтобы сохранить остаточное зрение, следует соблюдать режим дня, 

питания, отдыха ограничивать время просмотра телепередач, игры на 

компьютере. Все эти условия создаются в ДОО, с родителями 

проводятся индивидуальные консультации различных специалистов: 

логопеда, психолога, врача-офтальмолога, ежедневно с родителями 

работают воспитатели, имеющие высокую профессиональную 

подготовку и огромный опыт. Взаимодействие с родителями 

слабовидящих детей является одной из важнейших задач в 

коррекционной работе, налаженный полноценный контакт с 

родителями, приводит к более успешным результатам воспитанников. 

На начальном этапе, когда сформирована группа детей 

родителям воспитателями предлагается консультирование по теме 

“Особенности развития детей с нарушением зрения”, “Некоторые 

особенности работы с детьми” происходит знакомство родителей с 

режимом дня и т.д. Следующим этапом проводятся индивидуальные 

консультации с врачом-офтальмологом, который разъясняет 



родителям особенности состояния зрения их ребенка, диагноз и 

рекомендует  медицинские назначения.  

Только совместная работа врачей, психолога, логопеда, 

воспитателей и родителей приведет положительному результату в 

коррекции зрительной функции, а следовательно и всестороннему 

развитию ребенка. 

Коррекционная работа в детском саду строится как 

многоуровневая система, обеспечивающая целостный, комплексный, 

дифференцированный регулируемый процесс управления всем ходом 

психофизического развития и восстановления зрения на основе 

включения в процесс сохранных анализаторов и потенциальных 

возможностей детей. 

Коррекционная работа в дошкольном учреждении состоит во 

взаимосвязи коррекционной работы со всеми образовательными 

областями детской деятельности, всесторонним воздействием 

содержания приемов, методов, средств коррекции на детей, 

организацию обеспечения оптимальных условий для системного, 

комплексного, не прерывного воспитания и обучения. 

Основными направлениями коррекционной работы в ДОО 

является: 



  1.Развитие зрительного восприятия. 

В естественных жизненных условиях, ребенок с нормальным 

зрением подвергается воздействиям систематически и многократно 

повторяемой визуальной стимуляции. Значительное снижение зрения 

существенно ограничивает естественную стимуляцию, вследствии чего 

ребенок не может приобрести такой же сенсорно-перцептивный опыт, 

как нормально видящий ребенок. 

Дети с нарушением зрения находятся в обедненной зрительной 

среде, при которой генетические предпосылки развития восприятия 

теряют свою силу. Коррекционная работа по развитию зрительного 

восприятия в этом возрасте способствует существенному улучшению 

сенсорной основы когнитивного развития. 

2.Развитие осязания и мелкой моторики. 

Низкий уровень развития осязательной чувствительности, 

моторики пальцев и кистей рук происходит потому, что дети с частичной 

потерей зрения полностью полагаются на визуальную ориентировку и 

не осознают роли осязания как средства замещения недостаточности 

зрительной информации. Из-за отсутствия или резкого снижения 

зрения дети не могут спонтанно по подражанию окружающим овладеть 

различными предметно-практическими действиями. Коррекционные 



упражнения направлены на формирование у детей с нарушением 

зрения умений и навыков осязательного мира, а также обучение их 

приемам выполнения предметно-практических действий. 

3.Ориентировка в пространстве. 

Для детей с нарушением зрения характерны недостатки развития 

движений и малая двигательная активность; по сравнению с детьми у которых 

зрение в норме, у слабовидящих ребят, значительно хуже развиты 

пространственные представления, возможности практической микро и макро 

ориентировки, словесные обозначения пространственных положений. 

Нарушения глазодвигательных функций вызывает ошибки выделения детьми 

формы величины пространственного расположения предметов. В ходе 

коррекционной деятельности дети учатся выделять и анализировать 

различные пространственные признаки и отношения, получать информацию 

об окружающем пространстве с привлечением всей сенсорной сферы. На 

практике, применение здоровье-сберегающих технологий, социо-игровых 

методов и приемов, тренировочных упражнений для развития мелкой 

моторики пальцев и кистей рук, дают возможность детям с нарушением зрения 

стать более активными, любознательными в процессе игры и обучения. 

4. Социально-бытовая ориентировка. 

Деятельность по социально-бытовой ориентировке прежде всего 

направлена на решение проблем социализации детей с нарушением зрения, 

формированием навыков социально-адаптивного поведения. Успешность 

социализации определяется умением рационально пользоваться зрением, 

получать сего помощью максимально полные представления об окружающем 

мире, опираясь в процессе познания и общения на информацию поступающую 

через сохранные анализаторы (осязание, слух, вкусовую, обонятельную и 

температурную чувствительность), умением самостоятельно ориентироваться 

в пространстве, пользоваться определенным запасом представлений об 



элементарных социально-бытовых ситуациях, умением взаимодействовать с 

окружающими. Детей с нарушением зрения уже с двух лет необходимо 

обучать различным упражнениям для глаз, превратив эти упражнения в игры, 

постепенно игры непроизвольно станут потребностью для ребенка играть в 

них. 

Зная, что ведущий деятельность детей дошкольного возраста является 

игра, наполнив упражнение с тренажёрами игровыми действиями, мы может 

добиться наработки остроты зрения, даже самым маленьких детей, а 

следовательно, развить познавательные способности детей и помочь развить 

творческий потенциал детей с нарушением зрения. 
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