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1. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа для детей с функциональным расстройством зрения старшего 

дошкольного возраста МОУ НШ №1 (далее Программа) является составным компонентом 

Адаптированной основной образовательной программы МОУ, характеризует систему 

организации образовательной деятельности педагогов, определяет ценностно-целевые 

ориентиры, образовательную модель и содержание образования для детей 6-7 лет с 

функциональным расстройством зрения.   

Программа разработана в соответствии с АООП детского сада, в соответствии с 

введением в действие ФГОС ДО, и   с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

детей с ФРЗ старшего дошкольного возраста.   

1.1.1. Нормативная база 

Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее ФГОС ДО), утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. № 

1155 и с учетом примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «Примерная адаптированная основная образовательная программа для детей 

дошкольного возраста с нарушением зрения» под ред. А.М. Витковской, Л.Н. Егорминой, 

С.Г. Генкиной, М.Ю. Кондратьевой, Л.А. Рудаковой, Е.Б. Семеновой, Л.В. Фомичевой, Н.Н. 

Яковлевой.  Коррекционная работа с детьми с нарушением зрения строится на основе 

программы для специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV вида (для 

детей с нарушением зрения) Программы детского сада. Коррекционная работа в детском 

саду под редакцией Л.И. Плаксиной.  С учетом примерной адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с амблиопией и 

косоглазием. 

Разработка Программы регламентирована нормативно-правовой и 

документальной основой, куда входят: 

 Конституция РФ, ст. 43, 72. 2 

 Конвенция о правах ребенка (1989 г.) 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 

№ 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049 – 13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»» 

 Приказ Министерства образования и науки России от 30.08.2013 № 1014 «Об 

утверждении Федерального государственного стандарта дошкольного образования» 

 Нормативные документы регионального и муниципального уровней  

 Типовое положение о ДОУ 

 Устав ДОУ 

В Программе отражена обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми 

с точки зрения реализации требований ФГОС ДО. 

Обязательная часть Программы составлена с учётом примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «Примерная адаптированная 

основная образовательная программа для детей дошкольного возраста с нарушением 

зрения» под ред. А.М. Витковской, Л.Н. Егорминой, С.Г. Генкиной, М.Ю. Кондратьевой, 

Л.А. Рудаковой, Е.Б. Семеновой, Л.В. Фомичевой, Н.Н. Яковлевой и программы для 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV вида (для детей с 

нарушением зрения) Программы детского сада. Коррекционная работа в детском саду под 

редакцией Л.И. Плаксиной. 



1.1.2. Цели и задачи Программы 

Цели Программы: определение содержания и организации образовательной 

деятельности в группах старшего дошкольного возраста МОУ НШ №1 (далее МОУ) и 

создание:  

1) условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах 

деятельности;  

2) развивающей образовательной среды для позитивной социализации и 

индивидуализации детей; 

3) образовательной среды, обеспечивающей  личностный рост с актуализацией и 

реализацией им адаптивно-компенсаторного, зрительного потенциала в рамках 

возрастных и индивидуальных возможностей, равные со сверстниками без зрительной 

недостаточности стартовые возможности освоения ООП НОО через удовлетворение им 

особых образовательных потребностей, развитие и восстановление дефицитарных 

зрительных функций; формирование социокультурной среды, поддерживающей психо-

эмоциональное благополучие ребенка с нарушением зрения, осуществляющего 

жизнедеятельность в условиях трудностей зрительного отражения и суженной сенсорной 

системы.  

Задачи реализации Программы: 

– Формирование общей культуры личности дошкольника с ФРЗ с развитием им 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

активности, инициативности, самостоятельности и ответственности. 

– Обеспечение развития в соответствии с возрастными особенностями (онтогенез 

сенсорно-перцептивного развития) зрительного восприятия, профилактики появления 

и при необходимости коррекции нарушений в данной области с преодолением 

дошкольником трудностей зрительного отражения, формированием адекватных, 

точных, полных, дифференцированных, целостных и детализированных образов 

восприятия c их визуализацией и повышением осмысленности; профилактики и при 

необходимости коррекции вторичных нарушений в сферах личностного развития, 

возможность появления которых обусловлена прямым или косвенным влиянием 

нарушенных зрительных функций. 

– Повышение способностей к формированию ребенком с нарушением зрения 

целостной картины мира с расширением знаний, представлений о его предметно-

объектной, предметно-пространственной организации, освоением умений и 

расширением опыта использовать неполноценное зрение в познании и отражении 

действительности с установлением связей разного порядка, организации собственной 

деятельности. 

– Формирование у ребенка образа «Я» с развитием знаний и представлений о себе, 

развитием интересов об окружающем, их широты, освоением опыта самореализации и 

самопрезентации в среде сверстников. 

– Создание условий формирования у ребенка с ФРЗ предпосылок учебной 

деятельности с обеспечением сенсорно-перцептивной готовности к освоению базовых 

учебных умений, с развитием способов познавательной деятельности, 

пространственной ориентировки на микроплоскости, с развитием им общей и 

двигательной активности. 

– Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи с повышением 

компетентности родителей в вопросах особенностей развития и воспитания, 

образования детей с ФРЗ. 

1.1.3. Принципы реализации Программы 

Реализуемая Программа строится на принципах ФГОС ДО: (ФГОС ДО п. 1.2.)  



1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности 

детства как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание 

(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; 

значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду; 

2) личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников организации) и 

детей; 

3) уважение личности ребенка; 

4) реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в 

форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

ребенка. 

Реализуемая Программа учитывает основные принципы дошкольного образования, 

указанные в ФГОС ДО: (ФГОС ДО п. 1.4.) 

1) полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего 

и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования (индивидуализация 

дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество детского сада с семьёй; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

Основными принципами организации коррекционно-педагогического и 

образовательного процессов являются:  

1) учет общих, специфических и индивидуальных особенностей развития детей с 

нарушением зрения; 

2) комплексный (клинико-физиологический, психолого-педагогический) подход к 

диагностике и коррекционной помощи детям с нарушением зрения;  

3) дифференцированный подход к детям в зависимости от состояния их зрения и 

способов ориентации в познании окружающего мира; 

4) создание офтальмо-гигиенических условий в групповых комнатах и лечебных 

кабинетах и специального распорядка жизни, лечения, воспитания и обучения с учетом 

интересов, способностей и потребностей ребенка; 

5) обеспечение оптимальных условий для длительной медико-психологической 

реабилитации детей с нарушением зрения. 

1.1.4. Особенности развития и особые образовательные потребности 

дошкольников 6-7 лет с ФРЗ 

 Особенности развития и особые образовательные потребности 

дошкольников с ФРЗ 

У детей этой группы выражено становление зрительной системы как доминантной в 

сенсорной организации ребенка, что характерно для нормально видящих: познание и 

ориентировка в окружающей действительности на основе зрительного восприятия в 



соответствии с возрастными возможностями. Причины появления зрительных расстройств 

в раннем и дошкольном возрасте носят комплексный характер: имеет значительность 

наследственность, характер роста и развития ребенка, состояние его здоровья, 

гигиенические условия для зрения, аккомодационная нагрузка. 

Зрительные возможности детей этой группы не определяются слабовидением, т.к. у 

ребенка имеется «благополучный глаз» с остротой зрения в условиях оптической 

коррекции от 0,5 и выше, вплоть до 1.0. Кроме этого, у подавляющего числа детей с ФРЗ 

сохранна на каждый глаз другая базовая функция – поле зрения. Сохранность двух базовых 

зрительных функций позволяет детям этой группы достаточно успешно, в сравнении со 

слабовидящими, достаточно успешно осваивать зрительные умения и навыки. Основными 

клиническими формами зрительных расстройств являются нарушения рефракции: 

гиперметропия, миопия, астигматизм, миопический астигматизм, анизометропия, которые 

поддаются оптической коррекции; разные виды косоглазия: монолатеральное, 

билатеральное, постоянное содружественное сходящееся, непостоянное сходящееся, 

расходящееся, альтернирующее; нарушение бинокулярного зрения (монокулярное, 

монокулярное альтернирующее, одновременное зрение); амблиопии разных видов: 

рефракционная, анизометропическая, истерическая, дисбинокулярная амблиопия с 

косоглазием разных степеней и другие варианты функционального несовершенства 

зрительной системы. У дошкольников этой группы выявляются разные степени аметропий: 

слабая (до 3,0) и средняя (от, 3,0 до 6,0). Дети могут иметь разные степени амблиопии: 

слабая степень – острота зрения не ниже 0,4;  

средняя степень – острота зрения 0,3-0,2; 

высокая (тяжелая) степень – острота зрения 0,1-0,05;  

очень высокая (тяжелая) степень – острота зрения от 0,04 и ниже.  

Для этой  группы детей с ФРЗ характерна положительная 

динамика в улучшении функционального механизма зрительного восприятия – 

ощутимое и наблюдаемое развитие базовых зрительных функций при моно- или 

бинокулярном зрении вследствие лечебно-восстановительного процесса, возрастного 

созревания зрительной системы и развития сохранных и нарушенных функций зрения, 

стабилизации их показателей в условиях системного и целенаправленного развития 

триединства механизмов зрительного восприятия. Основное условие достижения такого 

эффекта – единство лечебно-восстановительной работы (осуществляется в условиях ДОО), 

коррекционно-развивающей работы тифлопедагога и образовательной деятельности 

специалистов с решением задач активизации зрения, зрительных функций ребенка, 

повышения его зрительных умений и навыков, развития зрительного восприятия. 

Дети этой группы могут находиться на разных этапах лечения амблиопии и 

косоглазия: на этапе плеоптического лечения – повышение остроты зрения амблиопичного 

глаза, развитие моторного компонента зрения, достижение ортофории; на этапе 

ортоптического лечения – развитие фузии, восстановление бинокулярных механизмов; на 

этапе развития стереоскопического зрения, его механизмов. 

Особенностью этой группы выступает и то, что значительная часть детей получает 

окклюзионное лечение (в большинстве случаев – «выключение» из акта видения 

благополучного глаза), в условиях которого окружающее воспринимается ребенком 

амблиопичным глазом (амблиопия – стойкое снижение остроты зрения), вследствие чего 

ребенок может испытывать определенные, в том числе значительные, трудности в 

использовании сниженного зрения в построении зрительных образов, в зрительном 

контроле движений, действий.  

У детей с функциональными расстройствами зрения на фоне разных клинических 

форм (косоглазие, аметропии, амблиопия), разного характера нарушения (монокулярное, 

одновременное, бинокулярное) имеют место быть особенности развития и протекания 

зрительного восприятия, определенные трудности пространственного видения, зрительно-

моторной координации. 



Однако, его уровень (темп развития, качество свойств и прежде всего скорость и 

осмысленность) всегда выше, чем у слабовидящих дошкольников, что связано с 

относительно высокими (от 0,5 до 1,0) показателями остроты зрения «рабочего» глаза при 

амблиопии или лучше видящего глаза при аметропии (в условиях оптической коррекции), 

что позволяет ребенку достаточно успешно накапливать зрительный опыт c 

формированием достаточно точных зрительных образов окружающего в раннем и 

дошкольном детстве, опираться и использовать его в условиях окклюзии хорошо видящего 

глаза. 

Характерным для этой группы детей выступает и то, что часто зрительные 

расстройства подобного вида возникают и проявляются на фоне общего раннего (во 

внутриутробный и/или пренатальный периоды) поражения детского организма, 

проявляющегося полисистемной хронической патологией: функциональное снижение 

зрения, функциональные нарушения костно-мышечной системы и соединительной ткани, 

заболевания ЦНС, речевые нарушения. 

Дошкольникам с ФРЗ в целом по общему уровню развития свойственны возрастные 

характеристики, однако, выявляются и особенностей психофизического развития, 

обусловленные прямым или косвенным негативным влиянием нарушенных зрительных 

функций. Общей типологической особенностью развития детей с нарушением зрения вне 

зависимости от степени и характера зрительного дефекта выступает то, что связь с 

окружающим миром, его познание, личностные проявления, самопознание, освоение и 

участие в любом виде деятельности и др. происходят на суженной сенсорной основе. 

Дошкольники с ФРЗ наряду с общими типологическими особенностями развития имеют 

индивидуальные достижения в общем развитии и в развитии отдельных личностных сфер. 

Психолого-педагогической характеристикой старших дошкольников с ФРЗ 

выступает: 

Детям с нарушениями зрения в возрасте 6-7 лет характерны следующие проявления. 

Сформированность основных сенсорных эталонов, пространственных представлений, 

ориентировки во времени у детей с нарушением зрения. Восприятие детьми с нарушениями 

зрения цветных, сложных изображений сюжетных ситуаций и пейзажей характеризуется 

нестабильностью, неполнотой образов, низким уровнем вербализацией, слабым развитием 

визуального мышления, что свидетельствует о трудностях объединение сенсорной и не 

сенсорной информации, следствием чего является бедный запас представлений. Ребёнок 

этого возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет представления об оттенках 

(например, может показать два оттенка одного цвета: светло-красный и тёмно-красный). 

Дети шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются геометрические фигуры друг 

от друга. Дети с нарушением зрения затрудняются сопоставить между собой по величине 

большое количество предметов: например, расставить по порядку семь— десять тарелок 

разной величины и разложить к ним соответствующее количество ложек разного размера. 

Возрастает способность ребёнка ориентироваться в пространстве. Отсутствует точная 

ориентация во временах года, днях недели. Дети хорошо усваивают названия тех дней 

недели и месяцев года, с которыми связаны яркие события. Ребенок имеет представление о 

том, что утро, вечер, день, ночь составляют сутки. Учится на конкретных примерах 

устанавливать последовательность различных событий: что было раньше (сначала), что 

позже (потом), определять какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

У ребенка с нарушением зрения на шестом году жизни продолжается формирование 

пространственных представлений и практической ориентировки в пространстве всего 

помещения детского сада и на участке, умение словесного пояснения, описания 

пространственных положений различных предметов и объектов в окружающей обстановке 

и на микропространстве (лист бумаги, стол, доска и т.д.). (Л.И. Плаксина). Начинает отсчет 

с любого места и соответственно обозначает местоположение. Определяет помещения по 

запаху, кухня, медицинская комната, прачечная. Ребенок учится ориентироваться на 

участке детского сада, на слух, с помощью осязания, обоняния. Учится выделять сигналы 



светофора и передвигаться по улице в соответствии с их указаниями (красный – остановка, 

желтый – внимание, приготовиться, зеленый – можно переходить улицу). (Л.И. Плаксина).  

Запас представлений о разнообразных свойствах предметов, явлениях окружающей 

действительности и о себе самом. В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в 

представлениях ребёнка о себе. Эти представления начинают включать не только 

характеристики, которыми ребёнок наделяет себя настоящего в данный отрезок времени, 

но и качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не хотел бы обладать в будущем, и 

существуют пока как образы реальных людей или сказочных персонажей. В них 

проявляются усваиваемые детьми этические нормы. Ребенок с нарушением зрения учится 

называть окружающие предметы и материалы, их разнообразные качества (форма, цвет, 

вкус, запах). Учится ориентироваться в многообразии предметов одного вида (платья 

разного цвета, фасона, размера, материала), совершенствует умение группировать 

предметы по признакам (назначение, строение и др.) путем сравнения пар и групп 

предметов разных видов. Учится делать обобщения (одежда, обувь, мебель, игрушки и т.д.); 

дифференцировать предметы внутри одного рода (посуда чайная, столовая, кухонная). 

Знакомится с материалами, орудиями, инструментами, необходимыми для работы 

взрослых, электроприборами (электромясорубка, картофелечистка, стиральная машина, 

пылесос и др.), которые облегчают труд человека, ускоряют трудовой процесс и получение 

результата. Учится уходу за предметами, игрушками, пособиями, хранению и 

использованию их по назначению. Ребенок учится пользоваться предметами быта; имеет 

понятие об осторожном безопасном использовании бытовых приборов. (Л.И. Плаксина).  

Сформированность представлений о явлениях окружающей действительности у 

детей с нарушением зрения. В условиях частичного нарушения зрения снижается 

количество сигнальной информации из окружающего мира – это снижает познавательный 

интерес ребенка. Ребенок 6-7 лет имеет представление о том, что взрослые трудятся, 

создают необходимые вещи, предметы. Наблюдает труд повара, прачки, продавца 

(правильно называет эти профессии, их основные трудовые обязанности (повар варит суп, 

жарит котлеты, печет пирожки; прачка стирает и гладит белье). Учится формировать 

представление о некоторых общественных учреждениях (детский сад, кинотеатр, почта, 

магазин, школа и др.). Называет и понимает их назначение (детские сады располагаются в 

красивых и светлых зданиях, в них созданы условия для жизни детей, их игр и занятий, 

сотрудники детского сада работают дружно, заботятся о детях). В школе дети учатся, в 

кинотеатре люди отдыхают, развлекаются, смотрят фильмы и т.д.  

Особенности внимания, памяти, мышления, воображения у детей с ФРЗ. Внимание 

ребенка с нарушением зрения становится более устойчивым и произвольным. Они могут 

заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20-25 мин вместе с 

взрослым. Ребёнок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задаётся 

взрослым (отобрать несколько фигур определённой формы и цвета, найти на картинке 

изображения предметов и заштриховать их определённым образом). Объём памяти 

изменяется не существенно. Улучшается устойчивость. При этом для запоминания дети уже 

могут использовать несложные приёмы и средства (в качестве подсказки могут выступать 

карточки или рисунки). В 6-7 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное 

мышление, которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием 

обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о 

свойствах различных предметов и явлений. К наглядно-действенному мышлению дети 

прибегают в тех случаях, когда сложно без практических проб выявить необходимые связи 

и отношения. Например, прежде чем управлять машинкой с помощью пульта, ребёнок, 

первоначально пробуя, устанавливает связь движений машинки с манипуляциями 

рычагами на пульте. При этом пробы становятся планомерными и целенаправленными. 

Задания, в которых связи, существенные для решения задачи, можно обнаружить без 

практических проб, ребёнок нередко может решать в уме. 



Уровень развития моторной координации, двигательная активность, освоение 

основных движений, формирование физических качеств (скоростных, силовых, 

координации, гибкости, выносливости). Более совершенной становится крупная моторика. 

Ребёнок с нарушением зрения этого возраста способен к освоению сложных движений: 

может пройти по неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть через небольшое 

препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз подряд (с помощью 

взрослого). Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков — 

более порывистые, у девочек — мягкие, плавные, уравновешенные), общей конфигурации 

тела в зависимости от пола ребёнка. Активно формируется осанка детей, правильная манера 

держаться. Посредством целенаправленной и систематической двигательной активности 

укрепляются мышцы и связки. Развиваются выносливость (способность достаточно 

длительное время заниматься физическими упражнениями) и силовые качества 

(способность применения ребёнком небольших усилий на протяжении достаточно 

длительного времени). Ловкость и развитие мелкой моторики проявляются в более высокой 

степени самостоятельности ребёнка при самообслуживании: дети нуждаются в помощи 

взрослого, когда одеваются и обуваются. Некоторые из них могут обращаться со шнурками 

— продевать их в ботинок и завязывать бантиком. 

На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в развитии речи. Для 

детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Своеобразие 

развитие речи у детей с патологией зрения может проявляться в сравнении с нормально 

видящими детьми в отставании формировании речевых навыков, в накоплении языковых 

средств и выразительных движений. Дети с нарушением зрения имеют искаженные 

представления об артикуляции, из-за отсутствия образа движения губ, что сказывается на 

качестве звукопроизношения. Сравнивая свою речь с речью взрослых, дошкольник может 

обнаружить собственные речевые недостатки. Ребёнок шестого года жизни свободно 

использует средства интонационной выразительности: может читать стихи грустно, весело 

или торжественно, способен регулировать громкость голоса и темп речи в зависимости от 

ситуации (громко читать стихи на празднике или тихо делиться своими секретами и т. п.). 

Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений 

слов, многозначные слова. 

Накопление словарного запаса и усвоение грамматического строя языка 

обусловливает развитие связной речи дошкольников старшего возраста. Овладение связной 

речью детьми с нарушением зрения осуществляется по тем же закономерностям, что и 

зрячими детьми соответствующего возраста при условии, если связная речь опирается на 

достаточный запас конкретных представлений. Речь ребенка с нарушением зрения 

формируется и усваивается в ходе специфики человеческой деятельности – общения с 

людьми и предметами окружающего мира. Но имеет свои особенности: изменяется темп 

развития, нарушается словарно-семантическая сторона, появляется «формализм», 

накопление значительного количества слов, не связанных с конкретным содержанием. 

Взаимоотношения со сверстниками детей с нарушением зрения, характеризуется 

избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются 

постоянные партнёры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. В этом возрасте 

происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в общении с взрослыми 

и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать с взрослыми в практических делах 

(совместные игры, поручения), наряду с этим активно стремятся к интеллектуальному 

общению, что проявляется в многочисленных вопросах (почему? зачем? для чего?), 

стремлении получить от взрослого новую информацию познавательного характера. 

Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских ответах в 

форме сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается потребность в уважении 

взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребёнок пятого года жизни реагирует 

повышенной обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с 

другими видами детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной деятельностью), 



однако уже отмечаются и ситуации чистого общения. Для поддержания сотрудничества, 

установления отношений в словаре детей появляются слова и выражения, отражающие 

нравственные представления: слова участия, сочувствия, сострадания. 

Стремясь привлечь внимание сверстника и удержать его в процессе речевого 

общения, ребёнок учится использовать средства интонационной речевой выразительности: 

регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в зависимости от ситуации общения. 

В процессе общения с взрослыми дети используют правила речевого этикета: слова 

приветствия, прощания, благодарности, вежливой просьбы, утешения, сопереживания и 

сочувствия. В большинстве контактов главным средством общения является речь, в 

развитии которой происходят значительные изменения. К 6-7 годам в большинстве своём 

дети начинают правильно произносить звуки родного языка. В речь детей входят приемы 

художественного языка: эпитеты, сравнения. Особый интерес вызывают рифмы, 

простейшие из которых дети легко запоминают, а затем сочиняют подобные. Дети 6 лет 

умеют согласовывать слова в предложении и способны к элементарному обобщению, 

объединяя предметы в видовые категории, называют различия между предметами близких 

видов: куртка и пальто, платье и сарафан, жилет и кофта. Речь становится более, связной и 

последовательной. С помощью воспитателя дети могут пересказывать короткие 

литературные произведения, рассказывать по картинке, описывать игрушку, передавать 

своими словами впечатления из личного опыта. 

К особым образовательным потребностям дошкольников с ФРЗ относятся 

потребности в: 

 системном повышении функциональных возможностей детского организма в 

условиях ОВЗ, целенаправленном поддержании его здоровья, охране и развитии 

зрения и зрительных функций, органов чувственного отражения, поддержании и 

повышении психоэмоционального тонуса, бодрости, эмоционального 

благополучия; 

 обогащении чувственного опыта с развитием тонкости зрительных ощущений и 

на этой основе зрительных функций (нарушенных и сохранных), 

целенаправленном развитии зрительной сенсорно-перцептивной деятельности с 

формированием сенсорных эталонов и их систем, развитием умений и навыков 

построения точных, полных и тонко дифференцированных зрительных образов; 

 использовании в жизнедеятельности оптической коррекции, максимально 

повышающей функциональные возможности нарушенного зрения, а в 

познавательной деятельности – современных тифлотехнических средств, 

улучшающих качество опто-физических характеристик визуально 

воспринимаемого материала;  

 повышении и целенаправленном развитии ориентировочно-поисковой, 

информационно-познавательной, регулирующей и контролирующей роли зрения 

в жизнедеятельности, актуализации деятельности сохранных сенсорных систем 

и развитии компенсаторной функции речи, повышении роли памяти, мышления, 

воображения в формировании и осмыслении картины мира, формировании 

правильных и точных умений навыков движений и действий во внешнем плане; 

 накапливании позитивного опыта, умений и навыков общения (субъектно-

субъектные отношения) со взрослыми и сверстниками с преодолением 

трудностей социальной перцепции и практического взаимодействия с партнером 

по общению в совместной деятельности, обусловленных недостаточностью 

зрения в оценке происходящего, с развитием коммуникативных умений и 

навыков; 

 владении взрослым социумом средствами общения, учитывающими трудности 

визуального отражения окружающего ребенком с нарушением зрения; 

 развитии умений и навыков позитивного и результативного взаимодействия со 

сверстниками в разных видах деятельности; 



 повышении двигательной активности с обеспечением освоения опыта 

уверенного, безбоязненного передвижения в пространстве, опыта ходьбы с 

преодолением препятствий;  

 развитии и при необходимости коррекции двигательного умения и навыка 

правильной ходьбы с формированием двигательного динамического стереотипа;  

 формировании двигательных умений и навыков методами и приемами, 

учитывающими особенности освоения движений в условиях трудностей 

дистантного отражения движений окружающих;  

 развитии точности воспроизведения, ритмичности, скоординированности, 

плавности освоенных движений; развитии зрительно-моторной координации в 

системах «глаз-рука», «глаз-нога»; 

 целенаправленном развитии предметно-практических умений и навыков 

осуществления разных видов деятельностей (игровой, продуктивной, 

познавательной, трудовой, двигательной, с предметами) с обучением отдельным 

действиям, способам захвата орудий действия, развитием зрительно-моторной 

координации, регулирующей и контролирующей роли зрения в выполнении 

практических действий; 

 особой предметно-пространственной организации образовательного 

пространства с обеспечением доступности (безбарьерная среда) дошкольникам с 

нарушением зрения самостоятельно и результативно осваивать разные его среды; 

 поддержании и развитии активности, самостоятельности в образовательном 

пространстве в соответствии с возрастными и типологическими особенностями, 

обусловленными нарушением зрения, его степенью и характером, с развитием 

инициативности; развитии чувства нового, познавательных интересов и 

любознательности; 

 в раннем и системном коррекционно-педагогическом сопровождении 

специалистом развития у ребенка с ФРЗ зрения, зрительно-моторной 

координации, зрительного восприятия на уровне возрастных возможностей с 

развитием устойчивости его функционального механизма; 

 в раннем и системном лечебном сопровождении по максимально возможному 

развитию и восстановлению зрительных функций, в сочетании коррекционно-

педагогической и образовательной деятельности по их поддержанию, частотной 

активизации с эффектом повышения (повышение различительной способности 

глаз, остроты зрения, пространственной контрастной чувствительности, 

повышение тонкости форморазличения, цветоразличения, развитие 

конвергенции, дивергенции, прослеживающих движений глаз) и устойчивого 

развития, в т.ч. с профилактикой рецидивов амблиопии и косоглазия; 

 организации жизнедеятельности в ДОО, поддержке специалистами детей с 

амблиопией и косоглазием (их сенсорных возможностей, психоэмоционального 

состояния) с учетом этапов проводимой с ними лечебно- восстановительной 

работы, ее целей, содержания и методов; 

 расширении знаний, представлений, опыта практического освоения социальных 

и предметно-пространственных сред жизнедеятельности человека; 

 поддержке родителей с формированием ими адекватного отношения к 

настоящим, а также будущим потребностям и возможностям ребенка с 

нарушением зрения. 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

Планируемые результаты освоения детьми программы осуществляются на основе 

целевых ориентиров ФГОС ДО и АОПП ДОУ, реализуемой в группе старшего дошкольного 

возраста по всем направлениям развития детей. Показатели освоения детьми программы по 

образовательным направлениям соответствуют задачам, представленным в каждом 

образовательном направлении стандарта.  



К концу дошкольного периода формируются адаптационно- 

компенсаторные механизмы, проявляющиеся в следующем: 

 Ребёнок проявляет инициативность и самостоятельность в разных видах 

деятельности – игре, общении, конструировании и др. Способен выбирать себе род занятий, 

участников совместной деятельности, обнаруживает способность к воплощению 

разнообразных замыслов.  

 Ребёнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно относится 

к себе и к другим, обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует 

со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

других, стараться разрешать конфликты. 

 Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности. Способность ребёнка к фантазии, воображению, творчеству интенсивно 

развивается и проявляется в игре. Ребёнок владеет разными формами и видами игры. Умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам, различать условную и реальную 

ситуации, в том числе игровую и учебную. 

 Творческие способности ребёнка также проявляются в рисовании, придумывании 

сказок, танцах, пении и т. п. Ребёнок может фантазировать вслух, играть звуками и словами. 

Хорошо понимает устную речь и может выражать свои мысли и желания. 

 У ребёнка развита крупная и мелкая моторика. Он может контролировать свои 

движения и управлять ими, обладает развитой потребностью бегать, прыгать, мастерить 

поделки из различных материалов и т. п. 

 Ребёнок способен к волевым усилиям в разных видах деятельности, преодолевать 

сиюминутные побуждения, доводить до конца начатое дело.  

 Ребёнок может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных 

видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, правилам 

безопасного поведения и личной гигиены. 

 Ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы, касающиеся близких и 

далёких предметов, явлений, интересуется причинно-следственными связями (как? 

почему? зачем?), пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и 

поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о предметном, природном, социальном и культурном мире, в котором он 

живёт. Знаком с книжной культурой, с детской литературой, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т. п., 

у ребёнка складываются предпосылки грамотности. Ребёнок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных сферах 

действительности. 

Ожидаемый эффект компенсации зрительного дефекта будет выражаться в 

улучшении результатов уровня познавательного развития и развития зрительного 

восприятия, в формировании у детей адекватных представлений об изучаемых объектах и 

явлениях, а также понятий по степени обобщённости на уровне нормы (зрячих сверстников) 

или приближённых к ней. 

К концу года дети могут достичь следующих результатов освоения Программы:  

1) Развитие зрительного восприятия: 

 Цвет: различать и называть основные цвета (красный, желтый, зеленый, синий, 

коричневый, черный, оранжевый, голубой, фиолетовый); соотносить по цвету и оттенку 

основные цвета (красный, желтый, зеленый, синий, коричневый, черный, оранжевый, 

голубой, фиолетовый); соотносить сенсорные эталоны цвета с цветом реальных предметов, 

группировать по цвету (выбрать из 4-5ти цветов). Сериация по насыщенности: уметь 

отличить по 3 оттенка красного, оранжевого, синего, зеленого. Уметь находить предметы 

определенного цвета в окружающем мире. Форма: различать и называть форму 

геометрических фигур (круг, квадрат, треугольник, овал, прямоугольник). Соотносить 



эталоны формы и формы предметного изображения (выбор из 4х фигур). Уметь отличать 

схожие формы: круг – овал. Соотносить форму плоскостных изображений и объемных 

геометрических тел (шар, куб, конус и т.д). Уметь использовать эталоны формы 

(геометрические фигуры) при выделении основной формы и формы деталей реальных 

предметов в окружающей обстановке (круглая, квадратная, треугольная, прямоугольная, 

овальная формы). Величина: различать, выделять и сравнивать величину предметов 

(высота, длина; большой – маленький, высокий – низкий, длинный - короткий; выше – 

ниже; длиннее - короче). Соотносить 2-3 разных объекта, одинаковые по длине или высоте, 

расположенные в реальном пространстве. Зрительно сравнивать величину предметов, 

путем наложения, приложения; находить большие и маленькие предметы (игрушки, 

мебель, одежда и т.д.). Сериация по величине (распределение предметов в порядке 

убывания величины, 5 величин, разностный порог уменьшен). Уметь находить предметы, 

геометрические фигуры определенной величины в окружающем мире. Зрительное 

внимание, память. Различать движущиеся предметы, понимать, называть словом 

скоростные качества движения (быстро, медленно). Учить группировать предметы по 

одному из признаков (форме, величине, цвету). Уметь сличать контурные и силуэтные 

изображение, реальные изображения и соотносить их с реальными предметами. Уметь 

пользоваться при рассматривании оптическими средствами коррекции: лупами, биноклями. 

Зрительное внимание, память - развивать зрительную реакцию на предметы окружающего 

мира, замечать их форму, цвет, формировать действия с предметами. Объём зрительного 

внимания (отбор 4х предметов из 5-6). Избирательность внимания: умение работать с 4-5 

объектами. Переключение, распределение внимания: 1-3 отличия (1 информативный 

признак, например, цвет). 

2) Ориентировка в пространстве:   

Ребенок должен понимать пространственные предлогов и наречия: из, на, под, по, в, 

к, за, рядом, впереди, вперёд, сзади, назад, вверху, вверх, внизу, вниз, справа, слева, 

направо, налево. Оценить удалённость в большом пространстве: высоко - низко, далеко - 

близко. К концу второго года обучения ребенок должен ориентироваться в 

микропространстве – на листе бумаги: верх, низ, середина, справа от середины, слева от 

середины; сверху вниз, снизу вверх. Ориентировка на себе – различать и называть части 

своего тела, части тел других детей, кукол; соотносить со своим телом. Иметь 

представления о пространственном расположении частей тела: вверху - внизу, спереди - 

сзади, правая - левая. Уметь ориентироваться относительно себя: вперёд, назад, вверх, вниз, 

направо, налево; впереди, сзади, вверху, внизу, справа, слева. Уметь ориентироваться в 

групповых помещениях, уметь самостоятельно находить в помещении группы окна и 

двери; правильно открывать и закрывать двери; самостоятельно находить свое место за 

столом, кровать в спальне и т.д. Ориентировка с помощью сохранных анализаторов. Уметь 

правильно подниматься и спускаться по лестнице (держаться за перила, ставить одну ногу 

на одну ступеньку, а другую ногу - на следующую, смотреть под ноги). Уметь различать по 

звуку музыкальные и озвученные игрушки, голоса детей, воспитателей и т.д. Узнавать с 

помощью зрения и осязания форму игрушек и окружающих предметов, выявлять признаки 

предметов по характеру поверхности (гладкая, шероховатая, ворсистая и т.д.). Обращать 

внимание на запахи, присущие различным предметам (комнатные растения, овощи, 

фрукты), помещениям (кабинет врача, кухня и т.д.). 

3) Социально-бытовая ориентировка:  

Предметные представления. Уметь понимать назначение предметов, различать и 

называть существенные детали предметов (у стула-ножки, спинка, сиденье и т.д.). Уметь 

группировать сходные предметы по форме, цвету, материалу, назначению, по наличию или 

отсутствию каких-то особенностей у двух близких предметов. Уметь понимать 

обобщающие слова: игрушки, одежда, обувь, мебель, посуда. Уметь устанавливать связи 

между назначением предмета и его строением или материалом, из которого он сделан. Знать 

помещения детского сада, поведением в различных помещениях, в зависимости от 



назначения. Уметь ориентироваться в помещение и на участке детского сада. 

Представления о самом себе. Дети должны знать свое имя, фамилию, возраст, домашний 

адрес, имя и отчество родителей, имена других членов семьи, называть близких взрослых 

по имени и отчеству. Дети должны знать и называть части тела, знать, для чего они человеку 

нужны. Уметь называть пальцы на руке. Уметь наблюдать за своим внешним видом, 

используя зеркало. Продолжать учиться хорошим манерам поведения, общения. Уметь 

наблюдать и радоваться за других, помогать и сочувствовать тем, кому плохо, спешить на 

помощь другим. Уметь просить помощи у других и не забывать благодарить за помощь. 

Приобщение к труду взрослых. Ребенок должен знать о труде своих родителей, 

взрослых в детском саду. Уважать результаты труда взрослых. Поведение на улице. Знать 

транспортные средства ближайшего окружения. Уметь различать и называть легковые и 

грузовые машины, автобус, трамвай, поезд и т.д., иметь представления о том, что в 

грузовых машинах возят груз, в общественном транспорте ездят люди. Уметь выделять, 

называть части грузового автомобиля. Понимать, что машины ездят по проезжей части 

улицы, люди ходят по тротуару. Знать очередность включения цветов и понимать 

назначение цветовых сигналов. 

4) Развитие осязания и мелкой моторики:  

Осязательное восприятие формы. Узнавать, называть: круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник, овал, шар, куб, брусок; выбор разных (одинаковых) геометрических фигур 

(тел) из 4-5; группировать – выбор осуществляется из группы, представленной тремя 

разновидностями геометрических фигур из 5-6 объектов. Составить целое из четырех 

частей. Найти лишнюю по форме геометрическую фигуру в классификационном ряду 

(объекты круглой, квадратной, треугольной, прямоугольной, овальной формы). 

Осязательное восприятие величины. Узнавать, называть: большой – маленький, 

длинный – короткий, толстый – тонкий, высокий – низкий, широкий – узкий; выбрать из 4-

5 объектов такой же по величине (длина, высота, толщина, ширина) объекта (разница в 

величине объекта 2 см); группировать – выбор из группы, представленными двумя 

параметрами величин, в группе 5-6 объектов; построить сериационный ряд (убывающий, 

возрастающий) из 4-5 объектов. 

Осязательное восприятие материала и поверхностей. Узнавать, называть – дерево, 

резина, металл, ткань, мех, бумага, пластмасса, стекло, картон, кожа; гладкий, 

шероховатый, ребристый. Группировать силуэтные, барельефные, рельефные изображения 

по материалу, по поверхности (выбор из 5-6 объектов).  

Предметно-практическая деятельность. Лепка из пластилина: скатывание шариков 

одним или двумя пальцами на ладони, сглаживание, вдавливание, отгибание, наложение, 

делать предметы и собирать их в композицию.  

Рисование: вертикальных и горизонтальных линий, овальной и трапециевидной 

формы, закрашивание без просветов, не выходя за линии контура, обведение контура 

снаружи трафарета, соединение точек. Правильное изображение формы, строения 

предмета, расположение частей, соотнесение по величине. Аппликация: сгибать, обрывать 

бумагу, приклеивать. Резать ножницами: по прямой, по диагонали, вырезать из квадрата 

круг, овал из прямоугольника, разрезать формы на 2, 4 части. Конструирование: 

использование разнообразных деталей путем приставления, наложения, расположения в 

ряд, по кругу, по периметру четырехугольника, на расстоянии друг от друга, работать по 

образцу и анализировать постройку. 

1.3. Система мониторинга 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей с 

ФРЗ, динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: педагогические наблюдения, диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации.  

Диагностика развития ребенка с ФРЗ дошкольного возраста, используемая как 

профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной связи от 



собственных педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной 

работы с детьми с ФРЗ по Программе.   

Инструментарий для педагогической диагностики – карты (составлены на основе 

«Психолого-педагогическое обследование зрительного восприятия дошкольников с 

нарушением зрения» Л.В. Рудаковой, позволяющие фиксировать индивидуальную 

динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения 

конфликтов, лидерства и пр.); 

• игровой деятельности; 

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

 

2. Содержательный раздел 

    2.1.  Содержание коррекционно-развивающей работы 

Коррекционно-развивающая работа осуществляется в соответствии с 

Программой специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV вида 

(для детей с нарушением зрения) под редакцией Л.И. Плаксиной в процессе 

непрерывной образовательной деятельности (НОД), совместной со взрослым и 

самостоятельной деятельности детей, а также предполагает привлечение родителей 

(законных представителей) к решению коррекционно-развивающих и 

реабилитационных задач. 

Диагностическая работа тифлопедагога включает в себя следующие виды: 

1. изучение медицинской документации и протоколов ПМПК; 

2. наблюдение за ребенком; 

3. тифлопедагогическое обследование; 

4. мониторинг результатов коррекционного обучения. 

Перед началом диагностики тифлопедагог знакомится с заключениями ПМПК, 

офтальмологическими диагнозами и состоянием зрительных функций каждого ребенка, что 

является важным фактором для определения условий коррекционно-развивающей работы 

с детьми. 

Учитель-дефектолог реализует коррекционно-развивающую работу в рамках 

следующих образовательных областей: 

 «Социально-коммуникативное развитие»; 

 «Познавательное развитие»; 

 «Речевое развитие»; 

 «Художественно-эстетическое развитие»; 

 «Физическое развитие». 

В рамках НОД учитель-дефектолог проводит следующие коррекционные 

занятия: 

1. Формирование предметных представлений. 

2. Развитие зрительного восприятия и формирование представлений о 

сенсорных эталонах. 

3. Развитие зрительно-моторной координации. 

4. Развитие навыков ориентировки. 



Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

реализуется на индивидуальных и подгрупповых коррекционных занятиях «Формирование 

предметных представлений». 

Образовательная область «Познавательное развитие» реализуется на всех 

индивидуальных и подгрупповых коррекционных занятиях. 

Образовательная область «Физическое развитие» реализуется на всех 

коррекционных занятиях посредством применения здоровьесберегающих технологий, 

таких как, зрительная и пальчиковая гимнастики, физкультурная минутка и т.д. 

Образовательная область «Речевое развитие» реализуется на всех коррекционных 

занятиях посредством формирования семантической стороны речи, активизации речевой 

деятельности детей, развития речи как средства общения и культуры. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» реализуется на 

всех коррекционных занятиях посредством развития ценностно-смыслового восприятия и 

понимания мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

реализации самостоятельной творческой деятельности детей. 

2.2. Особенности организации коррекционно-образовательного процесса 

Подгрупповые коррекционные занятия с детьми тифлопедагог проводит в первой 

половине дня. Выбор методов и приемов, специальной наглядности и пособий зависит не 

только от возрастных и индивидуальных возможностей, но и состояния зрительных 

функций, уровня развития зрительного восприятия. На индивидуальных коррекционных 

занятиях с ребенком решаются задачи более частного характера, которые направлены на 

коррекцию и компенсацию проблемных зон в его развитии, на развитие зрительных 

функций и связаны с этапом лечения. Занятия строятся с учетом интересов ребенка, уровня 

развития зрительного восприятия, познавательной деятельности, навыков практической 

деятельности. Постепенно отрабатывается каждый прием на разнообразном доступном для 

ребенка материале, подводить ребенка к осознанию своих возможностей. Такие занятия 

планируются по мере необходимости от 1 до 5 раз в неделю и проводятся в утренние и 

вечерние часы. 

Длительность каждого подгруппового коррекционного занятия в подготовительной 

группе составляет 30 минут. Продолжительность индивидуальных коррекционных занятий 

составляет 25-30 минут. Реализация занятий обеспечивает системную и целенаправленную 

коррекцию зрительного восприятия, а также коррекцию сопутствующих и вторичных 

отклонений или предупреждение последних. Коррекционные занятия включают материал, 

способствующий формированию у детей предметных и временных представлений, 

представлений о себе и своих возможностях, познавательной активности, направленный на 

развитие и коррекцию психических процессов, обуславливающих успешность ребенка с 

нарушениями зрения в познавательной и практической деятельности. 

На занятиях по развитию зрительного восприятия и формированию представлений 

о сенсорных эталонах работа тифлопедагога направлена на формирование у детей 

представлений о форме, цвете, величине, умений выделять эти информативные признаки в 

предмете с последующим использованием при анализе свойств и качеств предмета, 

навыков использования сенсорных операций в системе исследовательских действий. 

Особое внимание уделяется обучению детей выделять признаки опознания предметов, 

опознавать предметы в разных модальностях. Проводится работа по умению читать 

«зашумленные» изображения, воспринимать объекты в условиях затрудненного 

восприятия (при наличии неполного изображения предмета, в условиях заслоненности 

одного предмета или его изображения другим, сниженной цветовой насыщенности, 

контрастности, на сюжетном изображении и др.). Чаще всего используются следующие 

упражнения: обследование макетов, контурных изображений формы, выделение 

параметров величины с подключением мануальных действий; формирование понятий 

«цвет», «форма», «величина», называние эталонов цвета, формы и величины точным 

словом;  выделение заданного цвета, формы, величины из множества других вблизи и на 



расстоянии; сериация величины по убыванию (каждый раз выбирать самый большой из 

оставшихся), возрастанию (каждый раз выбирать самый маленький из оставшихся); цвета 

– по насыщенности; группировка эталонов и предметов (цвет, форма, величина); 

соотнесение эталонов и предметов по цвету, форме, величине (например: среди нескольких 

предметов, различных по толщине выбрать зрительным способом точно такой же, как 

предложенный; при проверке можно использовать прием приложения); дифференциация 

сходных форм (например: разложи на группы овалы и круги); рисование «паспорта» (вид с 

разных точек зрения) объемных форм; узнавание предмета в силуэтном, контурном 

изображении; узнавание предмета в модальностях (с разных точек зрения, в стилизованном 

изображении); опознание контурных изображений по деталям; выделение заданного 

контура, предметного изображения из зашумленного поля; совмещение контурных 

изображений и наложение их один на другой с разной заслоненностью; узнавание целого 

по части; составление целого из частей предметного, силуэтного, сюжетного изображений 

(разрезные картинки, аппликация); анализ и конструирование образца из геометрических 

форм, мозаики, танграм и т.п. 

На занятиях по формированию предметных представлений при обследовании 

предмета необходимо подключать все виды чувствительности для формирования более 

точных и полных предметных представлений. Целесообразно научить детей способам 

целенаправленного восприятия, последовательного обследования (по алгоритму, плану-

символу) объектов окружающей действительности, приучая ребенка активно получать и 

уточнять информацию о себе и своих сенсорных возможностях, о предметах и явлениях 

реального окружения. Для развития навыков социально- бытовой ориентировки важно 

научить детей действовать с предметами ближайшего окружения, определять их свойства, 

качества и назначение по существенным признакам, на основе овладения приемом 

сравнения. Занятия невозможны без развития мыслительной деятельности: анализируя, 

сравнивая, обобщая, классифицируя, ребенок тем самым обогащает свои представления. 

При использовании соотнесенной речи в процессе формирования предметных 

представлений, у ребенка обогащается словарь, развивается образная речь. Примерные 

упражнения, используемые на занятиях: поэтапное обследование объекта (натуральный 

объект, муляж, игрушка, иллюстрация, сюжетное изображение) по словесной инструкции 

педагога, по алгоритму, по схеме с подключением мануальных обследовательских 

действий, слуха, обоняния, кинестетических и тактильных ощущений; выделение частей 

объекта, их формы, величины, цвета, пространственного взаимоположения; определение 

свойств и качеств объекта; определение назначения объекта; поэтапное обучение приемам 

деятельности с объектом; группировка, классификация, обобщение, выделение лишнего; 

сравнение, нахождение отличий. 

На занятиях по ориентировке в пространстве следует формировать точные 

пространственные представления, уточнять представления о предметах окружающего 

мира. Большое место уделяется обучению ориентироваться на основе представлений, 

расширению практического опыта ориентировки в окружающем. Дети испытывают 

трудности при анализе и синтезе информации об окружающем пространстве, оценке и 

словесном обозначении взаимоположения предметов, сложности при ориентировке на 

листе. Поэтому необходимо развивать пространственное мышление, которое является 

умственной, интеллектуальной деятельностью, обеспечивающей ребенку создание 

пространственных образов и оперирование ими в процессе ориентирования. 

Наиболее продуктивными упражнениями по развитию навыков ориентировки в 

пространстве будут: измерение удаленности объектов (расстояния) практическими 

способами: прохождение шагами, пальцами руки, условной меркой, выкладывание мелким 

материалом, шнуром и др.; прослеживание взором движений катящихся объектов; 

восприятие удаленности с помощью слуха; упражнения на бросание, метание, 

прокатывание и т.д.; узнавание и называние направлений относительно себя, относительно 

предмета. 



Занятия по развитию зрительно-моторной координации проводятся с целью 

формирования у дошкольников с нарушениями зрения представлений о предметах 

окружающего мира и компенсаторных способов оперирования ими на основе тактильно-

двигательных ощущений. Достижению данной цели способствует реализация следующих 

задач: 1. Обогащать представления детей о себе и своих возможностях. 2. Развивать мелкую 

моторику руки и движения, необходимые для осязательного обследования предметов и 

оперирования ими. 3. Формировать навыки выделения сенсорных характеристик предметов 

с помощью осязания. 4. Формировать приемы активного осязания при восприятии 

предметов и их изображений. 5. Формировать зрительно-осязательные способы 

обследования предметов, развивать зрительное восприятие. 6. Развивать ориентировку в 

пространстве и умение оперировать предметами на основе осязания и суставно-мышечных 

ощущений. 7. Формировать умение использовать осязание и мелкую моторику в процессе 

практической деятельности. Основными структурными компонентами коррекционных 

занятий по развитию осязания и мелкой моторики являются: развитие готовности руки к 

осязательному обследованию объектов; формирование осязательного обследования с 

использованием сенсорных эталонов; формирование осязательного обследования и 

восприятия предметов; формирование навыков использования осязания в процессе 

продуктивной деятельности; формирование умения использовать осязание в процессе 

игровой и бытовой деятельности. В процессе занятий данного вида тифлопедагог знакомит 

детей со строением и возможностями рук, формирует навыки осязательного восприятия 

эталонов формы, величины, осязательных признаков предметов. Большое внимание 

уделяется формированию приемов и способов обследования предметов и их изображений, 

навыков использования осязания в процессе ориентировки в окружающих предметах, при 

знакомстве и общении с человеком. В дошкольном возрасте важно научить ребенка 

дифференцировать различные признаки и свойства предметов, ориентироваться на 

микроплоскости с помощью осязания. Использование на занятиях практического метода, 

элементов конструирования, лепки, аппликации, рисования позволяет изучать свойства и 

качества предмета в процессе оперирования им, подготовить детей к овладению 

продуктивными видами деятельности. Движения рук во время выполнения таких 

упражнений связаны с мышечно-двигательными ощущениями, с восприятием самого 

движения кинестезически и зрительно: ребенок видит, как движется рука, и ощущает это 

движение. При восприятии движения у него формируется зрительно-мышечный образ, 

представление о нем, и на этой основе строятся исполнительные действия. В процессе 

различных видов игровой, продуктивной, бытовой деятельности ребенок не только 

учитывает разнообразные сенсорные свойства предметов, но и осуществляет довольно 

тонкие движения пальцев рук, сопряженные движения двумя руками, совершенствует 

зрительно-моторную координацию, навыки ориентировки, формообразующие движения 

руки, способы совмещения деталей, накладывания, прикладывания, осваивает рабочее 

пространство и т.д.  

Перечислим некоторые виды деятельности, используемые на занятиях по развитию 

осязания и мелкой моторики: 

 различные виды массажа рук, в том числе с использованием предметов; 

 упражнения для рук и пальцев, пальчиковые игры, выполняемые в разном 

темпе и ритме, с большими, средними и малыми амплитудами; 

 игровые упражнения для развития движений руки, кистей и пальцев рук, в 

основу которых положена система осязательных движений (движение рукой, 

кистью руки в различных направлениях, вытягивание, сгибание, сжатие руки; 

различные противопоставления пальцев большому пальцу, отдельных пальцев 

друг другу и ладони; группировка пальцев для подражания движениям, которые 

необходимы при употреблении предметов и др.); 

  упражнения на специально изготовленных тренажерах (гипсовых обратных 

барельефов, досок с пазами): проведение пальцем по рельефным линиям, 



углублениям различной формы, прокатывание по пазам шариков, выкладывание 

шнурка, бусин в пазы; 

 обследование формы, величины, осязательных характеристик, конфигурации 

предмета путем обхвата кистью руки обведения контура объекта рукой или 

пальцем с прослеживанием взглядом движений руки; 

 узнавание различных поверхностей с помощью подошвы ступней ног; 

 использование пальца, ладони, руки и др. в качестве условных мерок; 

  осязательный контроль действий путем приложения, наложения предметов;  

  упражнения, выполняемые различными способами: зрительно- 

осязательным (предъявляется образец для зрительного восприятия, выбор 

ребенок осуществляет осязательным способом), осязательно-зрительным 

(предъявляется образец для осязательного восприятия, выбор ребенок 

осуществляет зрительным способом), осязательным (предъявляется образец для 

осязательного восприятия, выбор ребенок осуществляет осязательным 

способом), и также при одновременном использовании зрения и осязания; 

  ранжирование предметов с учетом их осязательных качеств и свойств; 

 упражнение в установлении сериационных рядов их трех объектов по 

зрительно-тактильному образцу; 

 выполнение упражнений, игровых действий с разнообразными предметами 

при активном использовании осязания, способствующих развитию контрольно-

корректировочных действий (зрительно- осязательный, осязательный контроль) 

в процессе оперирования с предметами (приложение, наложение, совмещение, 

нанизывание и т.п.). 

Методики, технологии воспитания, обучения и развития детей с ФРЗ 

В работе с детьми с нарушением зрения используются традиционные методы: 

 словесные; 

 наглядные; 

  практические. 

Однако, говоря о методах обучения детей с нарушением зрения, необходимо 

обозначить специфику использования методического арсенала, существующего в 

педагогике, в работе с данной категорией детей. В структуре общих методов обучения 

предусматриваются перцептивные и когнитивные методы (т.е. каждый из общих методов 

включает в себя два вышеназванных). 

 Перцептивные методы (термин Ю.К. Бабанского). Данные методы состоят в 

основном из приемов передачи и восприятия учебной информации посредством различных 

чувств. Чувственный этап познания ребенка с дефектом зрения представляет наибольшие 

трудности; решая проблему доступности информации на этом участке, удается значительно 

облегчить этап логического познания. 

Когнитивные методы, подразумевающие включение в структуру 

общедидактических методов когнитивные операции и логические приемы: анализ и синтез, 

сравнение и обобщение, абстракцию и конкретизацию и т.д. 

Коррекционная направленность метода обучения определяется набором 

специальных приемов (может быть всего лишь один) и сочетанием их с общими 

педагогическими приемами обучения воспитанников). 

Специальные приемы организации обучения (алгоритмизация деятельности, 

использование схем, знаков, символов; расчленение изобразительной или другой 

информации на части, фрагменты и поэтапное её предъявление; предъявление информации 

в упрощённом варианте, лишённом второстепенных деталей и др.). При организации 

занятий используются приёмы чередования и сочетания зрительной и слуховой, 

изобразительной и речевой деятельности. Для снятия зрительного и мышечного утомления, 



повышения работоспособности детей предусматривается проведение специальной 

гимнастики.  

Приёмы, обеспечивающие доступность информации для детей с нарушением зрения 

(использование компенсирующих возможностей сохранных анализаторов: подключение 

осязания, слуха, обоняния, двигательного анализатора; снижение сложности и детализации 

учебного материала, унификация изобразительных пособий, увеличение цветовой 

насыщенности изображений, контрастности изображения изучаемых объектов, выбор 

оптимальной масштабности их подачи и др.). 

 Логические приёмы переработки учебной информации с целью облегчения 

вычленения существенных признаков, характеризующих обследуемый объект, 

осуществления сопоставления, сравнения, обобщения, формирования представлений и т.д. 

Приёмы использования технических средств, специальных приборов и 

оборудования для облегчения восприятия и формирования полных представлений об 

объектах. 

Специфичность организации работы с детьми с нарушениями зрения состоит: 

 во взаимосвязи с комплексным лечебно-восстановительным процессом на 

основе максимального сближения медицинских и педагогических средств 

коррекции; 

 в осуществлении постоянной обратной связи; 

 во взаимосвязи и взаимодействии коррекционной работы со всеми видами 

детской деятельности;  

 во всестороннем воздействии содержания, методов, приемов и средств 

коррекции на психику ребенка; 

 в интеграции ребенка в общество на основе сложившихся у него социально-

адаптивных форм общения и поведения. 

Коррекционно-образовательный процесс строится в соответствии с принципом 

комплексно-тематического планирования (таблица 1). 

Таблица 1 

«Тематическое планирование» 

2.3. Взаимодействие со специалистами, участвующими в коррекционном 

процессе 

Необходимым условием качественной реализации коррекционно-образовательной 

программы является ее непрерывное сопровождение педагогическими работниками в 

Сентябрь «Здравствуй, детский сад!» (диагностика 1,2 недели) / 

«Фрукты/овощи», «Времена года: осень» 

Октябрь «Деревья» / «Животные жарких стран», «Животные Севера» 

Ноябрь «Я – моя семья», «Я мой детский сад» / «Я – моя страна»,  

«Я – мой город» 

Декабрь «Времена года: зима», «Зимние развлечения» / «Одежда и 

обувь», «Я – мое тело» 

Январь «Инструменты» / «Бытовая техника», «Профессии»  

Февраль «Мебель» / «Посуда» 

Март «Транспорт» 

Апрель «Времена года: весна» / «Птицы»  

Май «Растения, цветы», «Насекомые» / диагностика (3,4 недели) 



течение всего времени ее реализации. С этой целью учитель-дефектолог осуществляет и 

курирует взаимодействие между всеми специалистами и педагогическими работниками, 

участвующими в коррекционно-образовательном процессе (таблица 2). 

Таблица 2 

«Взаимодействие со специалистами» 

№ 

п/п 

Форма работы Тематика Выход, срок 

1 Взаимодействия со 

специалистами: 

логопед, психолог, 

инструктор по ФК, 

муз.руководитель. 

 

Тематика по 

запросу. 

Консультации. 

2 Взаимодействие с 

сестрой – 

ортоптистом, 

врачом – 

офтальмологом. 

 

Рекомендации 

офтальмолога по 

предаппаратной 

подготовке и 

информирование о 

ходе лечения. 

 

Рекомендации.  

Карты офтальмологического 

обследования. 

3 Участие в 

методических 

объединениях. 

Методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса. 

Методические рекомендации. 

4 Участие в 

заседаниях ПМПк 

ОУ. 

Участие во всех 

заседаниях ПМПк 

ОУ в соответствии 

с планом работы 

консилиума. 

 

Заполнение документации на каждого 

ребенка, ведение документации ПМПк 

ОУ. 

 

5 Консультирование 

педагогов. 

Содержание папки 

соответствует 

тематике недели. 

«Папка взаимодействия специалиста и 

воспитателей» заполняется еженедельно. 

2.4. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Цель взаимодействия педагогического коллектива с семьей ребенка с ФРЗ – 

способствовать формированию родителями (законными представителями) ребенка 

адекватного отношения к его настоящим и будущим возможностям и потребностям с 

повышением роли семьи в физическом развитии и социализации дошкольника с 

нарушением зрения. 

Коррекционные знания и умения, привитые детям в дошкольной организации, 

закрепляются дома в процессе познавательной, трудовой, игровой и др. деятельности. Для 

просвещения родителей по вопросам воспитания ребенка с ФРЗ и оказания ему 

коррекционной помощи дома, тифлопедагог осуществляет систематическое 

взаимодействие с семьей в следующих формах (таблица 3): 

 



Таблица 3  

«Формы взаимодействия с семьей» 

Направления работы Формы работы 

Педагогическое просвещение родителей  информационные стенды 

 памятки 

 тематические выставки 

 консультации 

Активные формы взаимодействия  родительские собрания 

 индивидуальные консультации 

 практические занятия для родителей 

 индивидуальные занятия с родителями и их 

ребенком 

 анкетирование, опросы 

Совместное творчество детей, родителей и 

педагогов 

 совместные досуговые мероприятия, 

праздники, развлечения 

 индивидуальные проекты для совместного 

выполнения родителями и детьми 

(изготовление поделок, газет, открыток, 

игрушек и др.) 

 организация и участие в конкурсах, 

выставках 

В таблице 4 представлен план взаимодействия тифлопедагога с семьей, в котором 

отражены мероприятия, способствующие оптимизации коррекционно-образовательной 

деятельности в семье. 

Таблица 4 

«Содержание коррекционно-образовательной деятельности в семье» 

№ 

п/п 

Форма работы Тематика Срок  

1 Родительские собрания 1. Особенности развития детей 

с нарушениями зрения 

(косоглазие, амблиопия) в 

возрасте 6-7 лет. Знакомство с 

содержанием коррекционной 

работы учителя-дефектолога. 

Развитие и коррекция 

зрительного восприятия: цели, 

задачи, виды заданий. 

Рекомендации по ношению 

очков (памятки для родителей). 

Сентябрь-Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 



Особенности образовательного 

процесса в подготовительной к 

школе группе. 

2. Знакомство с результатами 

работы за год. Рекомендации на 

лето. 

 

 

 

 

Май 

2 «Школа любознательных 

родителей» 

 

1. «Как видит ваш ребенок» 

Офтальмологические диагнозы 

детей и особенности 

восприятия окружающего мира 

при данных диагнозах. 

Родителям предлагается надеть 

окклюдоры и посмотреть на 

мир «глазами своих детей». 

Родителям предлагается 

выполнить, какие-либо 

задания: обведение, штриховка 

и т.д. 

2. «Делаем всё вместе» 

Что должны уметь дети в 

возрасте 6-7 лет по 

самообслуживанию. Беседа о 

необходимости учить детей 

самостоятельности в 

самообслуживании: учить 

одеваться, складывать свои 

вещи, убирать игрушки и т.д. 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

 

3 Индивидуальные консультации 1. По запросу родителей. 

2. В течение учебного процесса 

с целью консультирования, 

выработки плана совместной 

работы и т.д.  

В течение учебного 

года 

4 Стендовая информация  «Распорядок дня воспитанника 

в учреждении ДО и дома». 

Папки с консультационными и 

информационными 

материалами для чтения 

родителей: 

1. Фитотерапия в лечении и 

предупреждении глазных 

болезней 

Сентябрь  

 

Сменная 

информация один раз 

в два месяца 

 

 



2. Особенности развития детей 

со зрительной патологией 

3. Зрительные гимнастики 

(подборка упражнений для 

детей 6-7группа 4 лет) 

4. Соблюдение зрительного 

режима 

5. Лечебное питание 

6. Соблюдение зрительного 

режима при просмотре 

телепередач 

Информация о лексической 

теме, включающая в себя 

информацию о том, что 

изучают дети в этом месяце и 

рекомендации родителям о 

том, чем заниматься дома с 

детьми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ежемесячно 

В подготовительной группе учитель-дефектолог проводит 4 подгрупповых занятия 

в неделю, что отражено в регламенте непосредственно образовательной деятельности. 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Циклограмма учителя-дефектолога 

Виды работы тифлопедагога с детьми: 

1. Диагностика.  

2. Проведение подгрупповых и индивидуальных коррекционных занятий. 

3. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов и 

совместной деятельности взрослого и ребенка. 

 Оказание детям со зрительной патологией помощи по формированию 

специальных способов деятельности во время занятий с воспитателем. 

  Развитие навыков ориентировки на улице. 

  Работа по совершенствованию навыков СБО (социально-бытовая 

ориентировка): 

а) культурно-гигиенические навыки; 

б) навыки самообслуживания; 

в) коммуникативные навыки. 

 Оказание коррекционной помощи по овладению игровыми навыками. 

 Предаппаратная и послеаппаратная работа. 

  Работа в режиме зрительных нагрузок. 

Организационно-методическая работа учителя-дефектолога: 

 Координирование медико-педагогического взаимодействия. 

 Осуществление координации коррекционной и воспитательной работы 

(планирование, анализ, заполнение журналов коррекционного взаимодействия). 

 Консультирование педагогов по организации, определению коррекционной 

направленности непосредственно образовательной деятельности. 

 Подготовка рекомендаций педагогам. 

 Подготовка к методическим мероприятиям. 

 Проведение методических мероприятий. 



 Участие в районных, городских и областных методических объединениях. 

 Работа по самообразованию. 

 Подготовка дидактического материала к занятиям. 

Виды деятельности учителя-дефектолога отражены в циклограмме рабочей недели. 

3.2. Особенности организации образовательной предметно-пространственной 

развивающей среды 

Предметная развивающая среда создается и подбирается с учетом принципа 

коррекционно-компенсаторной направленности для удовлетворения особых 

образовательных потребностей ребенка с ФРЗ. 

Кабинет учителя-дефектолога. 

Соблюдается режим проветривания.  

Демонстрационный и раздаточный материал соответствует зрительным 

возможностям и возрасту детей. Развивающая предметно-пространственная среда в 

кабинете тифлопедагога выступает как динамичное пространство, подвижное и легко 

изменяемое. Развивающая предметно-пространственная среда в кабинете тифлопедагога 

содержательно-насыщенная, развивающая, трансформируемая, полифункциональная, 

вариативная, доступная, безопасная, а также здоровьесберегающая, эстетически-

привлекательная. 

Дидактическое обеспечение соответствует реализуемой программе и способствует 

реализации всех направлений коррекционной работы: развитие зрительного восприятия, 

ориентировка в пространстве, социально-бытовая ориентировка, развитие осязания и 

мелкой моторики рук. 

Дидактический материал представлен: 

 натуральными объектами, муляжами 

 пособиями для бисенсорного восприятия (доски с пазами и т.п.) 

 игрушками различной величины, формы, цвета 

 изобразительными пособиями (предметные и сюжетные картинки, 

цветные, силуэтные и контурные изображения объектов, алгоритмы, схемы, 

специально изготовленные дидактические пособия, настольно-печатные и 

дидактические игры и т.д.) 

 трафаретами 

  наборами плоскостных геометрических фигур и объемных форм 

 материалами, имеющими структуру и качество поверхности 

 разнообразными пособиями для развития осязания и мелкой моторики 

 специальными пособиями, отображающими пространственные 

признаки предметов 

  предметами и игрушками, которые могут быть использованы в 

качестве цветовых, световых и звуковых ориентиров 

  набор файлов с записями голосов птиц и зверей, бытовых звуков, и 

т.д.  

3.3. Программно-методический комплекс образовательного процесса  

Название программы Аннотация 

Программы специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений IV вида (для 

детей с нарушением зрения). 

Программы детского сада. 

Коррекционная работа в 

детском саду. Под ред. 

Одновременно с общеобразовательным процессом 

осуществляется специальная коррекционная работа, 

направленная на преодоление отклонений в 

психофизическом развитии детей с патологией зрения. 

Конечной целью является стабилизация всего хода 

психофизического развития ребенка для успешной 



Плаксиной Л.И. – М.: 

Просвещение, 1997. 

интеграции его в общеобразовательную школу и 

общество сверстников. 

«Примерная 

адаптированная основная 

образовательная программа 

для детей дошкольного 

возраста с нарушением 

зрения» под ред. А.М. 

Витковской, Л.Н. 

Егорминой, С.Г. Генкиной,  

М.Ю. Кондратьевой, Л.А. 

Рудаковой, Е.Б. Семеновой, 

Л.В. Фомичевой, Н.Н. 

Яковлевой. 

Программа включает коррекционную программу и 

методические рекомендации по пространственной 

ориентировке слепых дошкольников, методические 

рекомендации по обучению пространственной 

ориентировке слепых дошкольников, по тифлографике 

для слепых дошкольников, по формированию 

коммуникативной деятельности у слепых 

дошкольников, по физическому воспитанию слепых 

дошкольников. 

Методическое обеспечение 

Плаксина Л.И., Сековец 

Л.С. Коррекционно- 

развивающая среда в 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях 

компенсирующего вида: 

Учебно-методическое 

пособие. - М.: ЗАО «ЭЛТИ- 

КУДИЦ», 2006. 

В пособии раскрываются общие дефектологические 

подходы к организации коррекционно-развивающей 

среды в специальных дошкольных учреждениях 

компенсирующего вида для детей с отклонениями в 

развитии. Авторы рассматривают среду как 

действенное средство предупреждения и коррекции 

недостатков развития, связанных с первичным 

дефектом (слепотой, глухотой, интеллектуальной 

недостаточностью и др.). В пособии выделены 

основные блоки, кабинеты и модули коррекционно-

развивающей среды. Приводятся требования и 

рекомендации по подбору игрушек, дидактического 

материала в коррекционно- воспитательной работе, 

приводится примерный перечень игрушек и 

оборудования для детей с отклонениями в развитии. 

Развернутое тематическое 

планирование по программе 

под ред. Л.И. Плаксиной / 

авт.-сост. Е.А. Чевычелова. 

– Вологоград.: Учитель, 

2012 

В пособии представлены основные направления 

образовательного процесса: развитие зрительного 

восприятия, пространственных отношений, социально-

бытовая ориентировка. План каждого раздела четко 

структурирован, определены цели и задачи 

педагогической работы, учитывающие интеграцию всех 

видов детской деятельности. Систематичность и 

последовательность в изложении материала, 

соответствие современным коррекционно- 

развивающим технологиям позволят учителям-

дефектологам, воспитателям и психологам осуществить 

комплексное развитие и воспитание дошкольников в 

соответствии с ФГТ, обеспечат ребенку всестороннюю 

адаптацию в социуме и успешную подготовку к 

обучению в школе. 



Феоктистова В.А., Головина 

Т.П., Рудакова Л.В. и др. 

Обучение и коррекция 

развития дошкольников с 

нарушенным зрением: 

Методическое пособие. – 

СПб.: Образование, 1995. 

Книга содержит пакет научно-методической 

документации для организации коррекционно-

педагогического процесса и восстановительного 

лечения зрения детей в ДОУ для детей с нарушением 

зрения. В частности, она включает функциональные 

обязанности специалистов ДОУ, перечень 

оборудования для кабинета тифлопедагога; схему 

обследования дошкольников с нарушением зрения, 

позволяющую выявлять уровень развития ребенка, 

наличие и характер вторичных отклонений в его 

развитии; методические рекомендации по 

коррекционному воспитанию, развитию и обучению 

детей с нарушением зрения и программы следующих 

коррекционных курсов: «Развитие зрительного 

восприятия и знакомство с окружающим миром» и 

«Формирование общения», «Изобразительная 

деятельность». 

Дружинина Л. А. 

Коррекционная работа в 

детском саду для детей с 

нарушением зрения: 

Методическое пособие. - М.: 

Экзамен, 2006. 

В предлагаемом исследовании рассматриваются 

рациональные и эффективные пути и средства 

индивидуального и дифференцированного подходов к 

содержанию и формам коррекционной работы с 

дошкольниками, имеющими нарушения зрения. Данная 

проблема рассматривается во взаимосвязи 

коррекционно-развивающей и лечебно-

восстановительной работой, проводимой с учетом 

состояния зрения, здоровья и познавательных 

возможностей дошкольников. 

Образовательные области «Социально-коммуникативное развитие» 

Социализация 

дошкольников с 

нарушением зрения 

средствами игры. Под ред. 

Е.Н. Подколзиной. – М.: 

Город Детства, 2006. 

Книга отражает опыт работы дошкольного 

образовательного учреждения компенсирующего вида 

для детей с нарушением зрения. Содержащиеся в ней 

статьи («Слепой ребенок в группе для детей с 

косоглазием и амблиопией», «Организация игровой 

деятельности в дошкольном образовательном 

учреждении для детей с нарушением зрения», 

«Создание условий для игровой деятельности 

дошкольников с нарушением зрения» и др.) адресованы 

учителям-дефектологам, воспитателям, а также 

родителям дошкольников с патологией зрения. 

Занятия по развитию 

социально-бытовой 

ориентировки с 

дошкольниками, имеющими 

нарушения зрения. 

Методические 

рекомендации. /Сост. 

Методические рекомендации разработаны согласно 

Программе специальных (коррекционных) 

образовательных учреждении IV вида. Включают 

апробированные материалы тематического 

планирования, конспекты занятий по развитию 

социально- бытовой ориентировки у дошкольников с 

нарушениями зрения по четырем годам обучения, а 



Дружинина Л. А. и др./науч. 

ред.ДружининаЛ. А.,— 

Челябинск: АЛИМ, изд-во 

Марины Волковой, 2008. 

также рекомендации по организации и методике 

проведения их в условиях индивидуального и 

дифференцированного подходов. 

Социально-бытовая 

ориентировка 

дошкольников с 

нарушением зрения 

(перспективное 

планирование и конспекты 

специальных 

коррекционных занятий). 

Под ред. Е.Н. Подколзиной. 

– М.: Город Детства. 2007. 

Сборник составлен на основе материалов опытно- 

экспериментальной работы ГОУ детский сад 

компенсирующего вида №2245 (для детей с 

нарушением зрения) г. Москвы по теме «Социально-

бытовая ориентировка дошкольников с нарушением 

зрения». Показана тесная взаимосвязь коррекционной 

работы тифлопедагогов и психолога по формированию 

социально- адаптивного поведения у дошкольников с 

нарушением зрения с осуществляемым в детском саду 

общеобразовательным процессом. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Никулина Г.В., Волкова 

И.П., ФещенкоЕ.К.Оценка 

готовности к школьному 

обучению детей с 

нарушением зрения. 

Учебное пособие СПб.: 

РГПУ им. А.И.Герцена, 

2001. 

Раскрываются современные подходы к образованию 

детей с нарушением зрения и теоретические основы 

проблемы готовности к школьному обучению. 

Описываются особенности контингента школ слепых и 

слабовидящих. Приводится методика 

тифлопедагогического обследования детей с 

нарушением зрения. 

Плаксина Л.И.Развитие 

зрительного восприятия у 

детей с нарушением зрения 

в процессе обучения 

математике. – Калуга: 

«Адель», 1998. 

Дидактический материал предназначен для занятий по 

математике в подготовительной к школе группе 

детского сада для детей с нарушениями зрения. На 

примере математических заданий, которые даются 

поэтапно, показана коррекционно- компенсаторная 

работа по развитию способов зрительного восприятия, 

зрительной ориентации и активизации зрительных 

функций у детей с нарушением зрения. 

Агранович З.Е. 

Дидактический материал по 

развитию зрительного 

восприятия и узнавания у 

старших дошкольников – 

СПб.: Детство-Пресс, 2003. 

В пособие входят игровые задания, связанные с 

поиском зрительного восприятия и узнавания у 

старших дошкольников. 

Григорьева Л.П., 

Бернадская М.Э., 

Блинникова И.В., Солнцева 

О.Г.Развитие восприятия у 

ребенка. Пособие для 

коррекционных занятий с 

детьми с ослабленным 

зрением в семье, детском 

В пособии изложена система перцептивного обучения 

детей, включающая теоретическое обоснование, 

верифицированные в экспериментальных 

исследованиях методы диагностики и компенсации 

нарушений восприятия и связанных с ним других 

познавательных процессов у детей со слабым зрением 

дошкольного и младшего школьного возраста. Книга 

содержит дидактический материал, она окажет 



саду, начальной школе. - М.: 

Школьная Пресса, 2007. 

практическую помощь психологам, педагогам, 

воспитателям и родителям в создании условий и 

организации коррекционной работы, в использовании 

большого набора методик. 

Занятия по развитию 

зрительного восприятия у 

дошкольников с 

нарушениями зрения. 

Методические 

рекомендации. / Сост. Л.А. 

Дружинина и др.; науч. ред. 

Л.А. Дружинина, — 

Челябинск: АЛИМ, изд-во 

Марины Волковой, 2007. 

Методические рекомендации разработаны к разделу 

«Развитие зрительного восприятия» программ 

специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений IV вида. Рекомендации включают 

дифференцированные задачи коррекции и развития 

зрительных функций, формирования и уточнения 

знаний о свойствах и качествах предметов, а также 

задачи по развитию сенсорных операций. Материалы 

представлены по годам обучения: тематическое 

планирование, конспекты занятий по развитию 

зрительного восприятия у дошкольников с 

нарушениями зрения с трех до семи лет, а также 

рекомендации по организации и проведению такого 

рода занятий с учетом индивидуального и 

дифференцированного подходов. 

РемезоваЛ.А.Формирование 

представлений о цвете у 

дошкольников с 

нарушением зрения: 

Методическое пособие. - 

Тольятти. 2002. 

В пособии раскрыты особенности оценки и выделения 

информативных признаков цвета и контрастности, 

основ цветовой грамотности, а также даны планы 

занятий по формированию представлений о цвете у 

дошкольников с нарушением зрения. Содержание 

занятий соответствует программам специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений IV вида 

(детский сад) и отражает планирование с учетом 

возраста детей (младшая, средняя, старшая и 

подготовительная группы). В приложениях приводится 

развернутая методика исследования восприятия цвета и 

представлений о цвете. 

Никулина Г.В., Потемкина 

А.В., Фомичева Л.В., 

Готовим к школе ребенка с 

нарушениями зрения. – 

СПб.: Детство-Пресс, 2004. 

Игровые упражнения по овладению графическими 

навыками письма, совершенствование работы «глаз-

рука». 

Занятия по развитию 

социально-бытовой 

ориентировки с 

дошкольниками, имеющими 

нарушения зрения. 

Методические 

рекомендации. /Сост. 

Дружинина Л. А. и др./науч. 

ред. Дружинина Л. А.,— 

Методические рекомендации разработаны согласно 

Программе специальных (коррекционных) 

образовательных учреждении IV вида. Включают 

апробированные материалы тематического 

планирования, конспекты занятий по развитию 

социально- бытовой ориентировки у дошкольников с 

нарушениями зрения по четырем годам обучения, а 

также рекомендации по организации и методике 

проведения их в условиях индивидуального и 

дифференцированного подходов. 



Челябинск: АЛИМ, изд-во 

Марины Волковой, 2008. 

Социально-бытовая 

ориентировка 

дошкольников с 

нарушением зрения 

(перспективное 

планирование и конспекты 

специальных 

коррекционных занятий). 

Под ред. Е.Н. Подколзиной. 

– М.: Город Детства. 2007. 

Сборник составлен на основе материалов опытно- 

экспериментальной работы ГОУ детский сад 

компенсирующего вида №2245 (для детей с 

нарушением зрения) г. Москвы по теме «Социально-

бытовая ориентировка дошкольников с нарушением 

зрения». Показана тесная взаимосвязь коррекционной 

работы тифлопедагогов и психолога по формированию 

социально- адаптивного поведения у дошкольников с 

нарушением зрения с осуществляемым в детском саду 

общеобразовательным процессом. 

Подколзина Е. Н. 

Пространственная 

ориентировка 

дошкольников с 

нарушением зрения - М.: 

ЛИНКА-ПРЕСС, 2009. 

Технологии направлены на усвоение ребенком знаний о 

пространстве, развитии зрительных функций при 

ориентировке в пространстве, расширение словарного 

запаса, уточнение и систематизация представлений о 

пространственных категориях речи. 

Шорыгина Т.А., Учимся 

ориентироваться в 

пространстве. - М.: 

«Творческий центр», 2004 

Нечаева Т.И.,Развитие 

пространственной 

ориентировки. – Ростов-на- 

Дону: «Феникс», 2008. 

Павлова Т.А. Альбом по 

развитию 

пространственного 

ориентирования у 

дошкольников и младших 

школьников –М.: Школьная 

Пресса, 2004. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Феоктистова В.А. Развитие 

навыков общения у 

слабовидящих детей.. / Под 

ред. Шипицыной Л.М.– 

СПб.: Речь, 2005. 

В работе отражена специфика обучения неречевым 

средствам общения детей с тяжелыми нарушениями 

зрения дошкольного и школьного возраста. Пособие 

ориентировано на специалистов и родителей детей со 

зрительной патологией. Работа содержит 13 

приложений практического характера (от примерной 

карты обследования уровня сформированности у детей 

мимики и пантомимики до описания подражательных 

движений и рекомендаций родителям), направленных 



на повышение эффективности коммуникативной 

деятельности слабовидящих детей. 

Денискина В.З. Учимся 

улыбаться.– М., 2008. 

Работа посвящена важным для социализации слепых и 

слабовидящих детей, но трудно формируемым у 

инвалидов по зрению компонентам общения – мимике, 

жесту и позе. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Маллаев Д.М. Игры для 

слепых и слабовидящих – 

М.: Советский спорт, 2002. 

Книга содержит описание подвижных и спортивных игр 

для слепых и слабовидящих детей, рекомендации по 

обучению играм, также теорию и методику спортивным 

играм. 

Образовательные области «Художественно-эстетическое развитие» 

Ремезова Л.А. Развитие 

конструктивной 

деятельности у старших 

дошкольников с 

нарушениями зрения. — 

Самара: Изд-во ООО 

«НТЦ», 2002. 

В книге представлены результаты экспериментального 

исследования особенностей конструктивной 

деятельности дошкольников с нарушением зрения, а 

также конкретные рекомендации по организации и 

проведению с детьми занятий по конструированию. 

Плаксина Л.И. Развитие 

зрительного восприятия в 

процессе предметного 

рисования у детей с 

нарушением зрения: 

учебно-методическое 

пособие для педагога- 

дефектолога. – М.: Владос, 

2008. 

В пособии рассматриваются вопросы методики 

обучения предметному рисованию детей с нарушением 

зрения, даются методические рекомендации по 

развитию зрительного восприятия в процессе обучения 

детей рисованию, приводятся конспекты занятий с 

учетом постепенного нарастания сложности 

изображения предметов. Представленный в пособии 

дидактический материал позволяет учить детей 

понимать форму, величину и пространственные 

положения предметов окружающего мира. 

Эмоциональное и 

познавательное развитие 

ребенка на музыкальных 

занятиях. / Под ред. Ю. В. 

Липес. М.: Теревинф, 2006. 

В пособии представлена методика эмоционального и 

познавательного развития детей с нарушениями в 

развитии на музыкальных занятиях. 

Дополнительная литература 

Плаксина 

Л.И.Теоретические основы 

коррекционной работы в 

детских садах для детей с 

нарушением зрения. – М.: 

ГороД, 1998. 

В монографии обобщены многолетние исследования 

автора, отражающие проблему помощи детям с 

косоглазием и амблиопией во взаимосвязанном 

единстве психолого- педагогической и медицинской 

коррекции отклонений в развитии. 

Воспитание и обучение 

слепого дошкольника. Под 

В пособии раскрываются особенности воспитательной 

работы в области физического, трудового, умственного, 



ред. Солнцевой Л.И., 

Подколзиной Е.Н. – М., 

2005. 

нравственного и эстетического воспитания слепых 

дошкольников. Кроме того, раскрываются некоторые 

особенности развития слепого ребенка дошкольного 

возраста, показана специфика игры слепого 

дошкольника и обучения ориентировке в пространстве 

и основным движениям, даются рекомендации по 

подготовке слепого ребенка к школе в условиях семьи. 

Солнцева Л.И. Введение в 

тифлопсихологию раннего, 

дошкольного и школьного 

возраста – М., 2000. 

В книге представлены теоретические положения, 

раскрывающие закономерности психического развития 

детей с нарушением зрения, пути компенсации и 

коррекции нарушенных функций, возможности и 

условия интеграции их в массовые образовательные 

учреждения. 

Анисимова Н.Л., Новичкова 

И.В., Солнцева 

Л.И.Особенности 

психологической помощи 

детям с нарушениями 

зрения в дошкольном 

учреждении: Методические 

рекомендации – М., 2001. 

В книге даны теоретические основы организации 

обследования практическим тифлопсихологом детей с 

нарушениями зрения. Показаны основные функции 

психолога в дошкольном учреждении для детей с 

нарушением зрения. Отражена специфика работы 

тифлопсихолога. Раскрыты принципы адаптации 

диагностических методик, используемых при 

обследовании детей с нарушениями зрения разных 

возрастных групп. 

Обеспечение взаимосвязи медицинской и педагогической коррекции 

Плаксина Л.И., Григорян 

Л.А. Содержание медико- 

педагогической помощи в 

дошкольных учреждениях 

для детей с нарушением 

зрения - М., 1998. 

Методическое пособие представляет комплексный 

подход к восстановлению зрения и коррекции 

отклонений в развитии детей с косоглазием и аблиопией 

в дошкольных образовательных учреждениях для детей 

с нарушением зрения. 

Рожкова Г.И., Токарева В.С. 

Таблицы и тесты для оценки 

зрительных способностей -

М.: ВЛАДОС, 2001 

Пособие содержит таблицы для точной оценки остроты 

зрения с разных расстояний, тесты для выявления 

астигматизма и ориентировочного определения 

контрастной чувствительности, стереограммы для 

проверки бинокулярных функций. 

Малева З.П. Подготовка 

детей дошкольного возраста 

с нарушением зрения к 

плеопто-ортоптическому 

лечению: Учебное пособие – 

М.: ПАРАДИГМА, 2011. 

В пособии приведены материалы по подготовке ребенка 

дошкольного возраста с нарушением зрения к 

плеоптическому и ортопто-диплоптическому лечению в 

соответствии с его этапами. Представлены системы 

педагогических упражнений, характеристика 

готовности детей к работе на специальных 

медицинских аппаратах, умения и навыки, 

предъявляемые методиками лечения. 



Шефер-Гапп Л., Валлин С. 

100% -е зрение неожиданно 

и интересно –СПб.: Весь 

Рубан Э.Д.  

Комментарии специалистов дадут родителям 

подробную информацию о наиболее распостраненных 

дефектах зрения у детей и о том, как их лечить. 

Мой ребенок носит очки! 

Профилактика и коррекция 

зрения у детей – Ростов н/Д: 

Феникс, 2008. 

В книге изложены основные методы исследования и 

улучшения наиболее часто встречающихся нарушений 

оптической системы глаз у детей. 

Кудрина Т.П. Развитие 

зрительных функций у детей 

от рождения до 3 лет – М.: 

Айрис-пресс, 2004. 

Дидактический материал предназначен для 

стимулирования зрительно-ориентировочных реакций, 

развитие глазодвигательных функций от рождения до 3-

х лет. 

Демирчоглян Г.Г., 

Демирчоглян А.Г. Как 

сохранить зрение у детей - 

Д.: Сталкер, 1999. 

Книга посвящена актуальным вопросам профилактики 

зрительных расстройств у детей и гигиене детского 

зрения. 

Фильчикова Л.И., 

Бернадская М.Э, Парамэй 

О.В. Нарушения зрения у 

детей раннего возраста – М.: 

Экзамен, 2004. 

Книга посвящена особенностям заболеваний глаз у 

младенцев, методам ранней диагностики, коррекции и 

компенсации зрительных нарушений. В книге описаны 

адаптированные варианты игр и упражнений для детей 

младенческого и раннего возраста с глубокими 

нарушениями зрения. 

Феоктистова В.А. 

Воспитание слепых детей 

дошкольного возраста в 

семье – М., 1993. 

В методическом пособии рассматриваются особенности 

развития детей в условиях тяжелого зрительного 

дефекта и даются советы родителям по воспитанию 

слепых детей дошкольного возраста в семье. 

Фомичева Л.В. Клинико- 

педагогические основы 

обучения и воспитания 

детей с нарушением зрения 

– СПб.: КАРО, 2007. 

В пособии излагаются офтальмологические основы 

воспитания и обучения детей с нормальным и 

нарушенным зрением, раскрываются современные 

педагогические технологии профилактики зрительного 

утомления, воспитания у детей сознательного 

отношения к охране зрения, тифлопедагогические 

технологии поддержания и развития зрительной 

работоспособности у слабовидящих детей. 
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