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14. Адаптивная компенсаторно-развивающая программа для слепых обучающихся: 

коррекционно-развивающая программа для слепых обучающихся младенческого и раннего 
возраста "Развитие у слепого ребенка слухового восприятия". 

14.1. Цели: развитие у ребенка процессов компенсации слепоты, активизация его общего 
психического тонуса субъективной активности на основе слухового отражения действительности, 
способность проявить себя без помощи другого, предупреждение развития у него трудностей 
слухового восприятия (при сохранном физическом слухе), актуализация в жизненных проявлениях 
ребенка регуляторной, ориентировочной, познавательной, коммуникативной, мотивационно-
потребностной функций слуха и слухового восприятия. 

14.2. Возможные трудности ребенка в развитии слухового восприятии (при сохранном 
физическом слухе) в период детства: 

недостаточно хорошо различает окружающие его звуки; 
не может определить источник звука, соотнести звук с издающим его предметом, что влечет 

за собой трудности ориентировки в мире звуков, в окружающей действительности; 
трудности ориентировки в мире могут вызывать страх в ситуации звуков действия, движения, 

предметных звуков, трудно осмысливаемых бытовых шумов, не соотносимых с объектно-
предметным наполнением мира; 

трудности дифференциации шумов среди других звуков (например, шум текущей воды), что 
вызывает трудности контроля собственной деятельности; 

пассивность в просодических средствах языка, бедность акустического облика (например, 
"не слышит", "не понимает" интонации говорящего, не чувствует эмоциональной составляющей 
коммуникации), что приводит к искаженному формированию речевого восприятия, в том числе 
собственной речи ребенка. 

14.3. Достижения ребенка в развитии слухового восприятия в условиях реализации 
программы: 

способность к слуховому сосредоточению, развитие слухового внимания на знакомые и 
малознакомые звуки и шумы, отличающиеся громкостью, высотой, длительностью звучания, к 
дифференциации звуков по их предметно-объектной отнесенности, к пространственной 
локализации звука или шума с инициированием соответствующих движений, практических умений 
и действий; 

способность к поведению в знакомой обстановке на основе слуходвигательной и рече-слухо-
двигательной координации, к выполнению знакомых движений, действий по просьбе, к 
передвижению в пространстве на основе пространственной локализации звука и с реализацией 
мотива достижения; 

формирование картины мира с освоением первичных представлений о звучащем мире, 
развитие предметности слухового восприятия, развитие видов слухового восприятия (речевой слух, 
музыкальный слух, предметно-объектный слух, акустический облик), умение адекватно ситуации 
реагировать на изменения в звуковой среде; 

интерес к слушанию речи (собственной и окружающих). 
14.4. Стратегии работы с ребенком: 
1. Речь педагогического работника, обращенная к ребенку, должна быть четкой, ясной для 

слухового восприятия ребенка. Педагогическому работнику следует избегать тихого и невнятного 
произнесения отдельных звуков, слов, предложений. 

2. Используя совместный метод обучения, педагогический работник артикулирует звуки 
своей речи и выразительно интонирует ее. 

3. Педагогическому работнику следует избегать имитирования произношения ребенка. 
Следует удерживаться на уровне орфоэпической нормы. 

4. Звуковые стимулы вводятся постепенно, с учетом возрастных способностей. 
5. Не принимаемые ребенком, "негативные" для него звуковые активаторы вводятся 

аккуратно и постепенно. При проявлении у ребенка защитной реакции (повышенная 
чувствительность) неадекватная голосовая реакция, недовольство, выражаемое движениями, 
следует прекратить занятие, создать эмоционально благополучную для ребенка обстановку. В 
последующем следует вернуться к использованию данного материала. 

6. Во время занятия следует принимать и проявлять положительные реакции на 
прикосновения ребенка к губам педагогического работника, на желание ребенка ручным способом 
исследовать органы речи говорящего. 

7. Педагогический работник сопровождает речью (комментирует) действия по извлечению 
звука (до и во время слухового восприятия ребенком). Следует заранее сообщать, а во время 
действия напоминать о воздействующем материале. 

8. При использовании погремушек разных видов и с разными звучанием и шумами как 



акустического стимула следует обращать внимание на первичные эмоциональные проявления 
(реагирование) ребенка, связанные с характеристикой звука (интерес, радость, страх, плач, 
недовольство). Отрицательные эмоции - не повод для отказа от их дальнейшего использования. 

9. При воспроизведении звука ребенок требует от педагогического работника правильного 
комментирования действия и его эффекта - "колокольчик потряхиваю", "колокольчик звенит", "по 
бубну ударяем, его встряхиваем". 

10. Перед длительным слуховым сосредоточением ребенка, концентрации им слухового 
внимания должен быть период свободного состояния с актуализацией отражения окружающего с 
опорой на другие органы чувств ребенка. 

11. В момент активизации слуховых ощущений и слухового восприятия следует снизить 
активность других сенсорных систем ребенка. Также не должно быть шумового фона, 
затрудняющего ребенку локализацию звучания и слухоразличение. 

12. Варьирующийся темп, динамика или качество звука могут стать сигналами к движению 
(пойти-побежать, пойти-остановиться, потянуться вверх-нагнуться вниз). 

13. Организуя занятие с активизацией слуха и слухового восприятия ребенка, следует 
помнить о роли помещения или предметной наполняемости пространства, где звучит акустический 
стимул - каждое помещение имеет свое звучание, с которым оно входит в резонанс. 

14.5. Стимульные источники звука (аудио-активаторы): 
ударные шумовые игрушки - инструменты со звуком неопределенной высоты: погремушки, 

бубны, барабаны, трещотки, кастаньеты, маракасы, треугольники; 
мелодичные игрушки-инструменты с диатоническим или хроматическим звукорядом: 

колокольчики с низким и высоким звучанием, колокольчики "8 нот", металлофоны, пианино, дудочки, 
флейты, свирели, свистульки, "гром-бом"; 

погремушки с различными шумовыми эффектами: 
деревянные (тихий, мягкий, приглушенный шум) - натуральный материал, "теплый", 

наполнены сыпучим материалом; фактура дает правильные представления о предметном мире; 
погремушки-звоночки с бубенцами или с металлическими парными подвесками в виде 

пластинок (их разнообразие по количеству звучащих деталей); 
пластиковые погремушки; 
наручные погремушки, носочки с погремушками; 
звучащие мячики разных размеров и с разными наполнителями; 
игрушки-пищалки (издающие характерный звук при сдавливании); 
игрушки-покатушки в виде цилиндров с бубенчиками внутри и бочонков, наполненных 

гремящими шариками; 
игрушки-неваляшки; звучащая юла; 
музыкальные игровые панели; 
электронные музыкальные игрушки; интерактивные электронные "говорящие" домашние 

животные; 
пластиковые, деревянные, металлические, картонные емкости разные по объему, 

протяженности, с разными наполнителями (сыпучими веществами), разным объемом; 
застежки: молнии, кнопки, липучки; игрушки, одежда для кукол с разными застежками; 
предметы из разных материалов: дерево, бумага (разные виды), железо, стекло, шуршащие 

ткани; 
свистки (судейские, охотничьи); 
музыкальные записи, аудио записи (голоса объектов живой природы). 
14.6. Словарь педагогического работника: 
процесс слухового восприятия; 
звуки, их разновидности и источник; 
характеристика звука. 
14.7. Содержание адаптивной компенсаторно-развивающей программы. 
14.7.1. Уровень освоения ребенком слуходвигательной координации: 
1. Обогащение опыта реагирования (вздрагивание, моргание, замирание) на звуки и шумы 

погремушек, которые привносятся педагогическим работником в слуховое перцептивное поле 
ребенка и звучат от действия - потряхивания. Пространственное размещение погремушки для 
привлечения слухового внимания ребенка и первичной актуализации у ребенка пространственного 
слуха: в области уха, попеременно, то у одного, то у другого уха, в области переносицы на некотором 
расстоянии от нее, в области подбородка, в области темени; в области плеча, в области груди, в 
области затылка. Расширение слуховых впечатлений ребенка: смена погремушек по высоте звука 
(постепенное снижение), смена громкости звучания, смена места звучания. Актуализация у ребенка 
объединения слуховых и тактильных ощущений: после звучания погремушки ею касаются участков 
тела ребенка, затем все повторяется заново. Расширение ряда слуховых впечатлений: звуки 
погремушек, хлопки, звуки колокольчика, бубенчика, игрушек-пищалок, музыкальных игрушек. 

2. Развитие способности ребенка к слуховому сосредоточению. Развитие способности 



восприятия акустической информации: обнаружение наличия-отсутствия акустических сигналов, 
обнаружение различий между акустическими сигналами (одинаковые - разные). Расширение опыта 
восприятия: длительного звука, шума (аудиальный стимул продолжительно звучит) с 
использованием мелодично звучащих игрушек, шумов предметов окружения, речи, пения, 
голосовых имитаций педагогического работника с актуализацией речевого слуха ребенка. 

3. Развитие опыта восприятия ритмичных звуков: ритмичные хлопки, ритмичные мелодии. 
Развитие музыкального слуха: обогащение опыта восприятия музыкальных мелодий, музыкальных 
звуков. Побуждение к переживанию музыкальных ритмов (эмоциональное реагирование). Развитие 
первичного опыта организации движений в соответствии с ритмом воспринимаемой музыки. 

4. Развитие слуходвигательной координации: побуждение ребенка к повороту головы в 
сторону звука (использование приема "опора на врожденный поисковый (искательный) рефлекс 
Куссмауля": поглаживание пальцем в области угла рта (не прикасаясь к губам) вызывает опускание 
угла рта и поворот головы в сторону раздражителя, выполнение педагогическим работником и 
ребенком содружественных движений (педагогический работник, родители (законные 
представители) держат ребенка на руках, прижав его спиной к себе, у обоих голова в положении 
прямо), например, поворота, разворота в сторону звука, обучение ребенка умению протягивать руку 
или руки к звучащей погремушке с ее схватыванием и дальнейшим выполнением действий 
потряхивание, постукивание. 

14.7.2. Уровень освоения навыков слухового поведения с освоением рече-слухо-
двигательной координации: 

1. Обогащение слуходвигательной координации как механизма слухового поведения: 
развитие основ ориентировочно-слуховой деятельности. Побуждение к эмоциональному 
реагированию на звуки и шумы окружения (с расширением их ряда). Развитие поисково-
ориентировочной реакции с разворотом, поворотом головы в сторону слышимого человеческого 
голоса (речевые звуки и звуки, издаваемые речедвигательным аппаратом, не относящиеся к 
речевым звукам). Обогащение опыта слуховой реакции на говорящего человека, на кашель, хруст 
(во время еды), щелканье или цоканье языком как эмоциональной реакции, проявляемой человеком 
голосом, "голосовые игры" человека (издает голосовым аппаратом интересные звуки). Развитие 
двигательных умений с повышением инициативности в протягивании руки или рук к звучащей 
игрушке с ее схватыванием. Обогащение опыта ребенка в приближении к источнику звука с 
перемещением в пространстве (с помощью педагогического работника и самостоятельно), с 
пониманием ситуации происходящей в пространстве на основе слухового отражения и 
комментированием педагогическим работником. 

2. Развитие рече-слухо-двигательной координации как формы поведения. Обеспечение 
адекватного эмоционального, двигательного реагирования ребенка на услышанное собственное 
имя. Освоение опыта понимания отдельных слов и простейших инструкций, обращенных к нему 
педагогическим работником. Инструкции: "Повтори: ду-ду-ду", "Что это (что звучит)?", "Слышишь 
колокольчик? Возьми его", "Я играю погремушкой, слышишь? На, возьми ее (найди и возьми ее)", 
"Дай твою руку, поиграем", "Сейчас я играю колокольчиком, а теперь бубенчиком. 

Что тебе дать?". Развитие умения действовать по звуковому сигналу, указанию 
педагогического работника: "Хлопну - подними руки, подойди ко мне", развитие умений соотносить 
свои движения со словами текста: "Ладушки - ладушки". Развитие интереса к слушанию детских 
стихов. Повышение вербальной активности в процессе слухового восприятия действительности: 
поддерживание и побуждение ребенка к речевому обозначению происходящего. Пытается петь. 

3. Развитие умений и обогащение опыта действий со звучащими игрушками: постучать по 
барабану, потрясти погремушку, позвенеть колокольчиком. Развитие способности к локализации 
звука в пространстве относительно собственного тела: впереди, сбоку, вверху, внизу. 

4. Развитие акустического облика. Обогащение опыта восприятия модуляций человеческого 
голоса по силе: громко-тихо, по высоте: высоко-низко, по выражению чувств: радостно-грустно, 
мелодии речи. 

14.7.3. Уровень актуализации слухового гнозиса, развития предметности слухового 
восприятия: 

1. Развитие способности и умений к дифференциации звуков по их предметно-объектной 
отнесенности: звуки ближайшей окружающей действительности (бытовые, музыкальные, звуки 
движения, голосовые звуки, издаваемые животными и человеком), по психофизической 
характеристике - громкость, высота, по пространственной ориентации - сторона и удаленность от 
ребенка источника звука. 

2. Развитие способности узнавать человека по голосу. 
3. Формирование первичных представлений о звучащем мире с освоением картины мира, 

доступных возрасту знаний и умений по соотнесению звук-предмет, предмет-звук, звук-объект. 
Обогащение опыта восприятия звуков и шумов окружения с эмоциональным реагированием и 
доступным возрасту узнаванием звучащих предметов (конкретные игрушки), бытовые приборы 
(телефон, пылесос, миксер; застежки), действий с предметами (действия с предметами кухонной 



утвари, музыкальными игрушками, действия с одеждой), звуков и шумов движения: шаги человека 
(спокойный, быстрый шаг, топанье), с предметами мебели (скрип двери, задвинули ящик), шум 
воды, пересыпание сыпучих веществ, игрушка упала, мяч (звучащий) катится, звуки свойств 
материалов от: стука и (или) постукивания по предмету из дерева, стекла, пластика, смятия бумаги, 
целлофана. 

4. Развитие умения различать предметы на слух по их звучанию, отвечать на вопросы "Что 
это? Что звучит?". 

5. Развитие практических умений выполнения действий с предметами с извлечением звука 
(звуки действия и движения), шума: манипуляции (потрясти, постучать) и действия с предметами в 
соответствии с их назначением. 

6. Обогащение опыта восприятия звуков живой и неживой природы: звуки дождя, скрип 
снега, пение птиц, голоса животных. 

7. Развитие музыкального слуха: обогащение опыта восприятия музыкальных мелодий, 
музыкальных звуков, музыкальных ритмов. Развитие опыта организации движений в соответствии с 
ритмом воспринимаемой музыки. Развитие знаний о музыкальных игрушках, инструментах и умений 
действовать с ними культурно-фиксированными действиями. 

8. Развитие речевого слуха. Обогащение опыта различного реагирования на речь, пение, 
голосовые имитации. Понимания обращенной речи педагогического работника с развитием 
пассивного и активного словаря: звучит, звенит, шумит, гремит, звонит, затих, неслышимый, слушай, 
слышим, слышишь, послушаем, прислушаться, издает звук или шум, тишина, тихо, громкий, тихий, 
звонкий, говорить, стучать, ударять, барабанить, трясти, мять, шептать, лаять, мяукать. 
Взаимодействия на основе вербального общения. 

9. Развитие способности (по побуждению педагогом) к воспроизведению речевых звуков 
(речевая имитация голосовых звуков, издаваемых животными), звукоподражанию и подражанию 
речи, подражанию модуляциям голоса (имитация). Развитие голосового аппарата, выработка 
умения произносить слова громко, тихо. 

10. Способствовать запоминанию и умению правильно произносить имена окружающих 
(ближайший социум). 

15. Адаптивная компенсаторно-развивающая программа для слепых обучающихся: 
компенсаторно-развивающая программа для слепых обучающихся младенческого и раннего 
возраста "Развитие тактильных ощущений у слепого ребенка". 

15.1. Цели педагогической деятельности: развитие у ребенка процессов компенсации 
слепоты на основе развития им тактильных ощущений и основ осязания, активизация общего 
психического тонуса посредством присвоения умений контактных способов отражения, 
взаимодействия и познания физического мира. 

15.2. Достижения ребенка: 
устойчивая эмоциональная отзывчивость на физический контакт с предметным миром; 
развитие механизмов тактильного отражения предметно-пространственной организации 

мира; 
освоение ребенком собственной телесной организации; 
поведение на основе тактильного отражения действительности; 
развитие способности к дифференциации тактильных ощущений. 
15.3. Стратегия работы с ребенком: 
1. Уверенные прикосновения к ребенку (достаточно плотный нажим), следует избегать как 

мягких, "расплывчатых", так и чрезмерных по усилию прикосновений. 
2. Тактильные материалы вводятся постепенно, с учетом предпочтений ребенка. 
3. Не принимаемые ребенком, "негативные" для него тактильные активаторы вводятся 

аккуратно и постепенно. При проявлении у ребенка защитной реакции (повышенная 
чувствительность) - уклонение от прикосновений, недовольство, выражаемое голосом, движениями 
на тактильный материал, следует прекратить занятие, создать эмоционально благополучную для 
ребенка обстановку. В последующем вернуться к использованию данного материала. 

4. Во время занятия принимать и проявлять положительные реакции на прикосновения 
ребенка. 

5. Все действия (до и во время тактильного отражения ребенком) сопровождать речью. Во 
время действия напоминать о воздействующем материале. 

6. Перед физическим контактом у ребенка должен быть период свободного состояния. 
7. В момент активизации тактильных ощущений ребенка снизить активность других 

сенсорных систем. В частности, голос педагогического работника , комментирующего ситуацию, 
должен быть негромким, но внятным для понимания ребенком. 

15.4. Меры предосторожности: иметь представления о состоянии кожи ребенка 
(аллергические реакции, сыпь). 

Предметные тактильные стимулы: материалы с различными текстурами, кубики с 
текстурами, емкости разного объема для наполнения стимульным материалом (сыпучий, жидкость, 



предметный), шпагаты, шнуры, веревочки разной текстуры (гладкие, ворсистые, плетеные), бусы 
разной текстуры, разных материалов, мячи массажные, резиновые, флисовые, вязаные, щетки 
разной жесткости, лоскутки тканей (шелк, вельвет, твид, букле, махровая ткань.), наборы объемных 
(трехмерных) геометрических тел, мелких игрушек. 

15.5. Словарь педагогического работника: 
осязательное восприятие; 
величина, размер; 
изменение формы; 
физические характеристики; 
материя; 
предмет и его части. 
15.6. Содержание адаптивной компенсаторно-развивающей программы. Уровневый подход 

к развитию тактильной сферы слепого ребенка младенческого и раннего возраста. 
15.6.1. Уровень запуска механизмов тактильно-контактного познания себя и освоения 

внешнего мира: 
1. Организация пассивных движений ребенка с соприкосновением конечностей и других 

частей тела, тактильно-проприоцептивное освоение "схемы тела". Виды сомкнутых положений 
(соприкосновений) частей тела: ладонь к ладони, ладонь и тыльная сторона кисти другой руки; 
ладонь, предплечье одной руки с ладонью, предплечьем другой руки; ладонь и внешняя сторона 
плеча, ладонь и противоположный локоть, рука (и) вдоль туловища, ладони и голова, нога к ноге, 
стопа к стопе, пальцы рук и ног, нога (и) живот, ладони и шея, ладонь и противоположное плечо, 
ладони и живот, ладонь (и) спина, ладонь (и) грудь, ладонь и бедро, нога на ногу. Организуя 
пассивные движения ребенка с достижением им сомкнутого положения частей тела, 
педагогическому работнику необходимо регулировать захват, удержание и движение конечности 
(ей) ребенка так, чтобы по силе, с одной стороны, они не противоречили действиям педагогического 
работника, а с другой стороны, не подавляли способности ребенка к тактильным ощущениям. 
Комментарии: "ладонь на...", "ножки вместе". 

2. Организация тактильных ощущений у ребенка, возникших от воздействия рук другого 
человека: поглаживание кожных покровов отдельных частей тела ребенка. Движения руки (рук) 
педагогического работника должны быть протяженными во времени (например, от запястья до 
локтевого сустава без остановки), поглаживание через одежду (комментарий "Рубашка у (имя 
ребенка) мягкая, теплая"), тактильное выделение частей тела. Педагогический работник кистью 
(ями) своей руки (рук), обхватив (пальцы сомкнуты) с легким нажимом участки рук (ног) ребенка, 
перемещает ее по конечности вверх или вниз с комментарием "Вот какие руки у (называем имя)". 
Особым нажимом руки помогаем ребенку тактильно со стимуляцией проприоцептивной системы 
выделить суставы (запястье, локоть, плечо, колено). Двумя руками, доверительно обхватив голову 
ребенка, выполняем движения (гладим) сначала сверху вниз от макушки к шее через область ушей, 
затем ото лба к затылку. 

3. Организация тактильных ощущений у ребенка, возникших от воздействия специально 
подобранных педагогическим работником предметов разной текстуры. Прикосновения с 
надавливанием в области спины, бока, руки, особенно ладоней и подушечек пальцев, проведение 
по коже щетками со щетиной разной жесткости и длины, массажными мячиками. 

4. Организация тактильных ощущений, возникающих от физического контакта с предметами 
окружения, имеющих протяженность в пространстве: в статичном положении ребенка ("Постой у 
двери (стены, шкафа), прислонись спиной, боком, животом, головой"), в условиях передвижения или 
перемещения (у педагогического работника на руках) в пространстве с соприкосновением 
отдельными частями тела (внешняя сторона плеча, тыльная сторона кисти) к объектам и предметам 
свободная стена, шкаф, диван. Комментарий: называние предмета, обозначение тактильных 
признаков (гладкий, шероховатый, неровная поверхность, бархатистая), называние действия 
(стоим, касаемся, идем, движемся, проводим). 

15.6.2. Уровень актуализации мономануального осязания: 
1. Обогащение тактильных ощущений от соприкосновения с поверхностями с разной 

фактурой: выкладывание, организация ползанья на тактильном коврике, по полу с разным 
покрытием. Комментарий педагогического работника: называние предмета (коврик, пол, доска), 
обозначение тактильных признаков поверхностей (ворсистая, меховая, гладкая, скользкая, 
деревянная, стеклянная). 

2. Организация мономануального осязания (пассивное осязание) предмета, по величине 
соотносимого с размером кисти ребенка. Предметы: шарики, мячики, объемные геометрические 
тела, игрушки, предметы окружения крышек, пробок от бутылок, из материалов с разными 
текстурами (деревянные, резиновые, пластиковые, тканевые, кожаные, металлические), с разными 
тактильными признаками (гладкие, ребристые, шершавые). Другой вариант: к предмету 
мономануального осязания можно прикрепить шнурок, веревочку, за которую после захвата 
ребенком предмета можно потянуть и, тем самым, побуждать его к удерживанию с усилением 



тактильных ощущений. 
3. Организация мономануального осязания тканей различной фактуры: махровая, вельвет, 

шерсть, шелк, хлопок, букле; различной бумаги: газетная, для журналов, писчая, картон. 
Побуждение методом сопряженных действий к микродвижению пальцев, востребованных при 
анализе фактуры. Комментарии педагогического работника: называние предмета, обозначение 
тактильного признака. 

4. Организация тактильных ощущений у ребенка с актуализацией вибрационной 
чувствительности тела, рук, пальцев. Занятия с мячами: ребенок обхватывает мяч, ощущает 
вибрацию от действий педагогического работника, который ударяет сверху по мячу. Под ладонь 
ребенка на твердую поверхность кладется большая пластмассовая бутылка с рельефным рисунком, 
который тактильно интересен ребенку, с незначительным количеством наполнителя. 
Педагогический работник постукивает по свободному концу бутылки. Ребенок ощущает вибрацию. 
Возможны ответные действия ребенка. 

5. Организация тактильных ощущений с актуализацией температурной чувствительности. 
Предлагать захватывать пластмассовые бутылочки, наполненные то холодной, то теплой водой. 

6. Организация тактильных ощущений лица другого человека с получением впечатлений от 
движений в области рта, глаз, бровей, ощущения от прикосновения языком к ладони. 

7. Обогащение опыта ощущений от соприкосновения тыльной стороны кистей с ладонями 
другого человека, опыта выполнения сопряженных действий. 

15.6.3. Уровень освоения тактильного образа восприятия с развитием предметно 
отнесенных ощущений на захватывание, перехватывание, вкладывание: 

1. Перед занятиями подобного рода следует осуществить пассивный массаж кистей и 
пальцев рук ребенка (используем различные ворсовые щетки: мягкой кисточкой по наружной 
поверхности кисти от кончиков пальцев к запястью, жесткой щеткой по подушечкам пальцев). К 
массажу всей кисти добавляется массаж каждого пальчика в отдельности методом разминания от 
кончиков к основанию. Можно постукивать пальчики по подушечкам. Поглаживание тыльной 
стороны кисти мягкой кисточкой или куском меха успокаивает и расслабляет кисть, поглаживание 
жесткой щеткой кончиков пальцев повышает тактильную чувствительность, развивает умение 
узнавать предмет на ощупь. 

2. Заполнение емкостей небольшого объема мелкими предметами. Действия с 
дидактическими игрушками. Действия ребенка с захватом погремушек разной формы и величины. 
Перекладывание крупных, мелких предметов из коробки в коробку. Перекладывание предметов из 
материалов одной текстуры. Действия доставания предмета из емкости. 

3. Развитие умений и обогащение опыта узнавания ребенком предметов ближайшего 
окружения в доме и на улице на основе пассивного осязания. 

16. Адаптивная компенсаторно-развивающая программа для слепых обучающихся: 
компенсаторно-развивающая программа для слепых обучающихся младенческого и раннего 
возраста "Развитие чувственной основы и социальных движений рук". 

16.1 Цели педагогической деятельности: развитие у слепого ребенка чувственной 
(моторной) основы освоения разных видов деятельности, развитие предпосылок освоения письма 
и чтения рельефно-точечного шрифта. 

16.2. Стратегия работы с ребенком: 
1. Основной принцип использования статических упражнений - актуализация слухового или 

тактильного внимания, применение упражнений от кратковременных до постоянных. 
2. Точное словесное обозначение педагогом частей тела, их пространственного положения. 
3. Следует следить и при необходимости корректировать неправильные положения пальцев, 

ладоней, рук ребенка, выполняющего статическое упражнение. 
4. С тем, чтобы обеспечить ребенку мышечное и проприоцептивное запоминание, требуется 

многократное повторение упражнений, но с профилактикой общего утомления. 
5. В процессе выполнения ребенком упражнений следует следить за его физическим 

состоянием, предлагая доступную нагрузку, за эмоционально-психическим состоянием, с тем чтобы 
выполнение упражнений приносило удовольствие и радость ребенку. При выраженном протесте 
ребенка упражнение стоит прекратить. 

6. Обязательно предварительное знакомство ребенка с атрибутами для выполнения 
упражнений. 

7. Важно, чтобы ребенок на уровне возрастных возможностей знал название пальцев рук, 
был способен к их дифференциации. 

8. Ребенок должен быть изначально правильно обучен тому, что зрячий постигает путем 
подражания. 

16.3. Развитие чувственной и познавательной основы ориентировочно-поисковой 
деятельности, предметно-пространственной ориентировки. Освоение слепым ребенком 
востребованных в ориентировочной деятельности положений тела и его отдельных частей. 

1. Положения тела: 



лежа на животе, опираясь на предплечья, затем на ладони вытянутых рук (младенец, в 
раннем возрасте); 

лежа на левом или правом боку, рука(и) спереди; 
на четвереньках (опора ладонями прямых рук, разведенных на ширину плеч, коленями и 

голенями согнутых ног); 
сидя; 
прямое (прямостояние). 
2. Положения головы: 
Прямое положение (лицо вперед). Статические упражнения "Послушай колокольчик" 

(педагогический работник, родители (законные представители) потряхивают звучащим предметом 
напротив лица ребенка по его средней линии с последующим медленным его перемещением по 
вертикали или горизонтали, не выходя за границы лица), "Посидим, послушаем песенку, не дадим 
мешочку упасть с головы". 

Наклон вперед (лицо вниз, опустить подбородок), назад (шея натянута, лицо вверх). 
Статические упражнения "Наклони голову, дотронься подбородком до руки (кисти)" (педагогический 
работник, родители (законные представители) поддерживают руку ребенка на необходимом 
расстоянии), "Где звенит?" (они потряхивают звучащим предметом на средней линии шеи ребенка, 
побуждая его наклонить голову). 

Наклон влево и (или) вправо (на амплитуду, которую позволяют мышцы). Статические 
упражнения "Удержи головой подушечку". 

3. Положение рук: 
руки вперед, статические упражнения; 
руки вниз, статические упражнения; 
руки вверх, статические упражнения; 
руки согнуты в локтях, статические упражнения "Удержу, не уроню". 
4. Положение ладоней: 
Ладони книзу. Статические упражнения "Волшебная коробка": на дно приспособления типа 

ящика, ширина которого примерно равна ширине плеч ребенка, кладутся плоские игрушки вроде 
пищалок в выделенные ячейки (чтобы несколько зафиксировать игрушки). Сверху игрушки 
накрываются фанерой или плотным картоном, площадью равной площади дна. Ребенку, который 
стоит, предлагают опустить руки в коробку ладошками вниз и нажать на пищалки. Педагогический 
работник может своей рукой также выполнить эти действия, нажимая на игрушку, которая 
расположена по центру. Тем самым побуждаем ребенка к взаимодействию и подражанию. "Упор на 
руки". Педагогический работник берет за ноги ребенка, поднимая их, помогает ему занять 
положение упора на руки, комментируя при этом "Ай, да у (имя ребенка) ручки! Ай, да у (имя ребенка) 
ладошки!". 

Ладони кверху. Ребенок сидит на стуле под хорошо фиксированной полкой, расположенной 
над ним на уровне примерно поднятых им рук. Статические упражнения "Силач". Побуждаем 
ребенка упираться ладошками с усилием в полку. 

Ладони внутрь; ладони вперед. Статические упражнения "Кто сильнее?" (педагогический 
работник своими ладонями упирается в ладони ребенка, побуждая его прилагать усилия), "Наши 
ладошки здороваются" (педагогический работник своими ладонями упирается в ладошки ребенка). 

5. Положение пальцев кистей рук: 
обычное положение кисти (четыре пальца выпрямлены и сомкнуты и являются 

продолжением предплечья руки, большой палец прижат к ладони). Статическое упражнение 
"Ладошка здоровается с ладошкой"; 

кисть сжата в кулак (четыре пальца согнуты и плотно прижаты к ладони, а согнутый большой 
палец прижат к указательному); 

кисть расслаблена (кисть свободно висит книзу, насколько позволяет подвижность 
лучезапястного сустава). 

6. Положения ног: 
обычное положение - ноги вместе (ноги прямые, не согнуты в коленях, пятки вместе, носки 

врозь на ширину ладони); 
стойка ноги врозь (ноги на ширине плеч, вес тела равномерно распределяется на обе ноги, 

положение ступней, как в обычной стойке). Статические упражнения на оба положения "Ноги вместе, 
ноги врозь". Используется приспособление с ограничительными планками. 

7. Формирование двигательных умений: 
учить устойчиво держать голову (младенец); 
учить выполнять движения головой: поднимать, поворачивать в сторону, влево-вправо; 
осуществлять повороты и развороты тела; 
формировать и стимулировать ползанье; 
стимулировать к переползанию через препятствие; 
поддерживать вставание на четвереньки; 



разжимать ладонь, двигать пальцами; 
стимулировать вставание и ходьбу у опоры; 
учить двигаться в сторону аудио стимула (подойти); 
учить выполнять поисковые движения руки (рук) с заданной траекторией движения: по 

горизонтали, вертикали, полукруговые по площади поиска (протяженность вытянутых рук ребенка) 
с акцентированием кистево-ладонных ощущений; 

совершенствовать поисковые движения рукой (руками) с заданной траекторией движения: 
сверху вниз с горизонтальным компонентом, снизу вверх с горизонтальным компонентом, с 
акцентированием ощущений подушечками пальцев (локализация мелких деталей); 

учить садится на стул, вставать со стула; 
помогать подниматься и спускаться по лестнице. 
16.4. Развитие чувственной основы и способов познавательной деятельности. Освоение 

слепым ребенком востребованных в познавательной деятельности положений тела и его отдельных 
частей в статических упражнениях. 

1. Положения головы: 
прямое положение (лицо вперед), востребовано при слушании; 
легкий наклон вперед к объекту познания, в том числе с целью получения детальных 

впечатлений, например, обонятельных. 
2. Положение рук: 
Руки вперед. Познание объекта, находящегося на расстоянии от ребенка. Руки вперед и 

согнуты в локтях. 
Положение ладоней: 
Ладони внутрь. Познание объемного объекта. 
Ладони книзу с расслабленной кистью. Готовность к осязанию и осязание объемного 

предмета сверху вниз с легким обхватом кистью. 
Ладони кверху с расслабленной кистью. Готовность к осязанию и осязание объемного 

предмета снизу вверх. 
3. Положение пальцев кистей рук: 
Пальцы согнуты (пальцы сгибаются во всех суставах, как бы удерживая теннисный мяч). 
Кисть поднята кверху с пальцами врозь. Готовность к и осязанию рельефных и барельефных 

изображений, расположенных в вертикальной плоскости. 
Кисть ладонью вниз с пальцами врозь. Готовность к и осязанию рельефных и барельефных 

изображений, расположенных в горизонтальной плоскости. 
4. Положения тела: 
Стоя - прямая стойка, лицом вперед к объекту познания. 
Сидя - положение туловища прямое, голова прямо, ноги согнуты в коленях под прямым 

углом, ребенок сидит всей поверхностью бедра на стуле. 
5. Развитие движений рук, кистей и пальцев с хватанием: 
захват ладонью; 
указательным типом: соединение указательного и большого пальца, 
щепотью: соединение указательного, среднего и большого пальцев, 
ладонно-пальцевым способом, 
одноручный захват мелких предметов, 
двуручный захват больших предметов. 
6. Развитие движений рук, кистей и пальцев с ориентацией на способ извлечения 

информации: ощупывание, скольжение пальцами по всей площади поверхности, локальные 
движения малой амплитуды пальцем (познание мелкой детали на целом). 

7. Формирование согласованных движений рук: брать предмет одной рукой, удерживая его, 
другой ощупывать. Развитие согласованных движений рук направлено на: 

Выпускание предмета. 
Перекладывание из руки в руку. 
Соединение с другим предметом (ставить, класть на место рядом с другой рукой). 
Действия надавливания пальцем. 
16.5. Развитие чувственной и познавательной основы предметной, предметно-бытовой и 

предметно-игровой деятельности. 
Освоение слепым ребенком востребованных в предметной и предметно-игровой 

деятельности положений тела и его отдельных частей в статических упражнениях. 
1. Положение тела: 
сидя; 
прямое (прямостояние). 
2. Положения головы: 
прямое положение (лицо вперед). 
3. Положение губ (предметно-игровая деятельность): 



обычное; 
вытянуты трубочкой. 
4. Положение рук: 
руки вытянуты вперед и согнуты в локтях. 
5. Положение ладоней: 
ладонь книзу или кверху - действующая рука; 
ладонь кверху или книзу - удерживающая предмет рука; 
ладони внутрь - действующая или удерживающая рука; 
ладони кверху к лицу, кисть расслаблена. 
6. Положение пальцев кистей рук: 
пальцы согнуты, кисть в тонусе. 
7. Формирование двигательных умений: 
Захватывать предмет ладонью, деталь - пястью или пинцетным захватом. 
Брать предмет одной и (или) двумя руками. 
Движения руки или рук от плеча, от локтя, кисти, ротационные движения, пальцев (с 

ориентацией на способ действий с предметом). 
Выпускать предмет. 
Ставить, класть предмет на определенное место. 
Перекладывать из руки в руку. 
Потряхивать, трясти, ударять ладошкой, стучать указательным пальцем. 
Перехватывание предмета, удерживаемого одной рукой, другой свободной рукой. 
Отщипывание кусочка от целого. 
Отрывать, разрывать бумагу. 
Выпячивание губ трубочкой, умение дуть. 
Захват губами дудочки, умение дуть в нее. 
16.6. Развитие чувственной и познавательной основы орудийной деятельности и действий. 
Освоение слепым ребенком востребованных в орудийной деятельности положений тела и 

его отдельных частей в статических упражнениях 
1. Положение тела: 
сидя; 
прямое (прямостояние). 
2. Положения головы: 
прямое положение (лицо вперед). 
3. Положение рук: 
руки вперед и согнуты в локтях. 
4. Положение пальцев кистей рук: 
кисть сжата в кулак с захватом орудия действия, большой и указательный пальцы 

удерживают орудие действия (предмет, имеющий протяженность для захвата, выступающий 
продолжением руки); 

положение кисти с приспособлением руки к свойствам предмета-орудия; 
положение кисти, не выполняющей орудийное действие, свободное или обеспечивающее 

захват для удержания предмета, на который воздействуют орудием. 
5. Формирование двигательных умений: 
Захватывать орудие кистью, сжатой в кулак. 
Приспособление руки к свойствам предметов. 
Движение кистью: вокруг фронтальной оси - ладонное и тыльное сгибание. 
Брать предмет-орудие одной рукой. 
Движения руки от плеча, от локтя, кисти, ротация с ориентацией на способ действия с 

предметом-орудием. 
Мелкие и точные движения кистью и пальцами. 
Совместные, но разнонаправленные движения рук. 
Выпускать предмет. 
Ставить, класть предмет на определенное место. 
Захват губами дудочки, умение дуть в нее. 
16.7. Развитие чувственной и познавательной, основы коммуникативной деятельности - 

невербальных средств общения. 
Освоение слепым ребенком востребованных в коммуникативной деятельности положений 

тела и его отдельных частей в статических упражнениях. 
1. Положение тела: 
прямое (прямостояние); 
полуповорот. 
2. Положение головы: 
прямое положение (лицо вперед). 



3. Положение рук: 
прямое, свободное положение; 
рука вперед (прямые руки находятся на уровне плеч, положения кисти, отражающие жесты 

прощания, приглашения, приветствия). 
4. Положение ладоней: 
ладони внутрь (приветствие); 
ладонь книзу (прощание); 
ладонь кверху (приглашение, просьба). 
5. Положение пальцев кистей рук: 
кисть поднята вверх - запрет (кисть отведена вверх); 
кисть сжата в кулак, указательный палец прямой вверх (нельзя); 
кисть расслаблена. 
6. Положение частей лица: 
положение губ: губы в улыбке, губы широко разомкнуты, губы сомкнуты, губы искривлены и 

их уголки оттянуты назад (радость), приоткрытый рот имеет округленную форму, нижняя губа 
выпячена; 

положение щек: обычное положение, щеки надуты. 
7. Формирование двигательных умений: 
Зажмуривание: опустить брови и поднять щеки. 
Поднять брови и опустить щеки. 
Поднимать, опускать (открывать, закрывать глаза) верхние веки (в случае возможности). 
Открыть рот широко, приоткрыть рот, выпятить нижнюю губу, сжимать губы, вытянуть губы, 

показать и убрать язык, шлепание губами. 
Надуть щеки. 
Помахать (приветствие, прощание, отрицание). 
Выставить руку вперед, ладонь прямо (запрет). 
Выставить руку вперед, ладонь прямо, пальцы полусогнуты, опустить и поднять кисть 

("Пока"). 
Движения четырех пальцев (большой палец противопоставлен остальным) с соединением с 

ладонью и обратно: ладонь вниз - прощание, ладонь кверху - просьба дать предмет, приблизиться. 
17. Адаптивная компенсаторно-развивающая программа для слепых обучающихся: 

коррекционно-развивающая программа для слепых обучающихся младенческого и раннего 
возраста "Развитие двигательной сферы". 

Реализуется специалистом в области лечебной физической культуры (далее - ЛФК) или 
адаптивной физкультуры. 

17.1. Цели: развитие двигательных возможностей слепого ребенка, координационных 
способностей, функции равновесия, способности произвольно выполнять двигательные задания, 
повышение двигательной активности, профилактика навязчивых движений и недостатков развития 
движений, обусловленных слепотой. 

17.2. Достижения слепого ребенка: 
освоение ребенком собственного тела, формирование "схемы тела": опыт дифференциации 

движений частями тела, умения по просьбе выполнить движение частью тела, показать названную 
часть, ребенок должен знать, что у него есть руки и ноги, голова, живот, спина, освоение умений 
произвольно менять положение тела; 

развитие слуходвигательной координации: способность двигаться на звук, поворачиваться 
в сторону звука, рече-слухо-двигательной координации: умение выполнять движение, двигательное 
действие по просьбе или на основе саморегуляции; 

развитие чувства ритма как формы организации движения; 
освоение произвольных движений; 
освоение опыта движений телом и его частями в разных направлениях: вперед-назад, вверх-

вниз, в стороны; 
развитие готовности к освоению ползанья на четвереньках и освоение движения, освоение 

ходьбы; 
выполнение движений под музыку: проявление способности выполнять движения в 

соответствии с темпом музыки, проявление эмоционально-двигательной отзывчивости на музыку 
разного характера. 

18. Адаптивная компенсаторно-развивающая программа для слепых обучающихся: 
коррекционно-развивающая программа для слепых обучающихся младенческого и раннего 
возраста "Развитие остаточного зрения". 

18.1. Цели педагогической деятельности: актуализация у слепого ребенка врожденных 
зрительных реакций с их автоматизацией, обогащение опыта реагирования на зрительный стимул, 
находящийся в поле зрения, обеспечение формирования различительной способности и возможное 
становления акта видения в условиях глубоко нарушенного зрения. 



18.2. Организационно-методические подходы (рекомендации) к развитию остаточного 
зрения у слепых обучающихся. 

18.3. Основой организации и выбора методов педагогического воздействия на зрение в 
условиях его глубокой депривации вследствие влияния патогенного фактора в период раннего 
детства могут выступать: 

ориентация на этапы онтогенетического развития зрительных функций в период 
становления акта видения; 

знание закономерностей сенсорного развития ребенка в период раннего детства; 
понимание сущности остаточного зрения. 
18.4. Основные этапы последовательной актуализации зрительных возможностей у ребенка 

с нарушениями зрения: 
этап выработки зрительного реагирования на яркий к общему фону объект, появляющийся 

в сохранной части поля зрения, с развитием способности ребенка кратковременно удерживать взор 
на объекте без слежения за его медленным перемещением; 

этап выработки зрительного реагирования в виде кратковременного слежения медленно 
перемещающегося предмета, воспринимаемого сохранной частью поля зрения, без видимых 
поворотов головы. Развитие зрительного реагирования на яркий к общему фону предмет, 
появляющийся с разных сторон; 

этап освоения поворота глаз и головы, если перед глазами ребенка и на определенном для 
его сенсорных возможностей расстоянии появляется яркий медленно движущийся объект. 
Проявление контакта "глаза в глаза" с педагогическим работником, если лицо педагогического 
работника достаточно освещено, выразительно деталями и точно располагается перед "рабочей 
зоной" поля видения ребенка. Проявление привыкания к повторяющимся стимулам, что 
свидетельствует об их запоминании; 

этап развития фиксации объекта, попавшего в сохранную часть поля зрения, расстояние 
которого от глаз, то увеличивается, то уменьшается. Проявление реакции на новизну. 

18.5. Проявление зрительного интереса к своим рукам и пальцам. Появление способности 
следить за объектом, медленно движущимся по горизонтали. 

18.6. Объективные показатели к освоению программы: 
1. Проявление врожденных зрительных реакций, даже в неполном объеме. 
2. Офтальмологические данные о сохранности центрального зрения: 
а) врожденные зрительные реакции: 
поворот глаз и головы в направлении источника света; 
зрачковая реакция - сужение зрачка при усилении света и наоборот; 
защитная реакция - зажмуривание глаз; 
особое предпочтительное внимание к лицам: живое и схема; 
реакция на движущийся (в поле взора) объект по горизонтали. 
б) параметры оценки достижений ребенка: 
поворот глаз в сторону стимула; 
поворот глаз и головы в сторону стимула; 
кратковременные фиксации, постепенное увеличение их длительности; 
увеличение количества фиксаций; 
эмоциональные реакции ребенка на некоторые зрительные стимулы; 
особое внимание к лицу и имитация лицевых жестов партнера по общению; 
различия в предпочтении изображений схемы лица: правильного и искаженного 

изображения; 
узнавание лиц родителей (законных представителей). 
18.7. Программные задачи: 
1. Актуализировать врожденные зрительные реакции и их автоматизацию. 
2. Обогащать опыт реагирования на визуальные стимулы разной модальности, специально 

привнесенные и находящиеся в поле зрения ребенка. Повышать подвижность глаз, с 
использованием приема циклодукции. Вырабатывать содружественные движения глаз и головы при 
реакции на зрительный стимул, находящийся на границе поля взора и за его пределами: 
горизонталь, вертикаль. 

3. Развивать контрастную чувствительность в реагировании на меняющиеся контрасты: 
обогащение опыта фиксации светлого пятна на темном фоне и темного пятна на светлом фоне. 
Обогащать опыт эмоционального реагирования на стимулы разной модальности. 

4. Обеспечить возникновение зрительно-моторной координации в системе "глаз-рука": 
способствовать зрительной фиксации объекта, захваченного рукой (руками). Обогащать опыт 
реагирования на изменение местоположения стимула в микропространстве чуть шире поля взора, 
зрительных ориентировочных действий при отражении двух стимулов, расположенных в поле взора 
на расстоянии друг от друга, фиксации и слежения за световым стимулом, движущимся в глубину: 
приближение, отдаление. 



5. Обогащать опыт реагирования на изменение цвета стимула, фиксации предметов из 
разного положения: в положении лежа на спине, животе, боку; сидя, стоя, восприятия лиц, опыта 
имитации их мимических движений. 

6. Активировать зрительные реакции: зрачковой реакции, защитной реакции, поворот глаз и 
головы к источнику света, и мигательного рефлекса. 

7. Развивать навык слежения за перемещением объекта. Способствовать выработке 
содружественных движений глаз и головы при реакции на зрительный стимул, находящийся на 
границе поля взора и за его пределами: движения стимула по горизонтали, вертикали, позднее - 
диагонали, по кругу. Развивать подвижность глаз, обогащая опыт реагирования на перемещение 
стимула в поле взора и опыта поиска зрительного стимула, изменяющего свое местоположение в 
микропространстве. Способствовать выработке постоянной фиксации с прослеживанием медленно 
перемещающегося в пространстве объекта. 

8. Обогащать опыт ребенка прослеживать предметы из разного положения: в положении 
лежа, сидя, стоя, слежения за движением собственных рук и опыт в организации движений глаз так, 
чтобы объект постоянно оставался в зоне фиксации. Развивать способность прогнозирования 
движения цели (объекта). 

9. Упражнять в зрительном поиске спрятанной перед ребенком игрушки. Способствовать 
развитию аккомодации. Расширять поле обзора при выполнении поисковых действий. Обогащать 
опыт эмоциональной отзывчивости на приближающийся стимул, значимый для ребенка. Обогащать 
опыт локализации деталей (глаза у куклы), контрастных общему фону объекта. Развивать 
ориентировочные действия при отражении двух стимулов, находящихся на расстоянии друг от 
друга, расположенных в поле зрения, на его границе или за его пределами. Обогащать опыт 
реагирования на перемещающийся по горизонтали в поле взора объект. 

10. Обогащать опыт обнаружения и локализации знакомого объекта (погремушки), 
попадающего в поле взора с разных сторон, побуждения к эмоциональному реагированию: интерес, 
удивление на ситуацию. Обогащать опыт фиксации и отражения объектов, имеющих в своей 
структуре две составляющие части, заметно отличающиеся друг от друга. Продолжать обогащать 
опыт слежения за перемещающимся объектом. Развивать способность прогнозирования появления 
стимула в определенной области поля зрения. Обогащать опыт слежения за перемещением 
объекта в поле взора, не заходя за его границы, следовательно, без поворота головы в сторону 
стимула. Развивать конвергентно-дивергентные движения глаз, обогащая опыт попеременного 
перевода взора с объекта на объект, расположенные друг за другом в глубине пространства на 
расстоянии от глаз и друг от друга, обеспечивающих возможность зрительного отражения, своими 
отличительными признаками друг от друга привлекающих зрительное внимание ребенка. Осваивать 
опыт цветоразличения (реагирование): действия с игрушками, элементами которых выступают 
цветные огоньки, восприятие цветных огоньков в сенсорной комнате. 

18.8. Организационное обеспечение развития остаточного зрения и глубоко нарушенных 
зрительных функций в детстве: 

1. Целенаправленный подбор светооптических стимулов, обладающих оптофизическими 
характеристиками, соотносимыми с проблемами глубоко нарушенного зрения с позиции 
предпочитаемости и удерживания взгляда в соответствии со зрительными возможностями. 

2. Обеспечение амолярности и частотности попадания визуального стимула в поле зрения 
ребенка со зрительной депривацией для привыкания к реагированию на повторяющийся стимул и 
выработки реакции на новизну. 

3. Саморегуляция действий педагогического работника со стимулом и движений, активность 
педагогического работника, стимулирующего зрение ребенка, обеспечивающая попадание оптотипа 
в "рабочую зону" (в зону видения) с ответной зрительной реакцией и побуждающей движения глаз 
(глаза). 

4. Поиск и выбор оптимального положения, позы ребенка с целью профилактики 
наступления быстрого утомления на фоне значительного общего мышечного напряжения. 

5. Выбор, освоение и поэтапное введение методик и коррекционно-педагогических приемов 
с целью становления акта видения, психофизиологического процесса (выработки условно-
рефлекторных связей), развития у ребенка с тяжелой зрительной депривацией потребности 
использовать глубоко нарушенное зрение в жизнедеятельности, возникновения и становления 
элементарных свойств восприятия: предметности и константности. 

 


