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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 

обучающихся с нарушением зрения муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 1 «Машенька» (далее – Программа) 

разработана в соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

24 ноября 2022 г. № 1022 «Об утверждении федеральной адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» и приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (далее – Стандарт). 

Стандарт определяет инвариантные цели и ориентиры разработки адаптированных 

основных образовательных программ дошкольного образования, а Программа предоставляет 

примеры вариативных способов и средств их достижения. 

Программа обеспечивает образовательную деятельность в группе компенсирующей 

направленности для детей с нарушением зрения на уровне дошкольного образования с учётом 

особенностей их психофизического развития и индивидуальных возможностей, работу по 

коррекции нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников. 

В МБДОУ «Детский сад № 1 «Машенька» воспитываются дети в возрасте 3-7 (8) лет с 

нарушением зрения (слепых, слабовидящих, с амблиопией и косоглазием). 

Нарушение зрения обусловливает весь ход психофизического развития детей. Дети с 

нарушением зрения, при их общности с психофизическим развитием нормально видящих 

детей, имеют свои специфические особенности в развитии. Одним из условий качественного 

обучения, воспитания, развития, абилитации и реабилитации является точное понимание 

педагогами особенностей со стояния зрительных функций каждого ребёнка и их учёт в 

системе всех видов психолого-педагогического воздействия. 

По своему организационно-управленческому статусу данная Программа, реализующая 

принципы Стандарта, имеет модульную структуру. 

Рамочный характер Программы раскрывается через представление общей модели 

образовательного процесса в образовательных организациях, возрастных нормативов развития, 

общих и особых образовательных потребностей обучающихся дошкольного возраста с 

нарушением зрения (слепых, слабовидящих, с амблиопией и косоглазием), определение 

структуры и наполнения содержания образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребёнка в пяти образовательных областях. 

Образовательные области, содержание образовательной деятельности, равно как и 

организация образовательной среды, в том числе предметно-пространственной и развивающей 

образовательной среды, выступают в качестве модулей, из которых создаётся адаптированная 

образовательная программа для обучающихся дошкольного возраста с нарушением зрения 

(слепых, слабовидящих, с амблиопией и косоглазием) Организации. 

Структура Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три основных 

раздела – целевой, содержательный и организационный. 

           Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и планируемые 

результаты освоения Программы, определяет её цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты её освоения в виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности по пяти образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие; формы, способы, методы и средства реализации программы, которые 

отражают аспекты образовательной среды: предметно-пространственная развивающая 

образовательная среда; характер взаимодействия воспитанников с ОВЗ по зрению с 

педагогическим работником; характер взаимодействия с другими детьми; систему отношений 

ребёнка к миру, к другим людям, к себе самому; содержание образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития обучающихся (программу коррекционно-

развивающей работы). 
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2. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ. 

2.1.Пояснительная записка. 

Цель реализации Программы: обеспечение условий для дошкольного образования, 

определяемых общими и особыми потребностями обучающегося. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

способствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение доступного 

и качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребёнка, 

формирование и развитие личности ребёнка в соответствии с принятыми в семье и обществе 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, 

духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов. 

Задачи Программы: 

- реализация содержания АОП ДО для обучающихся с нарушением зрения (слепых, 

слабовидящих, с амблиопией и косоглазием); 

- коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с нарушением 

зрения (слепых, слабовидящих, с амблиопией и косоглазием); 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с 

нарушением зрения (слепых, слабовидящих, с амблиопией и косоглазием), в том числе их 

эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребёнка с 

нарушением зрения (слепых, слабовидящих, с амблиопией и косоглазием) в период 

дошкольного образования независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса; 

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка с нарушением зрения (слепых, слабовидящих, с амблиопией и 

косоглазием) как субъекта отношений с педагогическим работником, родителями (законными 

представителями), другими детьми; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе, правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности обучающихся с нарушением зрения 

(слепых, слабовидящих, с амблиопией и косоглазием), развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям развития обучающихся с нарушением зрения (слепых, 

слабовидящих, с амблиопией и косоглазием); 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 

представителей) и повышение их компетентности в вопросах развития, образования, 

реабилитации (абилитации), охраны и укрепления здоровья, обучающихся с нарушением 

зрения (слепых, слабовидящих, с амблиопией и косоглазием); 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального 

общего образования. 

Принципы Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

Общие принципы и подходы к формированию программы: 

1. Поддержка разнообразия детства. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. 

3. Позитивная социализация ребёнка. 
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4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

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

работников Организации и обучающихся. 

5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, признание 

ребёнка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

6. Сотрудничество Организации с семьёй. 

7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор 

образовательными организациями содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями обучающихся. 

Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для обучающихся с 

нарушением зрения (с амблиопией и косоглазием): 

1. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 

обучающихся с нарушениями зрения (слепых, слабовидящих, с амблиопией и косоглазием): 

Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями обучающихся, но и с 

другими организациями и лицами, которые могут способствовать удовлетворению особых 

образовательных потребностей обучающихся с нарушениями зрения (слепых, слабовидящих, 

с амблиопией и косоглазием), оказанию психолого-педагогической, тифлопедагогической и 

медицинской поддержки в случае необходимости (Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи). 

2. Индивидуализация образовательных программ дошкольного образования 

слабовидящих, открывает возможности для индивидуализации образовательного процесса, 

появления индивидуальной траектории развития каждого ребёнка с характерными спецификой 

и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и психофизические 

особенности. 

3. Развивающее вариативное образование: содержание образования предлагается 

ребёнку через разные виды деятельности с учётом зон актуального и ближайшего развития 

ребёнка, что способствует развитию, расширению как явных, так и потенциальных зрительных 

возможностей ребёнка. 

4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей: 

всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и физическое развитие обучающихся с нарушениями зрения посредством 

различных видов детской деятельности. Между отдельными разделами Программы 

существуют многообразные взаимосвязи: познавательное. 

5. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы: Организация разрабатывает свою адаптированную 

образовательную программу, за ней остаётся право выбора способов достижения ценностей и 

ориентиров Программы, образовательных программ, учитывающих разнородность состава 

групп обучающихся, их психофизических особенностей, запросов родителей (законных 

представителей). 

6. Учёт этапов онтогенетического развития, закономерностей поэтапного 

становления ведущих видов деятельности слепых и слабовидящих детей. Такой подход 

предполагает подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования детей с 

нарушением зрения с учетом несовпадения их темпа развития возрастным возможностям. 

7. Принцип научной обоснованности и практического применения 

тифлопсихологических и тифлопедагогических изысканий в области особенностей раз- вития 

обучающихся с нарушениями зрения, коррекционной, компенсаторно-развивающей, 

коррекционно-развивающей работы с данной категорией обучающихся: адаптированная 

программа определяет и раскрывает специфику образовательной среды во всех её 

составляющих в соответствии с индивидуально-типологическими особенностями 

обучающихся с нарушениями зрения и их особыми образовательными потребностями: 

развивающее предметное содержание образовательных областей, введение в содержание 

образовательной деятельности специфических разделов педагогической деятельности; 

создание востребованной детьми с нарушениями зрения развивающей предметно-
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пространственной среды; обеспечение адекватного взаимодействия зрячих педагогических 

работников с ребенком с нарушениями зрения; коррекционно-развивающую работу. 

8. Полнота содержания и интеграция образовательной и коррекционно-развивающей 

(Программа коррекционной работы) деятельности Организации. Образовательная 

деятельность и коррекционно-развивающая деятельность, осуществляемая специалистами в 

рамках коррекционной работы, взаимосвязаны: содержание каждой образовательной области 

имеет коррекционно-компенсаторную направленность, предметное содержание 

образовательных областей учитывается и частично реализуется в рамках коррекционной 

работы. 

 

 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

 

Клинико-психолого-педагогическая характеристика детей дошкольного возраста с 

нарушением зрения (слепых, слабовидящих, с амблиопией и косоглазием) 

Для определения целей и задач Программы значимо понимание клинико- 

психологических особенностей полиморфной, разнородной категории детей с нарушением 

зрения. 

 

 

Категория Характеристика категории 

Дети с пониженным 

зрением 

с остротой зрения от 0,5 

(50%) до 0,8 

(80%0) на лучше видящем 

глазу с коррекцией. 

Дети с пограничным зрением между слабовидением и нормой, 

т.е. дети с остротой зрения от 0,5 (50%) до 0,8 (80%) на лучше 

видящем глазу с коррекцией (очками). 

Если у ребёнка имеются только функциональные нарушения 

зрения, то чаще всего его зрение (в том числе остроту зрения) 

с помощью лечения можно восстановить. Большую их часть 

составляют дети с амблиопией и косоглазием. 

С
л

а
б
о
ви

д
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- с остротой зрения 

от 0,05(5%) до 0,4 

(40%) с 

коррекцией 

- Слабовидящие дети с остротой зрения от 0,05 до 0,09 с 

коррекцией очками на лучше видящем глазу. 

- Слабовидящие дети с остротой зрения от 0,1 до 0,2 с 

коррекцией очками на лучше видящем глазу. 

- Слабовидящие дети с остротой зрения от 0,3 до 0,4 с 

коррекцией очками на лучше видящем глазу. 

- с остротой зрения 

0,4 (40%) на лучше 

видящем глазу с 

коррекцией- 

Зрение детей с тяжёлыми органическими поражения ми 

зрительного анализатора, в том числе в сочетании с 

функциональными нарушениями, как правило, можно 

улучшить незначительно. Поэтому по остроте зрения эти дети 

относятся к слабовидящим и слепым 

 

Слепые дети 

Острота зрения от 0 

(0%) до 0,04(4%) на 

лучше видящем глазу с 

коррекцией 

Слепые со светоощущением 

Дети, у которых светоощущение с правильной проекцией, 

могут правильно показать направление света, а дети, у 

которых светоощущение с неправильной проекцией, не могут 

указать, откуда падает свет. 

 

 Слепые дети, у которых имеются тысячные доли от 

нормальной остроты зрения (примерно от 0,005 до 

0,009). В комфортных условиях они видят движения руки перед 

лицом, на очень близком расстоянии могут различать цвета, 

контуры и силуэты предметов. В медицинских картах такая 

острота зрения фиксируется как 0,005 или движения руки 

перед лицом. 0,009 
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Слепые с форменным (предметным) остаточным зрением. 

К этой группе относятся дети, острота зрения которых 

варьируется в пределах 0,01 — 0,04. В тифлолитературе их 

называют частично видящими или частично зрячими. 

В категорию «Слепые» входят также дети с более 

высокой остротой зрения (вплоть до 1, 0, т.е. 100%), у которых 

границы поля зрения сужены до 10-15 градусов или до точки 

фиксации. Такие дети являются практически слепыми, так как 

в познавательной и ориентировочной деятельности они весьма 

ограниченно могут использовать зрение. 

 

 

Особенности развития и особые образовательные потребности слепых детей 
Слепота – отсутствие или нарушение зрения, при котором невозможно или значительно 

ограничено зрительное восприятие окружающего. 

Общей типологической особенностью развития детей с нарушением зрения вне 

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

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

участие в любом виде деятельности происходят на суженной сенсорной основе. Слепые 

дошкольники наряду с общими особенностями развития имеют выраженные индивидуальные 

достижения в компенсированности, личностном становлении, общем развитии и характере 

освоения отдельных сфер жизнедеятельности. 

Психолого-педагогическую характеристику слепых дошкольников составляют 

следующие элементы. 

1. Степень соответствия темпа развития слепого ребёнка темпам развития зрячих 

сверстников. Слепым детям свойственно отставание по темпу развития от зрячих сверстников, 

что проявляется в несовпадении периодов освоения этими категориями дошкольников: 

- ведущих видов деятельности. Так, предметная деятельность и предметная игра 

выступают ведущими видами деятельности на протяжении младшего дошкольного возраста, 

а в отдельных случаях и на протяжении всего дошкольного возраста; 

умений и навыков в отдельных сферах. В двигательной сфере ходьба остаётся основным 

движением, характеризующим мобильность в пространстве на протяжении всего дошкольного 

возраста (формирование навыков бега, прыжков, лазанья весьма затруднено). В познавательной 

сфере предметно-действенная форма мышления востребована слепым ребёнком в период 

младшего дошкольного возраста, характерен недостаточный темп и объем формирования 

представлений как образов памяти об окружающем, что несколько снижает темпы развития, 

имеют выраженные индивидуальные достижения в компенсированности, личностном 

становлении, общем развитии и характере освоения отдельных сфер жизнедеятельности. 

2. Диспропорциональность развития. 

Сферы личностного развития, становление которых в онтогенезе дошкольника в 

меньшей степени зависят от зрения, у слепого ребёнка развиваются быстрее (хотя и 

своеобразно), чем сферы, в двигательном компоненте которых в период становления велика 

роль зрения. Речь и вербальный компонент деятельности осваиваются слепым ребёнком 

успешнее (темп развития, произвольность), чем двигательная сфера. Диспропорциональность 

развития ярче проявляется в раннем детстве и сглаживается к концу старшего дошкольного 

возраста. 

3. Компенсированность трудностей чувственного отражения с возмещением 

недостаточности и развитием способностей. 

- Целостное и одновременно детальное отражение воспринимаемой 

действительности; освоение практической деятельности: ее содержание, действия и способы 

осуществления; регуляция и контроль за осуществлением, оценка результата; построение, 

корректировка образов об объектах действительности в условиях их опосредованного 

отражения или непосредственного отражения в условиях суженной сенсорной сферы; освоение 

средств общения в условиях слепоты; ориентировка в пространстве, свободное и 
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самостоятельное пере движение в нем. Успешное, с точки зрения становления компенсации, 

развитие слепого дошкольника во многом обусловлено востребованностью и возможностью 

ребёнка развивать и реализовывать в жизнедеятельности сенсорные процессы разной 

модальности: слух, осязание, обоняние, тактильные ощущения, остаточное зрение с освоением 

перцептивных умений и навыков, формированием движений и действий познавательной 

деятельности, развитием речи (ее компенсаторной функции), мышления, воображения и 

памяти. 

- Своевременное развитие компенсаторных процессов обеспечивает слепому 

ребёнку темп и уровень общего развития, в целом соотносимый с развитием зрячего сверстника, 

достижение в дошкольном возрасте достаточного уровня психической и личностной 

готовности к школе. Компенсация слепоты развивается прижизненно на биологическом и 

социальных уровнях в их диалектическом единстве. Компенсация слепоты на биологическом 

уровне в детстве обеспечивается функциональным состоянием высшей нервной деятельности, 

поэтому в развитии слепого ребёнка так важна биологическая сохранность мозговых структур 

с формированием таких механизмов компенсации, как развитие сложных функциональных 

систем связей, выступающих физиологической основой становления психической 

деятельности, которая, в свою очередь, также выступает компенсаторным механизмом. 

Поражения отделов головного мозга, заболевания центральной нервной системы, приводящие 

к нарушению слуха, речи, 

интеллекта, движений и, следовательно, выступающие наряду со слепотой первичными 

нарушениями значительно осложняют развитие компенсации, снижая темп и уровень общего 

развития. 

- Основополагающим для компенсации слепоты выступает социальный фактор, 

который связан с активностью и доступной самостоятельностью ребёнка в разных сферах 

жизненных проявлений: познание окружающего, общение с окружающими, 

самообслуживание, игра, двигательная деятельность, проявление творческих начал и 

способностей. Активность слепого ребёнка во многом обусловлена условиями его 

жизнедеятельности, включающими специальную предметно-пространственную организацию 

среды, жизни и деятельности ребёнка, специальное обучение способам ориентировки, 

познания и взаимодействия с окружающим миром в условиях суженной сенсорной системы; 

- Слепые дети могут обладать разным уровнем компенсации, что связано со 

временем наступления слепоты, сложностью и структурой первичных нарушений, 

сочетающихся со слепотой, задатками и способностями ребёнка, социальным и жизненным 

опытом. 

Характеристиками слепого ребёнка могут выступать: 

- компенсация трудностей чувственного отражения, достаточная для освоения 

видов детской деятельности в условиях непосредственно образовательной деятельности и 

деятельности, осуществляемой в режимных моментах, с актуализацией познавательного, 

социально-коммуникативного, речевого, физического, художественно-эстетического развития 

в группе сверстников (с востребованным индивидуальным подходом), обеспечивающая 

способность ребёнка к адаптации в новых предметных и социальных средах с опорой на 

имеющиеся умения, представления, жизненный опыт. Ребёнок активно использует слух, 

осязание, обоняние, речь и способность к осмыслению происходящего, ориентировку в 

пространстве; 

- компенсация трудностей чувственного отражения, достаточная для освоения 

видов детской деятельности в условиях непосредственно образовательной деятельности и 

деятельности осуществляемой в режимных моментах, с актуализацией познавательного, 

социально-коммуникативного, речевого, физического, художественно-эстетического 

развития в условиях реализации индивидуального образовательного маршрута, 

разработанного с учётом индивидуальных компенсаторных возможностей у слепого ребёнка. 

- У слепого дошкольника может наступить состояние декомпенсации, связанное с 

резким изменением условий жизнедеятельности, которое проявляется в блокировании 

адаптационных, познавательных, ориентировочных способ ностей. 
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4. Для слепых детей характерен ряд особенностей личностного развития, в частности 

возможность появления и развития вторичных отклонений (нарушений) в структурных 

компонентах (интегративные психические и психологические образования) личности. 

По степени риска развития вторичных нарушений в дошкольном возрасте выявляются 

три группы психических и психологических образований. 

1) Личностные образования с высокой степенью риска появления и развития 

вторичных отклонений даже в условиях достаточно сильной, т. е. адекватной потребностям и 

возможностям слепого ребёнка социальной среды: психомоторные, сенсорно-перцептивные, 

мнемические (представления как образы памяти), коммуникативные. 

Отсутствие зрения или его глубокое нарушение обуславливают возможность развития у 

дошкольников следующих вторичных нарушений: 

- бедность чувственного мира; 

- малый запас и низкое качество чувственных образов памяти (образов предметов и 

явлений окружающего мира, экспрессивных образов эмоций, сенсорных эталонов, движений и 

действий), вербализм представлений; 

- боязнь пространства, отставание в моторных умениях, недостаточная развитость 

физических качеств, координации, слабость артикуляционного аппарата, недостаточное 

развитие психической структуры «схема тела»; 

- пассивность во взаимодействии с физической средой, малый запас пред- 

метнопрактических умений; 

- низкий уровень владения неречевыми средствами общения, неправильное 

звукопроизношение. 

       2) Личностные образования с риском возможного развития вторичных нарушений, что 

обусловлено бедностью чувственного опыта вследствие зрительной депривации и слабостью 

социальной среды, игнорирующей потребности (настоящие и будущие) ребёнка: 

мотивационные, аффективные, темпераментные, регуляторные, интеллектуальные, 

рефлексивные. Неадекватная позиция взрослых в отношении личностных потребностей 

слепого ребёнка способствует появлению таких вторичных нарушений, как: 

-         боязнь нового, нерешительность, отсутствие или недостаточность познавательных 

интересов и активности, отсутствие или слабое проявление любознательности; 

- недостаточная сформированность социальных эталонов, маскообразность лица, 

пантомимическая пассивность, скованность движений; 

- стереотипность поведения и речи, слабое проявление реакции на что-либо новое, 

слабость дифференцировочного торможения и реактивной впечатлительности; 

- недостаточная развитость внимания; 

- слабое проявление наглядно-действенной и наглядно-образной форм мышления, 

трудности овладения умственными действиями и операциями обобщения, сравнения и др. 

3)   Личностные образования, для которых риск развития вторичных  

нарушений вследствие слепоты практически отсутствует: креативные и нравственные 

интегративные психические образования, становление и развитие которых определяются 

социальными факторами и не находятся в действии прямого негативного влияния нарушения 

зрения. К развитию пассивной личности с нереализованным эмоционально-волевым 

потенциалом (бедный опыт волевого поведения) приводит неадекватная позиция взрослого 

социума к возможностям и потребностям ребёнка, проявляющаяся в негативных стилях 

воспитания – гиперопека, гипоопека, авторитарный стиль. 

Для слепых детей характерны особенности социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, физического и художественно-эстетического развития. 

Особенностями социально-коммуникативного развития слепых дошкольников 

выступают: недостаточный опыт социальных контактов, трудности в уста новлении контактов 

с окружающими; зависимость проявления коммуникативных умений и навыков от активности, 

адекватности, компетентности зрячего социума; пассивность (субъектно-объектная) в 

общении; слабая эмоциональная отзывчивость и трудности освоения двигательного 

компонента умений и навыков общения и взаимодействия, игровой деятельности, 
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пространственной ориентировки для их поддержания. Слепым детям свойственны черты 

аутизации 

Особенностями познавательного развития слепых дошкольников выступают: 

суженный кругозор знаний с малой познавательной активностью; речь и уровень речевого 

развития оказывают выраженное влияние на познавательную деятельность, ее осмысленность, 

целостность, последовательность, логичность познавательных действий; трудности 

целостного отражения предметного мира в его организации осложняют развитие 

познавательных интересов, чувства нового, освоение предметных (причинных, 

пространственных, логических) связей. Замедленный темп познавательного развития во 

многом обусловлен трудностями освоения игровых действий и умений, бедным игровым 

опытом. Компенсация трудностей познавательной деятельности обеспечивается и требует 

целенаправленного развития процессов памяти, мышления, воображения, речи. 

Чувственный этап познания, его компоненты требуют специального (прямого и 

опосредованного) педагогического сопровождения: обучения умениям и навыкам осязания, 

слухового восприятия, развития и обогащения тактильных ощущений, обоняния, зрительных 

впечатлений (дети с остаточным зрением), создания востребованной слепым ребёнком особой 

предметной среды, побуждающей его к сенсорно-перцептивной, познавательной активности. 

Практические умения и способы познавательной деятельности формируются посредством пря 

мого обучения. 

Особенностями речевого развития слепых дошкольников выступают: своеобразие и 

трудности развития чувственно-моторного компонента речи; недостаточная выразительность 

речи; бедность лексического запаса и трудности освоения обобщающего значения слов. 

Трудности чувственного отражения, малая познавательная активность по отношению к 

окружающей действительности осложняют развитие познавательной функции речи – 

расширение представлений об окружающем мире, о предметах и явлениях действительности 

и их отношениях. Речи слепого ребёнка присуща компенсаторная функция, требующая 

целенаправленного развития. 

Особенностями физического развития слепых детей являются: недостаточный уровень 

физического развития (в узком значении) – несоответствие антропометрических показателей 

(рост, масса тела, окружность грудной клетки) средневозрастным показателям; ослабленное 

здоровье и недостаточная функциональная деятельность дыхательной, сердечно-сосудистой, 

опорно-двигательной систем организма, нарушение осанки, недостаточное развитие 

мышечной системы; низкий уровень физических качеств: ловкости, координации, быстроты 

реакции, выносливости; бедный двигательный опыт, малый запас двигательных умений и 

навыков; своеобразие формирования двигательных умений (прямое подражание невозможно), 

трудности и длительность формирования двигательных навыков (особенно двигательного 

динамического стереотипа); неточность, приблизительность, недостаточная 

дифференцированность чувственных образов движений, малый запас двигательных 

представлений; трудности освоения подвижных игр средней и большой подвижности; 

трудности формирования навыков правильной ходьбы; выраженное снижение двигательной 

активности, трудности пространственной ориентировки и необходимость целенаправленного 

формирования умений и навыков пространственной ориентировки. 

Особенностями художественно-эстетического развития являются: бедность 

эстетических переживаний и чувств; своеобразие и трудности созерцания явлений природы, ее 

предметов и объектов; малый запас и бедный опыт познания и эмоционального переживания 

совершенства, красоты, выразительности и особенностей форм, облика предметов и объектов 

действительности; трудности формирования представлений о созидательной, художественной 

деятельности человека; трудности формирования эстетических понятий («красивый», 

«безобразный»); доступность освоения видов художественно-эстетической деятельности, 

основанных на слуховом, осязательном восприятии, тактильных впечатлениях.  

Социализация слепого ребёнка зависит от ряда факторов: 

- особенностей социальной среды и условий жизнедеятельности в семье, ее 

воспитательного потенциала; 

- адекватности отношения взрослого социума ребёнка к слепоте, его возможностям 
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(реальным и потенциальным) и потребностям (настоящим и будущим), той роли, которая ему 

отводится; 

- поддержки семьи в вопросах развития и воспитания слепого ребёнка; 

- соответствия образовательной среды в ДОО особым образовательным 

потребностям слепого дошкольника в ее составляющих: сфера общения (область 

межличностных отношений) в системе координат «зрячий – слепой», «слепой – зрячий», сфера 

организации и обеспечения освоения слепым слепым дошкольником различных видов 

деятельности, сфера создания развивающей предметно-практической среды; уровень и  

направленность коррекционно-компенсаторного сопровождения. 

          Исходя из вышеизложенного, к особым образовательным потребностям  

дошкольников относятся: 

– системное повышение функциональных возможностей детского организма в условиях 

ОВЗ, охрана и развитие органов чувственного отражения в условиях слепоты, поддержание и 

повышение психоэмоционального тонуса, бодрости, эмоционального благополучия; 

– обогащение чувственного опыта мировосприятия, целенаправленное развитие умений 

и навыков сенсорно-перцептивной деятельности, осуществляемой на основе деятельности 

сохранных анализаторов, освоение умений формирования полимодальных и осмысленных 

образов восприятия картины мира; 

– целенаправленная активизация и развитие ориентировочно-поисковой, 

информационно-познавательной, регулирующей и контролирующей функций 

слуха, осязания, обоняния с актуализацией возможного подключения остаточного зрения к 

жизнедеятельности, развитие компенсаторной функции речи, повышение роли памяти, 

мышления, воображения в формировании и осмыслении картины мира; 

– освоение умений и навыков общения в условиях трудностей и особенностей 

социальной перцепции, развитие коммуникативного опыта посредством активной позиции 

взрослого социума, овладение средствами общения в системе координат «зрячий – слепой», 

«слепой – зрячий»; 

– расширение опыта, освоение умений и навыков взаимодействия с предметным миром, 

его познание c формированием адекватных образов, развитием картины мира, освоением 

предметных связей (родовых, причинных, структурных, пространственных, логических) в 

условиях суженой сенсорной сферы; 

– увеличение объёма движений с повышением двигательной активности, освоением 

опыта уверенного, безбоязненного передвижения в пространстве, опыта ходьбы с 

преодолением препятствий; формирование двигательных умений и навыков методами и 

приёмами, учитывающими особенности освоения движений в условиях трудностей или 

невозможного дистантного отражения движений окружающих; 

– накопление позитивного опыта, умений и навыков общения (субъект- субъектные 

отношения) со зрячими взрослыми и сверстниками через преодоление трудностей социальной 

перцепции и практического взаимодействия с партнёром по общению в совместной 

деятельности, трудностей развития коммуникативных умений и навыков, обусловленных 

суженной сенсорной сферой; 

– освоение способов разных видов деятельности, познания, ориентировки в 

окружающем мире посредством прямого обучения двигательному компоненту, 

целенаправленного формирования алгоритма действий, специальной предметно- 

пространственной организации образовательного пространства; 

– поддержание и развитие активности, доступной самостоятельности в 

образовательном пространстве в соответствии с возрастными и типологическим 

особенностями, обусловленными нарушением зрения, с освоением опыта инициативности; 

развитие чувства нового, познавательных интересов и любознательности; 

– сопровождение специалистами в области коррекции формирования слепым 

дошкольником адекватных образов, способов познания и взаимодействия с окружающим 

миром, умений и навыков сенсорно-перцептивной деятельности, пространственной 

ориентировки, развитием компенсаторных процессов, освоением специальных умений, 
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востребованных в освоении рельефно-точечного шрифта письма и чтения по системе Брайля; 

психоэмоционального, потребностного личностного развития; 

– расширение знаний, представлений, опыта практического освоения социальных и 

предметно-пространственных сред жизнедеятельности человека. 

Особенности развития и особые образовательные потребности                                       слабовидящих детей 

Слабовидение – разные степени нарушения центрального, периферического, цветового 

зрения, других функций зрительной системы в отдельности или в совокупности, осложняющие 

стабильное качественное получение и обработку информации с ограничением зрительного 

восприятия окружающего, вследствие чего человек испытывает трудности в ориентировочно-

поисковых, познавательных действиях регуляции и контроля. Среди причин слабовидения у 

детей доминируют врожденные, часто наследственного характера, аметропии (разные виды 

нарушений рефракций), врождённые, перинатальные патологии: пороки и аномалия развития 

органа зрения в результате нарушения эмбриогенеза, а также па тологические состояния глаз, 

являющиеся следствиями эмбриопатий или перенесенных внутриутробно воспалительных 

процессов (микрофтальм, врождённые деформации глаза и отдельных его структур, катаракта 

и глаукома, дистрофические изменения сетчатки и недоразвитие или атрофия зрительных 

нервов). 

В настоящее время большой процент слабовидящих дошкольников – это дети с 

ретинопатией недоношенных. 

Все слабовидящие дошкольники относятся к детям с ОВЗ. Для части слабо видящих 

детей определяется инвалидность по зрению (в зависимости от степени снижения функций – 2-

я или 3-я группа инвалидности). Основанием для определения инвалидности является 

сочетание трёх факторов: нарушение функций организма, стойкое ограничение 

жизнедеятельности, социальная недостаточность. В группу слабовидящих дошкольников 

входят дети с разной степенью слабовидения, а, следовательно, разнородность этой группы 

воспитанников характеризуется разной степенью ограничения в самообслуживании, в 

способности к самостоятельному передвижению, к деятельности (её организации и 

осуществлению). 

Степень слабовидения усиливается, если наряду со снижением остроты зрения имеет 

место быть значительное нарушение другой(их) базовой (ых) зритель ной (ых) функци (й) – 

поля зрения (варианты ограничения или скотомы), цветоразличения (полная или частичная 

цветовая слепота), глазодвигательных функций (нистагм, паралич глазных мышц), 

светоощущения (повышение или понижение светочувствительности). 

На фоне первичной зрительной патологии у значительной части слабовидящих детей 

возникают и развиваются осложнения в виде: 

– снижения функционального состояния сенсорного и/или моторного аппаратов 

зрительной системы; 

– отягощения патологического процесса в виде органических изменений структур глаза 

или в виде обострения заболевания. 

Первая группа осложнений включает амблиопию (рефракционную, 

анизометропическую, обскурационную) разных степеней, косоглазие. Осложнения этой 

группы, с одной стороны, ухудшают, затрудняют процесс зрительного восприятия 

слабовидящих детей окружающего мира, с другой стороны, их степень посредством 

мероприятий медицинской реабилитации возможно ослабить, что повысит зрительные 

возможности этой группы детей.  К осложнениям второй группы относятся изменения 

на глазном дне, в стекловидном теле в виде кровоизлияний, отслойки сетчатки при 

высокой миопии; смещение хрусталика, повышение внутриглазного давления и др.  У 

слабовидящих дошкольников этой группы крайне важны знание и учёт осложнений, т. 

к. к ним может привести игнорирование в жизнедеятельности детей с определенными 

клинико-патофизиологическими характеристиками зрения факторов риска, и, как 

следствие, к значительному ухудшению зрения – вплоть до слепоты. 

Для слабовидящих дошкольников характерен ряд особенностей психофизического и 

личностного развития, обусловленных прямым или косвенным негативным влиянием 

нарушенного зрения, которые определяют их психолого- педагогическую характеристику. 
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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. 

Слабовидящие дошкольники наряду с общими типологическими особенностями 

развития имеют выраженные индивидуальные достижения в общем развитии и в развитии 

отдельных личностных сфер. 

Психолого-педагогической характеристикой слабовидящих дошкольников выступает 

степень соответствия темпа развития слабовидящего ребёнка темпу развития нормально 

видящих сверстников. Слабовидящим детям свойственно в большей или меньшей степени 

выраженности отставание по темпу развития от нормально видящих сверстников, что может 

проявиться в несовпадении периодов освоения этими группами дошкольников: 

– ведущих видов деятельности. Так, предметная деятельность с предметной игрой 

могут быть востребованы слабовидящим ребёнком на протяжении младшего дошкольного 

возраста, слабовидящий ребёнок длительнее осваивает способности к сюжетно-ролевой игре, 

поэтому временные характеристики её развития у слабовидящих и нормально видящих 

дошкольников могут не совпадать; 

– умений и навыков в отдельных сферах личностного развития ребёнка: 

сенсорно-перцептивной сфере проявляется отставание в развитии свойств восприятия: 

скорости, константности, обобщенности, осмысленности, симультантности; 

в двигательной сфере – отставание в освоении двигательных умений и навыков, их объёма 

и качества; 

в познавательной сфере – недостаточный темп и объем формирования зрительных 

представлений как образов памяти об окружающем, отставание в 

освоении способов познавательной деятельности с точки зрения их интериоризации; освоение 

видов игр слабовидящими дошкольниками происходит замедленными темпами, что связано 

с недостаточным и бедным запасом знаний и представлений об окружающем, определёнными 

трудностями взаимодействия с предметнообъектным миром, снижением общей и двигательной 

активности. 

Для слабовидящих детей характерен ряд особенностей личностного развития. 

Возможность появления и развития вторичных отклонений (нарушений) в 

структурных компонентах (интегративные психические и психологические образования) 

личности. По степени риска развития вторичных нарушений в дошкольном возрасте 

выделяются три группы психических и психологических образова ний. 

Личностные образования с высокой степенью риска появления и развития вторичных 

отклонений даже в условиях достаточно сильной, т. е. адекватной потребностям и 

возможностям слабовидящего ребёнка социальной среды: психомоторные, сенсорно-

перцептивные, мнемические (представления как образы памяти), коммуникативные. 

Слабовидение обуславливает возможность развития у дошкольников вторичных 

нарушений: 

– бедность чувственного опыта; 

– малый запас и низкое качество зрительных образов-памятей (образов предметов и 

явлений окружающего мира, экспрессивных образов эмоций, образов сенсорных эталонов, 

движений и действий), вербализм представлений; 

– недостаточность осмысленности чувственного отражения; 

– отставание в моторных умениях, недостаточная развитость физических качеств, 

координации, недостаточное развитие психической структуры «схема тела»; 

– пассивность во взаимодействии с физической средой, малый запас предметно-

практических умений; 

– недостаточный уровень владения неречевыми средствами общения. 

Неадекватная позиция взрослых к личностным потребностям слабовидящего ребенка 

способствует появлению таких вторичных нарушений, как: 

– пассивность к новому, нерешительность, недостаточность познавательных интересов 

и активности, отсутствие или слабое проявление любознательно сти; 
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– недостаточная сформированность социальных эталонов, пантомимическая 

пассивность, неточность движений; 

– некоторая стереотипность поведения и речи, слабое проявление реакции на что-либо 

новое, слабость дифференцированного торможения и реактивной впечатлительности; 

– недостаточная развитость внимания; 

– недостаточное развитие наглядно-действенной и наглядно-образной форм мышления, 

трудности овладения умственными действиями и операциями обобщения, сравнения, 

группировки, классификации, абстрагирования и др. 

Личностные образования, для которых риск развития вторичных нарушений вследствие 

слабовидения практически отсутствует (креативные и нравственные 

интегративные психические образования), становление и развитие которых определяется 

социальными факторами и не находится в действии прямого негативного влияния на 

нарушения зрения. К развитию пассивной личности, личности с нереализованным 

эмоционально-волевым потенциалом (бедный опыт волевого поведения) приводит 

неадекватная позиция взрослого социума к возможностям и потребностям р е б ё н к а , 

проявляющаяся в негативных стилях воспитания и, прежде всего, по данным тифлологии 

относительно слабовидящих, – гиперопека. Для слабовидящих детей характерны особенности 

социально-коммуникативного, познавательного, речевого, физического и художественно-

эстетического развития. 

Особенностями социально-коммуникативного развития слабовидящих дошкольников 

выступают: трудности установления и недостаточный опыт социальных контактов с 

окружающими, определенная зависимость проявления коммуникативных умений и навыков 

от активности, адекватности, компетентности окружающего социума, трудности 

эмоциональной отзывчивости в общении, трудности освоения двигательного компонента 

умений и навыков общения, вза имодействия, игровой деятельности, пространственной 

организации для его под держания. 

Особенности социально-коммуникативного развития слабовидящих детей обусловлены 

и недостаточным запасом представлений и знаний об окружающей действительности, 

недостаточной социализацией как механизма формирования и функционирования личности. 

Слабовидящим детям свойственна общая пассивность и сниженный психоэмоциональный 

тонус. 

Особенностями познавательного развития слабовидящих дошкольников выступают: 

суженый кругозор представлений, их низкое качество с позиции оценивания полноты, 

дифференцированности, осмысленности, обобщенности образов; малая познавательная 

активность; речь и уровень речевого развития (его достаточность или недостаточность) 

оказывают выраженное влияние на познавательную деятельность, её осмысленность, 

целостность, последовательность, логичность выбора и осуществления познавательных 

действий; чувственный этап познания, его компоненты имеют своеобразие в развитии и 

требуют специального (прямого и опосредованного) педагогического сопровождения – 

развитие зрительных умений и навыков, зрительного восприятия и представлений, 

активизация и совершенствование способов осязания, обогащение слухового восприятия, 

создание востребованной слабовидящим ребёнком особой предметной среды, побуждающей 

его к зрительной сенсорно-перцептивной, познавательной активности; практические умения и 

способы познавательной деятельности формируются как способом подражания, так и 

посредством прямого обучения; трудности целостного и полного отражения предметного мира 

в его организации осложняют развитие познавательных интересов, чувства нового, освоение 

предметных (причинных, пространственных, логических) связей, что требует от взрослых 

умелого использования словесных методов обучения и воспитания слабовидящих 

дошкольников; компенсация трудностей познавательной деятельности обеспечивается и 

требует целенаправленного развития у слабовидящих дошкольников процессов памяти, 

мышления, воображения, речи. 

Особенностями речевого развития слабовидящих дошкольников выступают: 

своеобразие и трудности развития чувственно-моторного компонента речи; недостаточная 

выразительность речи; бедность лексического запаса и трудности освоения обобщающего 
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значения слов; трудности чувственного отражения, малая познавательная активность к 

окружающей действительности осложняют развитие познавательной функции речи – 

расширение представлений об окружающем мире, о предметах и явлениях действительности 

и их отношениях; речи слабовидящего ребёнка присуща компенсаторная функция, требующая 

целенаправленного развития. 

Особенностями физического развития слабовидящих детей выступают: недостаточный 

уровень физического развития (в узком значении) – несоответствие антропометрических 

показателей (рост, масса тела, окружность грудной клетки) средневозрастным показателям, 

ослабленное здоровье и недостаточная функциональная деятельность дыхательной, сердечно-

сосудистой, опорно-двигательной систем организма, нарушение осанки, недостаточное 

развитие мышечной системы, низкий уровень физических качеств: ловкости, координации, 

быстроты реакции, выносливости и др.; бедный двигательный опыт, малый запас 

двигательных умений и навыков, своеобразие формирования двигательных умений (прямое 

подражание невозможно), трудности и длительность формирования двигательных навыков 

(особенно двигательного динамического стереотипа), неточность, недостаточная 

дифференцированность чувственных образов движений, малый запас двигательных умений, 

трудности освоения игр большой подвижности; трудности формирования навыков правильной 

ходьбы; выраженное снижение двигательной активности, недостаточность умений и навыков 

пространственной ориентировки. 

Особенностями художественно-эстетического развития выступают: бедность 

эстетических переживаний и чувств, своеобразие и трудности созерцания явлений природы, ее 

предметов и объектов, малый запас и бедный опыт познания с эмоциональным переживанием 

совершенства, красоты, выразительности и особенностей форм, облика и др. предметов и 

объектов действительности, трудности формирования представлений о созидательной, 

художественной деятельности человека, трудности формирования понятий «красивый», 

«безобразный». Слабовидящие дошкольники, осваивая и развивая зрительный тип 

восприятия, характерный для зрячих, имеют как особенности развития процесса зрительного 

восприятия, так и особенности его протекания в психической деятельности. 

К особенностям развития зрительного восприятия при нарушениях зрения следует 

отнести: 

– медленный темп (в сравнении с нормально видящими сверстниками) развития 

процесса зрительного восприятия; 

– зависимость темпа развития от степени зрительной депривации; 

– трудности развития механизмов зрительного восприятия: 2-го уровня 

функционального механизма (функциональная деятельность высших отделов) вследствие 

слабости 1-го уровня (зрительные функции); операционного и мотивационного механизмов 

восприятия; 

– объем и качество овладения сенсорными эталонами и их системами, период 

становления перцептивных действий у детей с нарушением зрения не совпадают с таковыми у 

нормально видящих. Степень и характер нарушения зрения, выступая негативным фактором, 

обуславливают разную временную характеристику длительности (растянутость), малый объем 

и низкое качество составляющих операционный механизм восприятия; 

– отставание и специфичность формирования представлений как образов памяти: 

сенсорных, предметных, пространственных, социальных; 

– неравномерность развития разных сторон зрительного восприятия, обеспечивающих 

ориентировочно-поисковую, информационно-познавательную, регулирующую и 

контролирующую деятельность, обусловленная характером нарушения зрения; 

– бедность чувственного опыта; 

– возникновение особых сенсорно-перцептивных потребностей; 

– трудности и длительность развития свойств восприятия, их низкий уровень и 

качество; 

– несовершенство зрительных образов в условиях их спонтанного формирования; 

– выраженная зависимость развития (успешность, отставание) зрительного восприятия 

от социальных факторов, прежде всего, от коррекционно-педагогического сопровождения и 
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его соответствия особым сенсорным и образовательным потребностям ребёнка с нарушением 

зрения. 

Особенностями процесса зрительного восприятия у детей с нарушением зрения 

выступают: 

– низкие скорость и объем зрительного восприятия, их определённая зависимость от 

степени слабовидения и/или структурной сложности объекта восприятия; 

– трудности формирования полного, точного, детализированного образа восприятия, 

его осмысления и категоризации, особенно сложного по структуре и пространственной 

ориентации; 

– низкий уровень всех типов сенсорно-перцептивных действий (действий 

идентификации, приравнивания к эталону, перцептивного моделирования), что снижает 

способность к тонкой и точной дифференциации воспринимаемого; 

– преобладание сукцессивности над симультантностью построения зрительного образа; 

– потребность в актуализации кратковременной памяти при воссоздании и 

оперировании зрительным образом; 

– потребность в дополнительной мотивации к зрительной перцептивной деятельности; 

– успешность процесса восприятия (точность и быстрота опознания) от оптико-

физических характеристик объекта восприятия, условий, в которых решается задача на 

зрительное восприятие; 

– успешность процесса зрительного восприятия от психоэмоционального состояния 

ребёнка, обусловленного ситуацией решения задачи на зрительное восприятие или 

сочетанными зрительной депривации нарушениями психической деятельности. 

Социализация слабовидящего ребёнка зависит от ряда факторов: 

– особенностей социальной среды и условий жизнедеятельности в семье, ее 

воспитательного потенциала; 

– адекватности отношения взрослого социума ребёнка к нарушению зрения, 

возможностям (реальным и потенциальным) и потребностям (настоящим и будущим) 

слабовидящего дошкольника, той ролью, которая ему отводится во взаимодействии, в познании; 

– профессиональной поддержки семьи по вопросам развития и воспитания 

слабовидящих детей; 

– соответствия образовательной среды в ДОО особым образовательным потребностям 

слабовидящего дошкольника в её составляющих: сфера общения (область межличностных 

отношений) в системе координат «взрослый – слабовидящий ребёнок», «слабовидящий 

ребёнок – взрослый», сфера организации и обеспечения освоения слабовидящим 

дошкольником различных видов деятельности, сфера создания развивающей предметно-

практической среды; 

– уровня и направленности коррекционно-компенсаторного сопровождения развития 

слабовидящего дошкольника. 

К особым образовательным потребностям слабовидящих дошкольников относятся 

потребности: 

– в системном повышении функциональных возможностей детского организма 

 в условиях ОВЗ, целенаправленном поддержании его здоровья, охране и развитии органов 

чувственного отражения в условиях слабовидения, поддержании и повышении 

психоэмоционального тонуса, бодрости, эмоционального благополучия; 

– организованном сенсорном развитии, обогащении чувственного опыта 

мировосприятия, целенаправленном развитии умений и навыков зрительной 

сенсорноперцептивной деятельности с освоением умений формирования полимодальных и 

осмысленных зрительных образов картины мира; 

– использовании в жизнедеятельности оптической коррекции, максимально 

повышающей функциональные возможности нарушенного зрения, а в познавательной 

деятельности – и современных теплотехнических средств, улучшающих качество 

оптофизических характеристик визуально воспринимаемого материала; 

– целенаправленной активизации и развитии ориентировочно-поисковой, 

информационно-познавательной, регулирующей и контролирующей роли зрения в 
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жизнедеятельности, актуализации деятельности сохранных сенсорных систем и развитии 

компенсаторной функции речи, повышении роли памяти, мышления, воображения в 

формировании и осмыслении картины мира; 

– накапливании позитивного опыта, умений и навыков общения (субъект- субъектные 

отношения) с взрослыми и сверстниками с преодолением трудностей социальной перцепции и 

практического взаимодействия с партнёром по общению в совместной деятельности, 

обусловленных недостаточной ролью зрения в оценке происходящего, с развитием 

коммуникативных умений и навыков; 

– владении взрослым социумом средствами общения, учитывающими трудности 

визуального отражения, окружающего слабовидящими детьми; 

– развитии умений и навыков взаимодействия со сверстниками в разных видах 

деятельности; 

– расширении опыта, освоении умений и навыков взаимодействия с предметным 

миром, его познание c формированием адекватных образов, развитием картины мира, 

освоением предметных связей (родовых, причинных, структурных, пространственных, 

логических) в условиях суженой сенсорной сферы; 

развитии объёма движений с повышением двигательной активности, освоением 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 приёмами, 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, с актуализацией и 

развитием осязания как средства компенсации трудностей зрительной ориентировки на 

микроплоскости в условиях слабо видения; 

– особой предметно-пространственной организации образовательного пространства с 

обеспечением доступности (безбарьерная среда) слабовидящим дошкольникам (с учетом 

степени слабовидения) самостоятельного и успешного осваивания разных его сред; 

– поддержании и развитии активности, самостоятельности в образовательном 

пространстве в соответствии с возрастными и типологическими особенностями, 

обусловленными нарушением зрения, степенью слабовидения, с освоением опыта 

инициативности; развитии чувства нового, познавательных интересов и любознательности; 

– коррекционно-педагогическом сопровождении специалистом становления 

зрительного восприятия с развитием зрительных адекватных точных, полных, 

дифференцированных, целостных, обобщённых и осмысленных образов восприятия 

окружающего, формирования представлений как образов памяти (предметных, 

пространственных, сенсорных, социальных), освоении умений и компенсаторных способов 

чувственного познания и взаимодействия с окружающим миром, умений и навыков 

пространственной и социально-бытовой ориентировки; 

– расширении знаний, представлений, опыта практического освоения социальных и 

предметно-пространственных сред жизнедеятельности человека 

Особенности развития и особые образовательные потребности дошкольников с 

функциональными расстройствами зрения (с амблиопией и косоглазием). 

У детей этой группы выражено становление зрительной системы как доминантной в 

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

ориентировка в окружающей действительности на основе зрительного восприятия в 

соответствии с возрастными возможностями. 
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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, одно временное зрение); амблиопии разных видов: рефракционная, 

анизометропическая, истерическая, дисбинокулярная с косоглазием разных степеней и другие 

варианты функционального несовершенства зрительной системы. 

Для этой группы детей с нарушением зрения 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 ребёнка, 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 ребёнком 

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

ребёнок может испытывать определённые, в том числе значительные, трудности в 

использовании сниженного зрения в построении зри- тельных образов, в зрительном контроле 

движений, действий. 

У детей с функциональными расстройствами зрения на фоне разных клинических форм 

(косоглазие, аметропии, амблиопии), разного характера нарушения (монокулярное, 

одновременное, бинокулярное) имеют место быть особенности развития и протекания 

зрительного восприятия, определённые 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 ребёнку достаточно успешно накапливать зрительный опыт c формированием 

достаточно точных зрительных образов окружающего в 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 амблиопией и косоглазием в целом по общему уровню развития 

свойственны возрастные характеристики, однако, выявляются и особенности 

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. 
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Дошкольники с ФРЗ наряду с общими типологическими особенностями развития имеют 

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

Психолого-педагогической характеристикой дошкольников с ФРЗ выступает степень 

соответствия общего темпа развития ребёнка с ФРЗ с темпом развития нормально видящих 

сверстников. Детям этой группы свойственно в большей или меньшей степени выраженности 

некоторое отставание в развитии от нормально видящих сверстников, что может проявиться в 

несовпадении периодов освоения этими группами дошкольников: 

– умений и навыков зрительной сенсорно-перцептивной деятельности – отставание в 

развитии зрительного восприятия, его различных сторон; 

– в двигательной сфере – отставание в освоении двигательных умений и навыков, их 

объема и качества; 

– в познавательной сфере – недостаточный темп и объем формирования зрительных 

представлений как образов памяти об окружающем, отставание в освоении способов 

познавательной деятельности с точки зрения их интериоризации; 

– освоение разных видов игр дошкольниками с ФРЗ происходит замедленными 

темпами, что связано с обедненным запасом представлений об окружающем, определёнными 

трудностями взаимодействия с предметно-объектным миром, снижением общей и 

двигательной активностей, трудностями развития зрительно-моторной координации и др. 

Для детей характерен ряд особенностей личностного развития. 

Возможность появления и развития вторичных отклонений (нарушений) в структурных 

компонентах (интегративных психических и психологических образованиях) личности. 

Выявляются три группы образований по степени риска возникновения в них вторичных 

нарушений в дошкольном возрасте у детей с нарушением зрения. 

Личностные образования с высокой степенью риска появления и развития вторичных 

отклонений даже в условиях достаточно сильной, т. е. адекватной потребностям и 

возможностям ребёнка с нарушением зрения социальной среды: психомоторные, сенсорно-

перцептивные, мнемические (представления как образы памяти), коммуникативные. 

Нарушение зрения обуславливает возможность развития у дошкольников вторичных 

нарушений типа: 

– бедность чувственного опыта; 

– недостаточный запас и несовершенные зрительные образы-памяти (образы предметов 

и явлений окружающего мира, экспрессивные образы эмоций, образы сенсорных эталонов, 

движений и действий); 

– недостаточность осмысленности чувственного отражения; 

– отставание в моторных умениях, недостаточная развитость физических качеств, 

координации, зрительно-моторной координации, недостаточное развитие психической 

структуры «схема тела»; 

– недостаточный запас, неточность предметно-практических умений; 

– недостаточный уровень владения неречевыми средствами общения. 

Личностные образования с риском возможного развития вторичных нарушений, что 

обусловлено бедностью чувственного опыта вследствие зрительной депривации и слабости 

социальной среды, игнорирующей потребности (настоящие и будущие) ребёнка, обусловленные 

нарушением зрения: мотивационные, аффективные, темпераментные, регуляторные, 

интеллектуальные, рефлексивные. 

Неадекватная позиция взрослых к личностным потребностям ребёнка с нарушением 

зрения может привести к появлению таких вторичных нарушений, как: 

– определённая пассивность к новому, нерешительность,  

недостаточность познавательных интересов и активности, любознательности, мимики, 

жестов, пантомимики; 

– трудность развития зрительно-моторных образований, неточность движений;   

движений; 

– недостаточность опыта саморегуляции движений, действий; 

– недостаточное развитие наглядно-образных форм мышления; 
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– определённые трудности развития образа «Я». 

           Личностные образования, для которых риск развития вторичных нарушений 

вследствие нарушения зрения практически отсутствует: креативные и нравственные 

интегративные психические образования, становление и развитие которых определяются 

социальными факторами и не находятся в действии прямого негативного влияния зрительной 

депривации. К развитию пассивной личности с нереализованным эмоционально-волевым 

потенциалом (бедный опыт волевого поведения) приводит неадекватная позиция взрослого 

социума к возможностям и потребностям ребёнка с нарушением зрения, проявляющаяся в 

негативных стилях воспитания, прежде всего, по данным тифлологии – гиперопека ребенка с 

нарушением зрения. 

Для детей с нарушением зрения характерны некоторые особенности социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, физического и художественно-

эстетического развития. 

        Особенностями социально-коммуникативного развития дошкольников с нарушением 

зрения выступают: определённая зависимость проявления коммуникативных умений и 

навыков от активности, адекватности, компетентности окружающего социума, определенные 

трудности дистантного отражения эмоциональной отзывчивости других в общении, трудности 

зрительного контроля и регуляции взаимодействия с партнёрами по общению, игровой 

деятельности, в совместной познавательной деятельности. Особенности социально-

коммуникативного развития детей с ФРЗ могут быть обусловлено полисистемным 

функциональным нарушением зрительной, двигательной, речевой сфер, нервной системы и, с 

этой точки зрения, проявляться в общей раскоординированности действий, угловатости, 

«взрывчатости», в устранении от совместных практических действий, недостаточности 

вербальной коммуникации. На социально-коммуникативное развитие детей этой группы 

негативное влияние могут оказывать методы лечения амблиопии (засветы, окклюзия и др.), 

воздействующие на состояние ЦНС, провоцируя возникновение у ребёнка нежелательных 

эмоциональных проявлений (плаксивости, раздражительности, чрезмерной возбуждённости и 

др.). 

 Особенностями познавательного развития дошкольников c ФРЗ выступают: 

недостаточные полнота, дифференцированность, тонкость и точность образов восприятия; 

недостаточная познавательная активность; речь и уровень речевого (его достаточность или 

недостаточность) развития оказывают выраженное влияние на познавательную деятельность, 

ее осмысленность, целостность, последовательность, логичность выбора и осуществление 

познавательных действий; чувственный этап познания, его компоненты имеют своеобразие в 

развитии и требуют специального (прямого и опосредованного) педагогического со- 

провождения: развитие зрительных умений и навыков, восприятия и представлений, создание 

востребованной ребенком с нарушением зрения особой предметной среды, повышающей и 

развивающей его зрительный потенциал; трудности зрительного отражения предметного мира 

в его организации осложняют развитие познавательных интересов, чувства нового; 

компенсация трудностей познавательной деятельности обеспечивается и требует 

целенаправленного развития у дошкольников с нарушением зрения процессов памяти, 

мышления, воображения,  речи. 

Особенностями речевого развития дошкольников с нарушением зрения выступают: 

своеобразие развития чувственно-моторного компонента речи; недостаточная выразительность 

речи; бедность лексического запаса и трудности освоения обобщающего значения слов; 

трудности чувственного отражения, малая познавательная активность к окружающей 

действительности осложняют развитие познавательной функции речи – расширение 

представлений об окружающем мире, о предметах и явлениях действительности и их 

отношениях; речи ребёнка с нарушением зрения присуща компенсаторная функция, требующая 

целенаправленного развития. 

Особенностями физического развития детей с ФРЗ выступают: недостаточный уровень 

физического развития (в узком значении) – несоответствие антропометрических показателей 

(рост, масса тела, окружность грудной клетки) средневозрастным, ослабленное здоровье и 

недостаточная функциональная деятельность дыхательной, опорно-двигательной систем 



  
22 

организма, нарушение осанки, недостаточное развитие мышечной системы (вальгусная 

установка стоп, уплощение свода стоп, плоскостопие), низкий уровень физических качеств: 

ловкости, координации, особенно динамической, быстроты реакции, выносливости и др.; 

обеднённый двигательный опыт, недостаточный запас двигательных умений и навыков, 

трудности освоения пространственно-временных характеристик движений, трудности и 

длительность формирования двигательных навыков (особенно двигательного динамического 

стереотипа), неточность, недостаточная дифференцированность чувственных образов 

движений, трудности освоения подвижных игр; трудности формирования навыков правильной 

ходьбы (с учётом монокулярного характера зрения); низкая двигательная активность, 

недостаточность умений и навыков пространственной ориентировки в условиях отражения 

действительности амблиопичным глазом с низкой остротой зрения; особенности и трудности 

регуляции движений. 

Особенностями художественно-эстетического развития детей с ФРЗ выступают: 

трудности и недостаточность формирования зрительных сенсорных эталонов; 

недостаточность эстетических переживаний и чувств; своеобразие и трудности созерцания 

явлений природы, её предметов и объектов; малый запас и бедный опыт познания с 

эмоциональным переживанием совершенства, красоты, выразительности и особенностей форм, 

обликов, цветовой тональности и других предметов и объектов действительности; трудности и 

недостаточность развития координации и зрительномоторной координации. 

Дошкольники с ФРЗ имеют как особенности развития процесса зрительного восприятия, 

так и особенности его протекания в психической деятельности. 

К особенностям развития зрительного восприятия при нарушениях зрения следует 

отнести: 

– замедленность (в сравнении с нормально видящими сверстниками) развития процесса 

зрительного восприятия; 

– трудности развития механизмов зрительного восприятия: 2-го уровня 

функционального механизма (функциональная деятельность высших отделов) вследствие 

слабости 1-го уровня (зрительные функции); операционного и мотивационного механизмов 

восприятия; 

– объем и качество овладения сенсорными эталонами и их системами, период 

становления перцептивных действий у детей с нарушением зрения не совпадают с таковыми у 

нормально видящих; степень и характер нарушения зрения, выступая негативными факторами, 

обуславливают разную временную характеристику длительности (растянутости), 

недостаточность объёма и качества составляющих операционный механизм восприятия; 

– трудности и некоторое отставание в формировании представлений как образов памяти 

сенсорных, предметных, пространственных, социальных; 

– неравномерность развития разных сторон зрительного восприятия, обеспечивающих 

ориентировочно-поисковую, информационно-познавательную, регулирующую и 

контролирующую деятельности; - бедность чувственного опыта; 

– возникновение особых сенсорно-перцептивных потребностей; 

– некоторые трудности развития свойств восприятия; 

– несовершенство зрительных образов в условиях их спонтанного формирования; 

– зависимость развития зрительного восприятия на уровне возрастных возможностей от 

коррекционно-педагогического сопровождения, организации и осуществления лечебно-

восстановительного процесса в их единстве. 

Особенностями процесса зрительного восприятия у детей с нарушением зрения 

выступают: 

– cниженные скорость и объем зрительного восприятия, их определенная зависимость 

от степени и характера функционального расстройства зрения и/или структурной сложности 

объекта восприятия; 

– затруднённость формирования полного, точного, тонкого, детализированного образа 

восприятия, особенно сложного по структуре и пространственной ориентации, 

представленного на зашумленном фоне; 

– трудности формирования сенсорных эталонов и недостаточный уровень развития всех 
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типов сенсорно-перцептивных действий (действий идентификации, приравнивания к эталону, 

перцептивного моделирования), что снижает способность к тонкой и точной дифференциации 

воспринимаемого; 

– потребность в дополнительной мотивации к зрительной перцептивной деятельности; 

– успешность процесса восприятия (точность и быстрота опознания) амблиопичным 

глазом (амблиопия средней и тяжёлой степеней) во многом зависит от оптико-физических 

характеристик объекта восприятия, условий, в которых решается задача на зрительное 

восприятие. 

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 психо - 

эмоционального 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 форированием 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 оптофизических 

характеристик визуально воспринимаемого материала; 

– повышении и целенаправленном развитии ориентировочно-поисковой, 

информационно-познавательной, регулирующей и контролирующей ролей 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) с 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 ребёнком 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 приёмами, 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; 

– предметно-пространственной организации образовательного пространства с 
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обеспечением доступности (безбарьерной среды) 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; 

– раннем и системном коррекционно-педагогическом сопровождении специалистом 

развития у ребёнка с ФРЗ зрения, зрительно-моторной координации, зрительного восприятия 

на уровне возрастных возможностей с развитием устойчивости его функционального 

механизма; 

– раннем и системном лечебном сопровождении по максимально возможному развитию 

и восстановлению зрительных функций, в сочетании коррекционно-педагогической и 

образовательной деятельностей по их поддержанию, частотной активизации с эффектом 

повышения (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 

учётом этапов проводимой с ними лечебно-восстановительной  работы, её 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 и 

будущим потребностям и возможностям ребёнка с нарушением зрения. 

 

 Планируемые результаты 

В соответствии со Стандартом специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребёнка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребёнка с нарушением зрения (слепых, 

слабовидящих, с амблиопией и косоглазием) к концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребёнка с нарушением зрения (слепых, слабовидящих, с амблиопией 

и косоглазием). Они представлены в виде изложения возможных достижений, обучающихся 

на конец дошкольного детства. 

Целевые ориентиры реализации АОП ДО для обучающихся с нарушением зрения 
(слепых, слабовидящих, с амблиопией и косоглазием). 

 

 Целевые ориентиры на этапе завершения освоения адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования слепых обучающихся 

Адаптационно-компенсаторные механизмы слепого обучающегося дошкольного 

возраста, следующие: 

1) проявляет умения использовать самостоятельно или с помощью педагогического 

работника, родителей (законных представителей) культурные способы деятельности, проявляет 

известную инициативность и самостоятельность в игре, общении, познании, 

самообслуживании и других видах детской активности, способен выбирать род занятий, 

ориентируясь в предметно-пространственной организации мест активного бодрствования; 

2) положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства, обладает опытом участия в совместных играх с детьми, проявляет 

положительное отношение к практическому взаимодей ствию с педагогическим работником в 

познавательной, трудовой и других видах деятельности; 
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3) достаточно хорошо владеет устной речью, использует ее компенсаторную роль в 

жизнедеятельности, может высказывать свои мысли и желания, использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и желаний, алгоритмизации деятельности, описания 

движений и действий, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребёнка складываются предпосылки грамотности; 

4) владеет умением по просьбе выполнять основные (доступные для освоения) 

движения, владеет схемой тела с формированием умений и навыков ориентировки; владеет 

умениями и навыками пространственной ориентировки на слух; развита моторика рук, их 

мышечная сила, владеет навыками пространственной ориентировки на микроплоскости, 

владеет двуручным способом выполнения деятельности с дифференциацией разноимённых 

функций; 

5) способен придерживаться некоторых правил и норм поведения в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях с педагогическим работником и обучающимися, может 

соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены, проявляет настойчивость в 

выполнении освоенных предметно-практических действий по самообслуживанию, способен 

преодолевать чувство страха при передвижении в свободном пространстве; 

6) проявляет познавательный интерес и любознательность, задаёт вопросы 

педагогическим работником и обучающимся, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

владеет компенсаторными способами познавательной и других видов деятельности; обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором живёт; знаком с 

произведениями детской литературы, проявляет интерес и умение слушать литературные 

произведения (чтение педагогическим работником, аудиозаписи). 

Степень реального развития этих характеристик и способности слепого ребёнка 

проявлять их к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно 

варьироваться у разных обучающихся в силу индивидуальных психологических различий, в 

условиях жизни и индивидуально-типологических особенностей развития конкретного 

слепого ребёнка. Слепые обучающиеся могут иметь качественно неоднородные уровни 

речевого, познавательного и соци ального развития личности, разный уровень компенсации 

трудностей развития, поэтому целевые ориентиры адаптированной основной образовательной 

программы Организации должны конкретизироваться с учётом оценки реальных 

возможностей слепого ребёнка. 

Целевые ориентиры реализации АОП ДО для слабовидящих и обучающихся с 

пониженным зрением (амблиопией и косоглазием, функциональными расстройствами 

и нарушениями зрения). 

К концу обучения по образовательным программам дошкольного образования на 

основании адаптационно-компенсаторных механизмов у слабовидящего ребенка появляется: 

1) умение использовать самостоятельно или с помощью педагогического работника 

культурные способы деятельности, проявляет известную инициативность и 

самостоятельность в игре, общении, познании, самообслуживании, конструировании и других 

видах детской активности, осваиваемых в условиях нарушенного зрения. Способен выбирать 

себе род занятий, зрительно и осмысленно ориентируясь в предметно-пространственной 

организации мест активного бодрствования. Обладает опытом выбора участников для 

совместной деятельности и установления с ними позитивных деловых отношений; 

2) положительное отношение к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства. Проявляет интерес и обладает опытом участия в совместных играх 

со детьми. Проявляет положительное отношение к практическому взаимодействию с другими 

детьми и педагогическим работником в познавательной, трудовой и других видах 

деятельности. Способен активно и результативно взаимодействовать с участниками по 

совместной деятельности, освоенной на уровне практических умений и навыков, с 

осуществлением регуляции и контроля действий собственных и партнёров, с использованием 

вербальных и невербальных средств общения. Способен сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя; 
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3) способность к воображению, которое реализуется в разных видах деятельности: 

познавательной, продуктивной, двигательной, в игре. Ребёнок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам, 

использует компенсаторные возможности для организации и поддержания игровой ситуации, 

умеет регулировать и контролировать игровые действия. Обладает опытом инициатора в 

организации игр с другими детьми; 

4) владение устной речью, использование её как компенсаторной роли в 

жизнедеятельности, высказывание своих мыслей и желаний, использование речи для 

выражения чувств, алгоритмизации деятельности, описания движений и действий, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, владение лексическим значением слов, 

правильное обозначение предметов и явлении, действий признаков предметов, признаков 

действий; выделение звуков в словах, у ребёнка складываются предпосылки грамотности; 

5) у ребёнка развита крупная и мелкая моторика. Он владеет навыками свободной, 

уверенной ходьбы, мобилен в знакомых предметно-пространственных зонах. Владеет 

основными произвольными движениями, умениями и навыками выполнения физических 

упражнений (доступных по медицинским показаниям). Владеет схемой тела с формированием 

умений и навыков ориентировки "от себя". Проявляет развитые физические качества, 

координационные способности. Владеет умениями и навыками пространственной 

ориентировки на основе и под контролем зрения. Развита моторика рук, их мышечная сила; 

6) может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях с педагогическим работником и другими детьми, может 

соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. Ребёнок проявляет 

настойчивость в выполнении освоенных предметно- практических действий по 

самообслуживанию; 

7) проявляет познавательный интерес и любознательность, задаёт вопросы 

педагогическим работником и обучающимся, интересуется причинно-следственными связями. 

Владеет компенсаторными способами познавательной и других видов деятельности. У 

ребенка развито зрительное восприятие как познавательный процесс, он проявляет 

способность к осмысленности и обобщенности восприятия, построению смысловой картины 

окружающей реальности. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской литературы, проявляет интерес и 

умения слушать литературные произведения (чтение педагогическим работником, 

аудиозаписи), интерес к рассматриванию иллюстраций, их понимание, обладает 

элементарными представлениями о предметно-объектной картине мира, природных и 

социальных явлениях. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребёнка с нарушением 

зрения (слепых, слабовидящих, с амблиопией и косоглазием) их проявлять к моменту перехода 

на следующий уровень образования могут существенно варьироваться у разных обучающихся 

в силу разной степени и характера нарушения зрения, различий в условиях жизни и 

индивидуально-типологических особенностей развития конкретного слабовидящего ребёнка. 

Слабовидящие обучающиеся могут иметь качественно неоднородные уровни речевого, 

двигательного, познавательного и социального развития личности, разный уровень 

компенсации трудностей чувственного развития. 

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе. 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Организацией по 

Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной 

деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также 

Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества образования. 

Оценивание качества, то есть оценивание соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном 

образовании обучающихся с нарушением зрения (слепых, слабовидящих, с амблиопией и 
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косоглазием), направлено в первую очередь на оценивание созданных Организацией условий в 

процессе образовательной деятельности. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

Организации на основе достижения детьми с нарушением зрения (слепых, слабовидящих, с 

амблиопией и косоглазием) планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития обучающихся с нарушением зрения (слепых, слабовидящих, 

с амблиопией и косоглазием); 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

обучающихся с нарушением зрения (слепых, слабовидящих, с амблиопией и косоглазием); 

- не являются основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности ребёнка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно  

варьировать у разных обучающихся в силу различий в условиях жизни и индивидуальных 

особенностей развития конкретного ребёнка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития 

личности обучающихся дошкольного возраста с нарушением зрения (слепых, 

слабовидящих, с амблиопией и косоглазием) с учётом сенситивных периодов в развитии 

Обучающиеся с различными недостатками в физическом и (или) психическом развитии 

могут иметь качественно неоднородные уровни двигательного, речевого, познавательного и 

социального развития личности, поэтому целевые ориентиры Программы Организации должны 

учитывать не только возраст ребёнка, но и уровень развития его личности, степень 

выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности 

развития ребёнка. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития обучающихся, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

1) педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

2) детские портфолио, фиксирующие достижения ребёнка в ходе образовательной 

деятельности; 

3) карты развития ребёнка с нарушением зрения (слепых, слабовидящих, с амблиопией 

и косоглазием); 

4) различные шкалы индивидуального развития ребёнка с нарушением зрения (слепых, 

слабовидящих, с амблиопией и косоглазием). 

Программа предоставляет Организации право самостоятельного выбора инструментов 

педагогической и психологической диагностики развития обучающихся, в том числе, его 

динамики. 

В соответствии со Стандартом дошкольного образования и принципами Программы 

оценка качества образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребёнка дошкольного 

возраста с нарушением зрения (слепых, слабовидящих, с амблиопией и косоглазием); 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребёнка с нарушением зрения (слепых, 

слабовидящих, с амблиопией и косоглазием) в условиях современного общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативных 

организационных форм дошкольного образования для обучающихся с нарушением зрения 

(слепых, слабовидящих, с амблиопией и косоглазием); 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной 

организации и для педагогических работников Организации в со ответствии: 
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– разнообразия вариантов развития обучающихся с нарушением зрения (слепых, 

слабовидящих, с амблиопией и косоглазием) в дошкольном детстве; 

– разнообразия вариантов образовательной и коррекционно-реабилитационной 

среды; 

– разнообразия местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного 

образования для обучающихся с нарушением зрения (слепых, слабовидящих, с амблиопией и 

косоглазием) на уровне Организации, учредителя, региона, страны, обеспечивая тем самым 

качество основных образовательных программ дошкольного образования в разных условиях их 

реализации в масштабах всей страны. 

Система оценки качества реализации Программы дошкольного образования 

обучающихся с нарушением зрения (слепых, слабовидящих, с амблиопией и косоглазием) на 

уровне Организации должна обеспечивать участие всех участников образовательных отношений 

и в то же время выполнять свою основную задачу -  обеспечивать развитие системы дошкольного 

образования в соответствии с принципами и требованиями Стандарта. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

– диагностика развития ребёнка дошкольного возраста с нарушением зрения (слепых, 

слабовидящих, с амблиопией и косоглазием), используемая как профессиональный инструмент 

педагогического работника с целью получения обратной связи от собственных педагогических 

действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми с нарушением зрения 

(слепых, слабовидящих, с амблиопией и косоглазием) по Программе; 

– внутренняя оценка, самооценка Организации; 

– внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 

Программы решает задачи: 

– повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

– реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации; 

– обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки 

качества адаптированной программы дошкольного образования обучающихся с нарушением 

зрения (слепых, слабовидящих, с амблиопией и косоглазием); 

– задания ориентиров педагогическим работникам в их профессиональной 

деятельности и перспектив развития самой Организации; 

– создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся с нарушением зрения (с амблиопией и косоглазием). 

 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

Организации является оценка качества психолого-педагогических условий реализации, 

адаптированной образовательной программы, и именно психолого-педагогические условия 

являются основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на 

уровне Организации. Это позволяет выстроить систему оценки и повышения качества 

вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом 

посредством экспертизы условий реализации Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребёнок с нарушением зрения (слепых, слабовидящих, с 

амблиопией и косоглазием), его семья и педагогический коллектив Организации. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

– должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других 

условий реализации Программы в Организации в пяти образовательных областях, 

определённых Стандартом; 

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворённость дошкольным 
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образованием со стороны семьи ребёнка; 

– исключает использование оценки индивидуального развития ребёнка в контексте 

оценки работы Организации; 

– исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и методов 

дошкольного образования; 

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребёнка с нарушением зрения 

(слепых, слабовидящих, с амблиопией и косоглазием), семьи, педагогических работников, 

общества и государства; 

– включает как оценку педагогическими работниками Организации собственной 

работы, так и независимую профессиональную и общественную оценку условий 

образовательной деятельности в дошкольной образовательной организации; 

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 

Организации, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

Перечень оценочных материалов (педагогическая диагностика индивидуального 

развития детей), с указанием методов и источников диагностики, ее авторов по каждому 

направлению развития детей в соответствии с ФГОС ДО и требованиями ФОП 

Педагогическая диагностика достижений планируемых результатов направлена на 

изучение деятельностных умений ребёнка, его интересов, предпочтений, склонностей, 

личностных особенностей, способов взаимодействия со взрослыми и сверстниками. Она 

позволяет выявлять особенности и динамику развития ребёнка, составлять на основе 

полученных данных индивидуальные образовательные маршруты освоения образовательной 

программы, планировать индивидуальную работу с ребёнком, своевременно вносить изменения 

в планирование, содержание и организацию образовательной деятельности. 

Цели педагогической диагностики, а также особенности её проведения определяются 

требованиями ФГОС ДО (пункты 3.2.3. и 4.3.). При реализации Программы может 

проводиться оценка индивидуального развития детей, которая осуществляется педагогами в 

рамках педагогической диагностики. 

Цель диагностики - оценка эффективности педагогических действий и их дальнейшее 

планирование на основе полученных результатов. 

Специфика педагогической диагностики достижения планируемых образовательных 

результатов обусловлена следующими требованиями ФГОС ДО: 

– планируемые результаты освоения Программы ДО заданы как целевые ориентиры 

ДО и представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребёнка на разных этапах дошкольного детства; 

– целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе и в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей и основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

– освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации обучающихся. 

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей проводится педагогом на 

основе мало формализованных диагностических методов: наблюдения, свободных бесед с 

детьми, анализа продуктов детской деятельности (рисунков, работ по лепке, аппликации, 

построек, поделок и тому подобное), специальных диагностических ситуаций. При 

необходимости педагог может использовать специальные методики диагностики физического, 

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического развития 

(например, для части, формируемой участниками образовательных отношений). 

Основным методом педагогической диагностики является наблюдение. Ориентирами 

для наблюдения являются возрастные характеристики развития ребенка. Они выступают как 

обобщённые показатели возможных достижений детей на разных этапах дошкольного детства 

в соответствующих образовательных областях. Педагог наблюдает за поведением ребёнка в 

деятельности (игровой, общении, познавательно-исследовательской, изобразительной, 

конструировании, двигательной), разных ситуациях (в режимных процессах, в группе и на 
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прогулке, совместной и самостоятельной деятельности детей и других ситуациях). В процессе 

наблюдения педагог отмечает особенности проявления ребенком личностных качеств, 

деятельностных умений, интересов, предпочтений, фиксирует реакции на успехи и неудачи, 

поведение в конфликтных ситуациях и тому подобное. 

Наблюдая за поведением ребёнка, педагог обращает внимание на частоту проявления 

каждого показателя, самостоятельность и инициативность ребёнка в деятельности. Частота 

проявления указывает на периодичность и степень устойчивости показателя. 

Самостоятельность выполнения действия позволяет определить зону актуального и 

ближайшего развития ребёнка. Инициативность свидетельствует о проявлении субъектности 

ребёнка в деятельности и взаимодействии. 

Результаты наблюдения фиксируются, способ и форму их регистрации педагог выбирает 

самостоятельно. Фиксация данных наблюдения позволит педагогу выявить и 

проанализировать динамику в развитии ребёнка на определённом возрастном этапе, а также 

скорректировать образовательную деятельность с учётом индивидуальных особенностей 

развития ребёнка и его потребностей. 

Результаты наблюдения могут быть дополнены беседами с детьми в свободной форме, что 

позволяет выявить причины поступков, наличие интереса к определённому виду деятельности, 

уточнить знания о предметах и явлениях окружающей действительности и другое. 

Анализ продуктов детской деятельности может осуществляться на основе изучения 

материалов портфолио ребёнка (рисунков, работ по аппликации, фотографий работ по лепке, 

построек, поделок и другого). Полученные в процессе анализа качественные характеристики 

существенно дополнят результаты наблюдения за продуктивной деятельностью детей 

(изобразительной, конструктивной, музыкальной и другой деятельностью). 

Педагогическая диагностика завершается анализом полученных данных, на основе 

которых педагог выстраивает взаимодействие с детьми, организует РППС, мотивирующую 

активную творческую деятельность обучающихся, составляет индивидуальные 

образовательные маршруты освоения образовательной Программы, осознанно и 

целенаправленно проектирует образовательный процесс. 

Инструментарий для педагогической диагностики индивидуального развития детей с 

нарушением зрения при реализации пяти образовательных областей разработан ДОО 

самостоятельно на основе адаптации следующих пособий: 

– Н.В. Верещагина: «Диагностика педагогического процесса во второй младшей 

группе (с 3 до 4 лет) дошкольной образовательной организации. Разработано в соответствии с 

ФГОС»; 

– Н.В. Верещагина: «Диагностика педагогического процесса в средней группе (с 4 до 

5 лет) дошкольной образовательной организации. Разработано в соответствии с ФГОС»; 

– Н.В. Верещагина: «Диагностика педагогического процесса в старшей группе (с 5 до 

6 лет) дошкольной образовательной организации. Разработано в соответствии с ФГОС»; 

– Н.В. Верещагина: «Диагностика педагогического процесса в подготовительной к 

школе группе (с 6 до 7 лет) дошкольной образовательной организации. Разработано в 

соответствии с ФГОС». 

Тифлопедагогическая диагностика 

В специализированных дошкольных образовательных учреждениях для детей с 

нарушением зрения помимо общих (воспитательных и образовательных) решаются и 

специальные коррекционно-педагогические задачи. Важнейшими из них являются социальная 

адаптация и абилитация детей. Успешность решения этих задач обеспечивается точной 

диагностикой развития каждого ребёнка, выявляющей проблемы, и адекватным (в 

соответствии с её результатами) содержанием коррекционного воздействия на детей. 

Целью тифлопедагогического диагностического обследования дошкольника с 

патологией зрения является выявление имеющихся отклонений в развитии его познавательной 

и социальной сфер для последующей их коррекции и контроля над происходящими 

изменениями. Составляющие этой деятельности отражены в следующих направлениях 

коррекционно-педагогического процесса: развитие зрительного восприятия, осязание и мелкая 

моторика, ориентировка в пространстве, социально-бытовая ориентировка. 
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В процессе обследования тифлопедагог решает следующие задачи: определяет 

индивидуальные особенности познавательной деятельности ребёнка, его готовность к 

коррекционному обучению (что подразумевает и принятие ребёнком помощи различного вида 

тифлопедагога), возможности педагогической коррекции и компенсации зрительной 

недостаточности и других нарушений в его развитии. Готовность ребёнка к коррекционному 

обучению во многом определяется умением пользоваться своим нарушенным (остаточным — 

у слепых) зрением и уровнем развития сохранных анализаторов (в первую очередь осязания и 

слуха). Пособия, используемые для проведения тифлопедагогической диагностики 

Тифлопедагогическая диагностика дошкольника с нарушением зрения / Подколозина Е. 

Н. - Москва: Обруч, 2014. - 72 с. - ISBN 978-5-904810-28-3. 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Вариативная часть Программы предполагает углублённую работу в познавательном, 

социально-коммуникативном, художественно-эстетическом, речевом, физическом развитии 

обучающихся с нарушениями зрения (слепых, слабовидящих, с амблиопией и косоглазием) и 

предусматривает включение их в процесс ознакомления с региональными особенностями 

Смоленской области, учитывает природно-географическое и культурно-историческое 

своеобразие региона. 

Цель регионального компонента – защита и развитие системой образования 

региональных культурных традиций и особенностей; сохранение единого образовательного 

пространства России 

Актуальность. Природное-географическое, культурное-историческое своеобразие 

Смоленского края предопределяет отбор содержания регионального компонента образования, 

усвоение которого позволяет выпускникам ДОУ адаптироваться к условиям жизни в 

ближайшем социуме, проникнуться любовью к родной земле, воспитать у себя потребность в 

здоровом образе жизни рациональном использовании природных богатств, в охране 

окружающей среды. 

Содержание регионального компонента образования призвано способствовать 

формированию у дошкольников духовно-нравственных ориентаций, развитию их творческого 

потенциала, толерантности в условиях современного мира. Для эффективной реализации 

культурной направленности регионального компонента дошкольного образования выявлены и 

обоснованы педагогические условия: 

- формирование культурной направленности личности дошкольника, на основе 

обновления содержания регионального компонента дошкольного образования; 

- подготовка педагогического коллектива к реализации культурной направленности 

регионального компонента дошкольного образования; 

- создание культурно-развивающей среды Организации; 

- организация эффективного взаимодействия дошкольного образовательного 

учреждения и семьи. 

При определении педагогических условий реализации культурной направленности 

регионального компонента дошкольного образования были учтены положения: 

- определение социального заказа на интеграцию личности в национальную и 

мировую культуру, 

- выявление специфики реализации регионального компонента дошкольного 

образования в области, 

- использование принципа культуризма в образовательном процессе дошкольных 

учреждений. 

Парциальная программа: «Край Смоленский» Жарова Т.М., Кравчук В.А., 

Шимаковская С.Ю. 

Содержание регионального компонента представлено тематическими блоками: 

- Мир природы 

- Мир истории 

- Мир культуры 
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Региональный компонент предусматривает: 

– воспитание уважения к своему дому, к родной земле, малой родине на местном 

материале о Смоленске, Смоленской области; 

– ознакомление и следование традициям и обычаям предков; 

– воспитание толерантного отношения к людям других национальностей и 

вероисповедования. 

Планируемые результаты освоения задач регионального компонента: 

– Ребенок проявляет интерес к малой родине: знает название области, города, улиц, 

на которой находится детский сад, на которой живёт. 

– С удовольствием включается в проектную деятельность, детское 

коллекционирование, созданием мини-музеев, связанных с познанием малой родины. 

– Проявляет инициативу в социально значимых делах: участвует в социально 

значимых событиях, проектах, акциях, трудовых практикумах и десантах, переживает эмоции, 

связанные с событиями военных лет и подвигами горожан, стремится выразить позитивное 

отношение к пожилым жителям города. 

– Охотно участвует в общих делах социально-гуманистической направленности, на 

материале культуры, фольклора, проявляет инициативность и самостоятельность. 

– Ребёнок толерантно относится к детям других национальностей, в общении с ними 

первичными для дошкольника являются личностные особенности, с удовольствием 

рассказывает о своих друзьях других национальностей. 

3. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ. 

 Пояснительная записка. 

В содержательном разделе Программы представлены: 

а) описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития и психофизическими особенностями ребёнка с нарушением зрения (слепых, 

слабовидящих, с амблиопией и косоглазием) в пяти образовательных областях: социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического 

развития, с учётом используемых вариативных программ дошкольного образования и 

методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания. При разработке 

образовательных программ дошкольного образования могут использоваться образовательные 

модули по образовательным областям (направлениям развития обучающихся дошкольного 

возраста) на основании единства и взаимосвязи содержания образовательной программы, 

форм, методов и средств образовательной деятельности, а также организации образовательной 

среды, в том числе развивающей предметно пространственной, представленные в 

комплексных и парциальных программах; 

б) описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учётом психофизических, возрастных и индивидуально-психологических особенностей, 

обучающихся с нарушением зрения (с амблиопией и косоглазием), специфики их 

образовательных потребностей, мотивов и интересов; 

в) программа коррекционно-развивающей работы с детьми, описывающая 

образовательную деятельность по коррекции нарушений развития, обучающихся с 

нарушением зрения (слепых, слабовидящих, с амблиопией и косоглазием). 

Способы реализации образовательной деятельности определяются климатическими, 

социально-экономическими условиями субъекта Российской Федерации, местом 

расположения Организации, педагогическим коллективом Организации. При организации 

образовательной деятельности по направлениям, обозначенным образовательными 

областями, необходимо следовать общим и специфическим принципам и подходам к 

формированию Программы, в частности принципам поддержки разнообразия детства, 

индивидуализации дошкольного образования обучающихся с нарушением зрения (слепых, 

слабовидящих, с амблиопией и косоглазием) и другим. Определяя содержание 

образовательной деятельности в соответствии с этими принципами, следует принимать во 

внимание неравномерность психофизического развития, особенности речевого развития 

обучающихся с нарушением зрения (слепых, слабовидящих, с амблиопией и косоглазием), 
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значительные индивидуальные различия между детьми, а также особенности 

социокультурной среды, в которой проживают семьи обучающихся. 

В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация АОП ДО для 

обучающихся с нарушением зрения (слепых, слабовидящих, с амблиопией и косоглазием), 

обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию обучающихся с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей. 

 

Описание образовательной деятельности слепых, обучающихся в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

 

Социально-коммуникативное развитие слепых обучающихся дошкольного возраста. 

В области социально-коммуникативного развития слепых обучающихся дошкольного 

возраста основными задачами образовательной деятельности является создание условий для: 

- развития положительного отношения ребёнка к себе и другим людям; 

- развития коммуникативной и социальной компетентности; 

- развития игровой деятельности; 

- обеспечения развития у слепого ребёнка адаптационно-компенсаторных механизмов 

освоения социальных сред в их многообразии. 

Социально-коммуникативное развитие обучающихся с нарушением зрения с учётом их 

особых потребностей предполагает приобретение ими определённых   умений, знаний и опыта. 

Для социально-коммуникативного развития незрячим детям важно знать: 

- имена, фамилии обучающихся группы, собственное имя, отчество, фамилию, имена, 

отчества, фамилию родителей (законных представителей); 

- иметь элементарные знания о своём имени (как и в каких ситуациях оно может 

звучать); 

- элементарные правила организации вербального общения; 

- названия базовых эмоций; 

- точные правила игр и требования к безопасному передвижению и действиям в 

совместных играх; 

- детские стихи, другие художественные произведения, в которых описываются 

эмоциональные состояния героев, эмоциональное отношение к происходя щему; 

- о возможных опасных ситуациях в быту, в разных видах деятельности, на улице, 

связанных с наличием препятствий в предметно-пространственной среде; 

- препятствия, встречающиеся в предметно-пространственной организации помещений, 

на улице, способы их преодоления; 

- возможное поведение педагогического работника, предупреждающего об опасности; 

- ориентиры (тактильные, слуховые, зрительные, предметные), обеспечивающие 

регуляцию и контроль движений, действий, ориентировку, их местоположение; 

- источники и характер звуков, имеющих сигнальное значение; 

- предметы одежды, их назначение, возможную принадлежность, детали, застёжки; 

- предметы мебели, их назначение, части и детали, способы безопасного использования; 

- предметы посуды, их назначение, части и детали, способы безопасного использования; 

- компенсаторные способы расстановки, раскладывания предметов быта, игр, занятий 

на ограниченной площади для безопасного и успешного их использования (одна рука ощущает 

край, другой ставлю предмет на удалённом расстоянии от края, от другого предмета). 

Для социально-коммуникативного развития слепым детям важно уметь: 

- обращаться по имени, имени и отчеству; 

- изменять знакомые имена для обращения в определённой ситуации: приветствие, 

поздравление, сопереживание; 

- уметь читать и писать своё имя, имена родителей (законных представителей); 

- придерживаться последовательности правил организации вербального общения; 

- по установке (вербальной, визуальной) показывать, менять мимику, позу, жесты; 

- выражать (показывать) базовые эмоции; 
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- обращаться к педагогическому работнику за помощью в ситуации чувства опасности, 

страха; 

- следовать правилам игры, вести роль, уметь быть ведущим колонны; 

- расставлять мелкие предметы быта для занятий, для игры на ограниченной площади, 

используя компенсаторные способы выполнения действия; 

- рассказывать о способах безопасного преодоления препятствий, безопасного 

использования орудий труда, предметов быта, рассказать об ориентире (что он обозначает, из 

чего сделан, способ использования). 

Для социально-коммуникативного развития слепым детям важно владеть: 

- опытом обращения по имени к другим в соответствии с обстановкой, опытом 

восприятия собственного имени в разных формах и ситуациях общения с педагогическим 

работником и другими детьми; 

- первичными представлениями о социальных эталонах, информационно- 

опознавательных признаках; 

- опытом восприятия рельефных изображений человека; 

- опытом коммуникативного общения с использованием культурно-фиксированных 

жестов; 

- опытом совместного выполнения трудовых операций, конструирования, 

рассматривания объектов, опытом делового общения с педагогическим работником; 

- опытом прямого взаимодействия с другими детьми; 

- опытом участия в театрализованных играх, играх-драматизациях; 

- способностью к самовыражению в группе; 

- умениями соблюдения дистанции при передвижении в колонне, преодоления известных 

препятствий, остановки по слову педагогического работника, ис пользования ориентиров в 

передвижении; 

- опытом оценки и ориентации в пространстве до начала передвижения или действия в 

нем; 

- опытом уверенного свободного передвижения в знакомом пространстве с ориентацией 

в его предметно-пространственной организации; 

- опытом ходьбы по пересечённой местности, с преодолением препятствий, умением 

сохранять равновесие, устойчивость позы; 

- пониманием обращения педагогического работника, предупреждающего об опасности. 

Программные коррекционно-компенсаторные задачи образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» с развитием у слепого ребёнка на основании 

адаптационно-компенсаторных механизмов освоения новых социальных и предметных сред и 

удовлетворением особых образовательных потребностей по направлениям педагогической 
деятельности. 

Развитие социальных представлений, коммуникативно-языкового и моторно-

поведенческого потенциала общения слепого ребенка 

Развитие невербальных средств общения 

– Организация и вовлечение слепого ребёнка в эмоционально насыщенные ситуации 

общения, взаимодействия, совместной деятельности с педагогическим работником, другими 

детьми, побуждающие ребёнка проявлять чувства и эмоции и, тем самым, присваивать опыт 

их выражения. Обогащение опыта восприятия слепым ребёнком экспрессии (их способов) 

партнёров по общению (ближайшего окружения) в ситуациях различных видов деятельности. 

Педагогические работники стремятся в общении с ребёнком предельно чётко, но насыщенно и 

эмоционально выразительно проявлять своё отношение к происходящему, используя 

просодическую сторону речи, моторно-экспрессивные, в сочетании с вербальными, 

выражения положительных эмоций (смех, междометия, восклицания соответствующего 

порядка) и отрицательных эмоций (хныканье, имитация плача, междометия, восклицания 

соответствующего порядка). 

– Развитие социальных эталонов (представлений о мимике, пантомимике, позах): 

знакомство с базовыми эмоциями (интерес, горе, радость, удивление, страх), развитие 
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элементарных умений, обогащение опыта их произвольного воспроизведения (по просьбе 

педагогического работника) с помощью мимики, позы, жестов. Знакомство и разучивание 

ребёнком детских стихов, других художественных произведений, в которых ярко описываются 

эмоциональные состояния героев, эмоциональное отношение к происходящему, 

эмоционально-моторное поведение. Развитие умений и обогащение опыта рассматривания 

сюжетных, сюжетно-иллюстративных рельефных рисунков, изображающих человека с 

формированием элементарных представлений об информационно-опознавательных признаках 

эмоций (настроение), социальной принадлежности человека. Развитие интереса к 

рассматриванию тактильных книг, к обсуждению воспринятого. 

– Расширение опыта эмоциональных переживаний, эмоционально-моторного 

поведения посредством создания в Организации музыкальной среды, аудио среды, актуальной 

и востребованной слепым ребёнком. 

Развитие вербальных средств общения 

– Формировать звуковую культуру речи, языковую компетентность общения как 

средства компенсации сенсорной недостаточности в восприятии партнёра по общению, 

развивать грамматическую, просодическую стороны речи. 

Обеспечение коммуникативной адаптации, развитие навыков взаимодействия 

– Формировать знания и умения придерживаться правил общения, востребованных в 

ситуации трудности или невозможности зрительного отражения: 

1. Обратиться по имени к предполагаемому партнёру общения и по 

локализации голоса уточнить его местоположение относительно себя. 

2. Развернуться и/или повернуть лицо в его сторону, стараться держаться прямо 

(если человек находится на расстоянии, подойти к нему). 

3. Громким голосом и внятно обратиться к партнёру: сказать (изложить) суть 

сообщения. 

4. Обратить внимание на голосовые, речевые проявления партнёра, отражающие 

его отношение к ситуации общения. 

5. Дождаться вербального ответа партнёра, продолжить общение. 

– Формировать знания точных правил подвижных игр и требований к безопасному 

передвижению и действиям в совместных играх и опыта их выполнения. 

– Расширять и уточнять представления о социуме ДОО, обогащать опыт установления 

отношений с окружающими (сверстниками и др.), расширять социальные контакты 

(организация общения с детьми других возрастных групп, знакомство с трудом взрослых). 

– Формировать умения и навыки выполнения практических действий, операций разных 

видов детской совместной деятельности, формировать представления о совместном характере 

действий, обогащать опыт выполнения представлений; опыт обращения по имени к другим в 

соответствии с обстановкой, опыт восприятия собственного имени в разных формах и 

ситуациях общения с взрослыми и детьми. 

– Развивать навыки взаимодействия с каждым членом детской группы. 

Развитие знаний о социальных сторонах жизнедеятельности человека 

– Уточнять общие представления о семье и её членах, обогащать представления (общие) 

о внешнем облике родителей, братьев и сестёр, бабушки, дедушки в соответствии с возрастом. 

– Развивать знания о возможных местах проживания семьи (человека): город, деревня. 

Дом, квартира как жилье человека: общие представления о предметных объектах и их 

пространственном расположении, организации пространства помещений (входная дверь, 

прихожая, кухня, коридор, комнаты, окна, ванная и туалетные комнаты. Домашние предметы 

и вещи, необходимые для жизни членов семьи. Формировать первичные умения 

моделирования пространств. 

– Расширять знания о деятельности человека с формированием элементарных 

представлений о внешнем виде, использовании им предметов или орудий, об основных 

действиях человека, выполняющего ту или иную деятельность: труд (работа), учёба, отдых, 

бытовая деятельность. Развивать представления о занятиях детей. Обогащать опыт сюжетных 

игр с куклой, моделирующих деятельность человека. 
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– Развивать представления об объектах живой (животные дома) и неживой (комнатные 

растения) природы, наполняющих пространства жизни человека, о роли и деятельности 

человека для них. 

Развитие у ребенка образа «Я» как субъекта общения 

– Развивать умения рассказывать о себе, своём ближайшем окружении. Формировать 

потребности и умений быть опрятным, аккуратным, правильно одетым, выполнять культурно-

гигиенические нормы. 

Развивать интерес к выразительности речи собственной и других. Развивать просодическую 

сторону речи, формировать элементарные представления об интонации человеческого голоса. 

Обогащать опыт слушания аудиозаписей литературных произведений (чтение артистами) с 

обсуждением интонационной стороны высказываний героев. Развивать опыт участия в 

театрализованных играх (инсценировках). 

– Развивать первичные представления о роли слуха, обоняния, осязания, зрения (при 

наличии остаточного зрения), речи в общении и взаимодействии с другими людьми. 

– Развивать опыт быть ведущим колонны, обогащать опыт участника подвижных игр, 

совместного выполнения трудовых операций, предметных игр с взрослым, сверстником. 

– Развивать опыт взаимодействия с окружающими с правильным и точным выполнением 

действий общения, предметно-практических действий, опыт адекватного моторного поведения 

в ситуациях общения, умения организовывать своё поведение в соответствии с действиями 

партнёра. Обогащать опыт самовыражения в театрализованных играх, инсценировках. 

– Обогащать опыт восприятия собственного имени в разных формах (ситуациях 

общения с взрослыми и детьми), опыт обращения по имени, имени и отчеству к ближайшему 

окружению. 

– Формировать умения писать и читать своё имя (с использованием колодки 

шеститочия). 

Социально-предметное развитие 

Обеспечение слепому ребёнку социально-предметной адаптации в образовательной 

среде Организации, накопление им знаний, полимодальных представлений и опыта 

практического взаимодействия с предметными объектами образовательного пространства, 

формирование умений и навыков их использования: 

Бытовые объекты мест жизнедеятельности обучающихся: предметы мебели групповой, 

спальни, раздевалки, кабинетов специалистов; предметы умывальной и туалетной комнат; 

предметы посуды (столовые, кухонные), предметы и объекты кухни, моечной. 

Содержание знаний: 

- предметы частого использования ребёнком – знать название целого, частей, деталей, 

назначение; остальные предметы – название и назначение; знать и понимать назначение воды; 

знать название помещений; знать названия одежды и обуви. 

Содержание умений и навыков: 

сесть, встать со ... и рядом с ..., отодвинуть, задвинуть, подвинуть стул; выдвинуть и задвинуть 

ящик стола, поставить (положить) что-либо на столешницу, показать ее края; открывать и 

плотно закрывать дверцы шкафов, тумбочек с правильным захватом ручки; застелить 

(положить подушку, разложить одеяло, покрывало) постель; повесить на …, снять одежду с 

крючка, положить, взять с полки; узнавать и называть предметы собственной одежды, 

различать и узнавать отдельные предметы одежды других; снять с крючка полотенце, вытереть 

им лицо, руки; открывать и закрывать кран, подставлять руки для умывания, ем- кость под 

струю воды, уметь выливать из ёмкости набранную воду; брать, правильно захватывать и 

использовать по назначению (выполнять орудийное действие) предметы посуды (чашку, 

ложку, вилку), брать двумя руками, удерживать в правильном положении и ставить на 

поверхность перед собой тарелки (глубокая, мелкая, блюдце); надеть, снять одежду, обуть, 

снять обувь. Владеть основными культурно-гигиеническими умениями и навыками, 

элементарными умениями самообслуживания. 

Предметные объекты, организующие помещение (замкнутое пространство): пол, стены, 

окна, подоконник, дверь и дверные проёмы, порог, потолок; напольные покрытия 
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(околодверные коврики, ковровая дорожка, палас); предметные объекты, организующие связь 

между пространствами – лестничные пролёты: ступени, площадка, ограждение, перила. 

Содержание знаний: 

знать названия, представлять, как выглядят, из чего сделаны. 

Содержание умений: 

- идти вдоль стены с лёг ким  касанием, открыть, закрыть дверь, умения и навыки 

подниматься и спускаться по лестнице. 

Продукты питания. 

Содержание знаний: 

- названия основных продуктов рациона питания в Организации (из чего 

приготовлено). 

Содержание умений: 

- по запаху, вкусу, внешнему виду (ребёнок с остаточным зрением) и другим свойствам 

узнавать блюдо, определять продукты, откусывать и прожевывать твердую пишу, отличать 

сладкое, кислое, солёное, малосолёное, различать и узнавать напитки по вкусу и 

консистенции; рассказать (сообщить основные сведения) о хорошо знакомом продукте. 

Владеть умениями и навыками самостоятельного приёма пищи. 

Предметы и объекты, обеспечивающие индивидуально-личностные проявления слепого 

ребёнка посредством предметно-практических действий в игровой деятельности (игрушки, 

игровая атрибутика), в познавательной деятельности, в двигательной деятельности, в 

продуктивной деятельности, в тифлографике, трудовой деятельности. 

Содержание знаний: 

- знать название предмета, его частей и деталей, их назначение для деятельности; способ 

использования, его название, основные признаки, по которым предмет легко опознаваем. 

Содержание умений и навыков: 

- действия с дидактической игрушкой, с сюжетной игрушкой; умение брать предмет 

двумя (одной) рукой; умения действовать двумя руками: одна рука выполняет либо 

фиксирующую, либо ориентировочную функцию (предмет зафиксирован), другая – 

операциональную функцию, обе руки выполняют операциональную функцию, действуя двумя 

подвижными частями предмета; умения перелистывать страницы книги; умения заполнять 

ёмкости предметами разной величины, перекладывать из одной в другую, наливать, выливать 

воду, умение ставить, раскладывать предметы рядом друг с другом; движения руками с 

удерживанием предметов (погремушки, колокольчики) с выполнением действия (физические 

упражнения); орудийные действия: ножницами, грифелем, губкой, салфеткой. 

Развитие трудовых действий и деятельности 

Формирование точных умений и способов выполнения практических действий 

– трудовых операций в соответствии с видом труда; формировать компенсаторные 

способы выполнения предметно-практических действий на основе рече-слухо-двигательной 

координации и с актуализацией слуховых, тактильных, мышечно-двигательных, слуховых, 

зрительных ощущений и восприятий, обеспечивающих ориентацию на рабочем поле, 

стабильность предметной среды, осмысленность действий; формировать представления об 

орудиях труда их назначении и практических способах использования. Формировать умения 

выполнять точные движения руками, кистями, пальцами, востребованные в выполнении 

трудовой операции, c уточнением их пространственного положения и положения тела (поза). 

Формирование знаний и представлений 

– о собственной трудовой деятельности, видах труда: «Что такое самообслуживание?»,  

«Что значит труд в природе, труд в быту?»; знания и умение придерживаться алгоритма 

трудовых операций для достижения результата; освоение опыта ориентировочно-поисковых, 

регулирующих и контролирующих движений и действий, необходимых для выполнения 

цепочки действий, востребованных на этапе подготовки к выполнению деятельности, на 

основном этапе (труд), на этапе оценки результата труда; 

– труде взрослых: знакомить ребёнка с видами труда работников ДОО с освоением 

опыта посильного участия в труде, с их значением для жизни человека (детей в детском саду); об 
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орудиях труда, основных трудовых операциях, о внешнем облике (специальная одежда) 

трудящегося. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду 

– способствовать повышению самооценки, развитию мотива достижения; 

уважительного отношения к труду взрослых. 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в предметно-

пространственной среде образовательной организации. 

Формирование и развитие предметно-пространственных представлений об 

организации (обустройстве) пространств мест жизнедеятельности в ДОО, умений и 

навыков их осваивать в соответствии с назначением. 

Содержание знаний и представлений: 

знать названия помещений (групповая, спальня, умывальная, раздевалка, коридор, 

лестница, музыкальный зал, физкультурный зал, сенсорная комната и др.); знать и 

понимать назначение помещения, соотнося его с собственной деятельностью в нем; знать 

и представлять предметно-объектное наполнение помещения («В групповой есть игровой 

уголок, в нем можно и рать в …», «В раздевалке есть шкафчики для одежды, мой шкафчик 

первый, на его двери круг, есть скамейка, я сижу на ней, когда надеваю/снимаю одежду, 

надеваю /снимаю обувь» и т. п.; знать и представлять предметно- пространственную 

организацию помещения (точка отсчёта – сам ребёнок, стоящий у входа в помещение); 

знать и понимать пространственные термины: «впереди», «справа/слева», 

«далеко/близко», «рядом с…», «между» и т. п.; знать и представлять ориентиры 

(естественные – предметы, граничащие с предметами другой зоны, специально созданные 

– смена напольного покрытия) границ между зонами пространств, в которых ребёнок 

выполняет разные виды деятельности: место игрушек, игрой уголок, зона физических 

упражне ний, зона лепки, книжный уголок и др.; знать и представлять место расположение 

зоны предметных объектов, организующих пространство помещения; знать опасные 

ситуации (можно наткнуться, ушибиться, споткнуться, упасть), связанные с 

передвижением в помещении; представлять, что может выступить предметным 

препятствием (ожидаемым: предметы мебели, находящиеся на своих местах, порог, дверь, 

лестница; неожиданными: сдвинутый с места стул, стол, полуоткрытая дверь, игрушки и 

атрибуты на полу и др.) свободного передвижения. 

Содержание умений и навыков: 

-уметь при ходьбе преодолевать препятствия: перешагивать невысокий предмет, 

встретившийся на пути; уметь обходить стул (как препятствие); уметь подниматься и 

спускаться по лестнице; уметь подстраивать шаг под установку «длинный (короткий) 

шаг», «перешагивай высокое», «перешагивай длинным шагом» и т. п. 

Развитие опыта самостоятельного передвижения, ориентировочно- поисковой 

деятельности в пространстве помещений ДОО для организации собственной деятельности 

и движений для преодоления ожидаемых препятствий. 

Развитие знаний о возможных опасных ситуациях в быту 

– в разных видах деятельности, на улице, связанных с наличием препятствий в 

предметно-пространственной среде. Формировать вербальные умения и навыки 

обращения к взрослому за помощью в ситуации чувства опасности, боязни и др. 

Обогащать опыт рассказывания о способах безопасного преодоления естественных 

препятствий, безопасного использования предметов быта, об ориентире (что он 

обозначает, из чего сделан, способ использования) и др. 

Развитие умений ходьбы 

– в колонне, опыт остановки по сигналу взрослого, передвижения в пространстве 

и выполнения действий с использованием ориентиров; опыт ходьбы по пересечённой 

местности с преодолением естественных препятствий, сохранения равновесия, 

устойчивости позы. Иметь общие представления о предназначении трости (детская 

трость), ее частях и деталях, развивать первичный опыт передвижения в пространстве с 

тростью. 
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Обогащение опыта реагирования на новое (привнесение нового объекта, изменение 

предметно-пространственных отношений) в знакомой ситуации. 

– формировать первичные представления о звуках и цвете объектов, имеющих 

сигнальное значение для поведения в пространстве: сигналы для безопасности пешеходов, 

сигналы, издаваемые транспортом. 

Развитие личностной готовности к обучению в школе 

Воспитание положительного отношения к формированию культурно- 

гигиенических навыков, потребности в самообслуживании как будущего ученика 

– формировать первичные представления о школе как предметно- 

пространственной среде обучающихся. Развивать знания и представления об учебном 

классе, его предметно- пространственной организации: парта ученика, расстановка парт в 

классе; стол учителя, его местоположение относительно входа, ученических парт; шкафы, 

стеллажи для учебников и учебных пособий. Развивать умения и навыки передвижения в 

пространстве, модели рующем учебный класс, формировать навыки моторного поведения 

будущего ученика за партой: подойти к парте с нужной стороны, отодвинуть стул так, 

чтобы удобно было сесть за парту, сесть на стул (регуляция и координация движений в 

ограниченном предметами пространстве) правильно, без излишнего шума, встать со стула 

и выйти из-за парты. Развивать интерес и обогащать представления о поведении учеников 

в учебном классе, в школе: прослушивание литературных произведений, рассказов 

взрослых. Формировать игровые умения моделировать предметно-пространственную 

среду учебного класса. Развивать общие предметно-пространственные представления об 

организации и назначении помещений школы. 

Формирование общих представлений 

– о школьных принадлежностях, предметах, необходимых ученику. 

Формирование первичных представлений о школьном социуме, о внешнем облике 

ученика. 

– расширять опыт слушания тематических литературных произведений, опыт 

режиссерских игр. Развивать представления и первичные навыки вербальной 

коммуникации, делового общения в системе координат «учитель- ученик», «ученик-

учитель», «ученик- ученик»: обогащение опыта слухового, моторного поведения, умения 

организовывать своё поведение по установке взрослого («положить книгу на парту перед 

собой», «выслушать вопрос и дать на него ответ» и др.), просьбе сверстника («передай, 

пожалуйста, книгу» и др.). 

Виды детской деятельности. 

Виды детской деятельности в условиях непосредственно образовательной 

деятельности с обеспечением социально-коммуникативного развития слепого дошкольника: 

– предметные игры, 

– дидактические словесные игры, 

– игры-занятия; 

– труд; 

– игры-тренинги на коммуникативную деятельность; 

– игры театрализованные, драматизации, подвижные; 

– познавательно-занимательная деятельность: слушание, беседы, обсуждение; 

– физические упражнения: статические; на равновесие; на моторику рук, кистей, 

пальцев; в ходьбе в группе. 

Виды детской деятельности в условиях образовательной деятельности, 

осуществляемой в режимных моментах с актуализацией социально-коммуникативного 

развития слепого дошкольника: 

– самообслуживание; 

– спонтанные игры: предметные, сюжетно-ролевые; 

– деятельность и взаимодействие обучающихся на прогулке: предметно- 

практическая, игровая, коммуникативная (свободное общение). 
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 Познавательное развитие слепых обучающихся 

В области познавательного развития слепого ребёнка основной задачей образовательной 

деятельности является создание условий для развития: 

– любознательности, познавательной активности, познавательных способностей; 

– образов восприятия и представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности; 

– адаптационно-компенсаторных механизмов познавательной деятельности. 

Программные коррекционно-компенсаторные задачи образовательной 

области "Познавательное развитие" с развитием у слепого ребёнка компенсаторно-

адаптивных механизмов познавательной деятельности с освоением новых социальных и 

предметных сред в её компонентах: способы приёма, переработки и хранения информации; 

аффективно-мотивационной сферы познавательной деятельности: познавательной активности 

и интересов, чувства нового и удовлетворением особых образовательных потребностей по 

направлениям педагогической деятельности: 

Обогащение чувственного опыта с развитием способности к дифференциации 

ощущений, опыта восприятия объектно-предметного наполнения окружающей 

действительности: 

Расширение опыта практического взаимодействия с предметами и объектами 

действительности, наполняющими предметную среду мест жизнедеятельности. 

Способствовать освоению ребёнком опыта физического контакта с предметами 

окружения разной текстуры: деревянные, резиновые, пластиковые, тканевые, кожаные, 

металлические, бумажные (бумага, картон), почва, камни, растительные объекты; с 

предметами, имеющими разные тактильные признаки поверхностей: гладкие, шероховатые, 

ребристые, ячеистые, колючие, пористые, с рельефным рисунком, с (без) царапин, тактильные 

признаки: плотность, мягкость. 

Развитие остроты тактильных ощущений в их разнообразии, способности к 

дифференциации ощущения фактуры (характер поверхности, поверхностный рельеф) бумаги: 

гладкая, тесненая, бархатная, наждачная, фольга, гофрированная, тонкая, картон; металла: 

алюминиевая, хромовая, медная, стальная, чугунная; пластмассы: пластик с гладкой 

поверхностью, пластик с ребристой поверхностью, пластик с рельефной поверхностью, 

линолеум, пленочные материалы; ткани: "вафельная", махровая, вельвет, шерсть, шёлк, 

хлопок, букле, ворсистая, меховая, драп; деревянных предметов: поверхности натурального 

дерева, лаковая, окрашенная; резины: гладкая, гладкая со швом, с рельефным рисунком, 

исключает острые углы; стекла: гладкая, гладкая со швом, с рельефным рисунком, холодная. 

Повышение температурной и вибрационной чувствительности. 

Развитие осмысленности тактильных впечатлений, формирование первичного 

понимания физической сущности предметного мира. 

Расширять умения исследовательской деятельности: 

- познание свойств материалов, предметов и объектов неживой природы с обогащением 

опыта тактильной дифференциации (картон сухой или мокрый; 

- листья деревьев, кустарников "сочные" или сухие; 

- сухой песок сыпучий - его трудно удержать в кулаке, но можно удержать в ладони 

"ковшичком", можно захватить щепотью и, выполнив соответствующее действие, достаточно 

точно насыпать его на ограниченную поверхность (например, на ладонь другой руки), 

влажный песок можно формировать с помощью ладони, ёмкости; 

- вода обладает текучестью - можно зачерпнуть рукой, но трудно удержать. Расширять 

опыт выполнения трудовых поручений: 

- с помощью сухой салфетки для уборки очистить поверхность от остатков пластилина; 

- влажной салфеткой вытереть столешницу, водой промыть листья комнатного 

растения с плотными, гладкими листьями, вытереть разлитую воду; 

- после деятельности навести порядок на рабочем месте - собрать предметы в 

обозначенную емкость (коробка, банка, ящик); 

- проверить, как одежда висит в шкафу после раздевания. 
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Формировать умения и навыки ручного труда: 

- работа с картоном (например, из заготовки собрать коробку) и бумагой (например, 

мягкую бумагу нарвать клочками, скатать из них шарики - "кудряшки" шерсти овцы), 

приклеить шарики на трафарет овечки; 

- работа с предметной деревянной заготовкой, деталями из других материалов (ткань, 

бумага, пластик); 

- работа по созданию новых фактур с помощью сыпучих материалов, пластилина, 

лоскутков тканей, клочков бумаги. 

Развитие и обогащение игрового опыта: предметные игры, дидактические игры на 

тактильное восприятие. 

Повышение слухоразличения, развитие опыта восприятия звуков и шумов 

окружения, способности к их осмыслению: 

1). Шумы в помещении: 

- человеческая речь, шёпот, спокойный разговор, многоголосье, гам; 

- бытовые шумы: шум воды, скрип, захлопывание (закрывание или открывание) 

дверей, звуки падающих предметов; 

- производственные шумы: работа стиральных машин, работа кухонных приборов. 

2). Уличные шумы: 

- естественные природные шумы: шелест листвы, птичьи голоса, лёгкий плеск воды, 

гром; 

- шумы от работающего транспорта: движение и сигналы автомобилей, автобусов, 

железнодорожного, воздушного транспорта, сигналы специального транспорта, звуки-

сигналы предупреждения об опасности. 

Расширение опыта действий с предметами с осмыслением возникающего звучания: 

- от манипуляций (потрясти, постучать, бросить) слышим шумы: бренчание, треск, стук, 

хлопки, удар; звуки, соотносимые со свойствами материалов, отражающие физическое 

строение предмета (полый, твёрдый, с наполнителем). 

- От действий по назначению слышим: 

звук или шум как результат деятельности человека (мелодию, аудиоматериал, работу 

механизма, прибора, бытовые шумы); 

звуки от орудийных действий, такие как звуки от соприкосновения предметов; 

звуки, отражающие материалы, из которых сделаны предметы, звуки действия, движения: 

размешивание, зачерпывание; 

- звуки от действий: нанизывание, переворачивание, насыпание и высыпание, опускание 

предмета в ёмкость, наливание и выливание. 

Повышение способности к осмысленной дифференциации звуков 

- по их предметно-объектной соотнесенности: звуки ближайшей окружающей 

действительности (бытовые, музыкальные, звуки движения, голосовые звуки; 

- по психофизической характеристике - громкость, высота; 

- по пространственной ориентации - сторона и удаленность от ребёнка источника звука. 

Развитие способности к локализации звука в пространстве относительно собственного тела: 

спереди, сбоку, вверху, внизу. 

Расширение представлений о звучащем мире: звуки и шумы природы (звуки дождя, скрип 

снега, пение птиц, голоса животных); звуки и шумы человеческой деятельности; акустический 

облик человека. Способствовать освоению ребёнком картины мира на основе слухового 

восприятия действительности. 

Обогащение опыта восприятия музыки. Расширение опыта действий с различными 

музыкальными игрушками, с доступными для деятельности музыкаль ными инструментами 

культурно-фиксированными способами. 

Обогащение опыта переживаний, связанных со слуховым восприятием окружающей 

действительности. Развитие и обогащение игрового опыта: дидактические игры на слуховое 

восприятие, предметные игры. 

Развитие интереса к миру запахов, к освоению умений использовать обонятельную 
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чувствительность для получения информации, ориентировки в пространстве. 

Развитие способности по запаху, аромату ориентироваться в окружающей 

действительности: обращать внимание, выделять, различать, называть ароматы продуктов 

(яблоко, апельсин); запах пищи (свежая выпечка, каши, тушёные овощи, напитки); 

специфические запахи помещений (медицинский кабинет, кухня, прачечная); запахи от 

профессиональной деятельности человека (уборка помещений, малярные работы); запахи 

улицы. Обогащение опыта использования обонятельной чувствительности в познавательной 

деятельности; опыта дидактических игр с использованием обоняния. 

Повышение способности к дифференциации вкусовых ощущений во время приёма   пищи: 

сладкий, кислый, горький, солёный, пресный. 

Побуждение ребёнка с практической слепотой к использованию (подключение к 

деятельности других органов чувств как дополнительного канала) остаточного зрения в 

предметно-пространственной ориентации. 

Освоение ребёнком опыта игр, в которых происходит объединение информации разной 

модальности - тактильной и слуховой, тактильной и обонятельной. Сначала актуализация 

ощущений одной модальности, затем, через игровую ситуацию, - другой. 

Предметно-познавательное развитие, повышение перцептивно-интеллектуального 

и моторно-поведенческого потенциала познания. 

Развитие интереса к предметному миру, формирование понимания того, что мир наполнен 

различными предметами, нужными для жизни человека. 

Развитие умений познавать предмет как объект действительности, ориентироваться в 

разнообразии предметного мира: 

а) знать название предмета, его частей и деталей; 

б) уметь обследовать предмет с построением образа: структурно-целостного, 

полимодального; с выделением и определением признаков (материал, фактура, форма, 

величина, цвет); 

в) уметь узнавать предмет по характерным признакам (на основе ощущений и образа 

восприятия); 

г) знать, понимать, иметь опыт знания (при условии доступности) назначения предмета, 

его роли в жизни человека; 

д) понимать связь "человек - предмет"; 

е) уметь отвечать на вопросы, связанные с предметом; 

ж) иметь первичные представления о возможных изменениях предмета (с установлением 

связей): его структурной целостности, изменения пространственных отношений целого и 

деталей, изменения величины; 

з) уметь выбирать предмет из нескольких по его названию. 

Обогащение, совершенствование, уточнение сенсорных, предметных, 

пространственных, социальных представлений об объектах и предметах окружающей 

действительности, востребованных в жизнедеятельности и освоенных в условиях 

специального обучения и (или) спонтанного познания мира. 

Развитие словаря: существительные - названия предметов, материалов; прилагательные, 

глаголы, предлоги. 

Формировать первичные представления о месте предмета среди других с 

установлением родовидовых связей, причинно-следственных связей, пространственных 

отношений. 

Воспитание культуры осязательного обследования предметов: игрушек, предметов 

обихода, объектов познавательной деятельности. 

Развитие моторного компонента предметно-познавательной деятельности: опыта 

схватывания и отпускания предметов; обогащение опыта захвата предметов разной формы и 

величины; формирование культурных способов за- хвата предметов с учетом их назначения; 

формирование программ действий с предметами по их назначению: с игрушками, предметами 

обихода, объектами познавательной деятельности; развитие орудийных действий; 

формирование действий предметно-пространственной организации "рабочего поля": умения 
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взять предмет из определенного места, положить предмет на определенное место, 

расположить объект перед собой, расположить предметы в ряд (горизонтальный, 

вертикальный). 

Развитие рече-слухо-двигательной координации с освоением опыта выполнения 

одноступенчатых инструкций: "Возьми", "Удерживай", "Положи", "Открой"; 

двухступенчатых: "Возьми книгу и открой её", "Выбери нужные фигуры и разложи их в ряд"; 

трехступенчатых: "Из игрушек выбери пирамидку, сначала разбери ее, а затем собери", 

"Рассмотри предмет и скажи, чего не хватает, найди недостающую деталь, дополни предмет". 

Развитие моторики рук, кистей, пальцев: движений и действий, силы, ловкости, выносливости. 

Расширение знаний о предметном мире в его многообразии; обогащение опыта 

предметных игр; знакомство с предметами действительности мало доступных детям для 

повседневного использования; слушание и разучивание детских стихов о предметах и 

объектах действительности ("Первая книжка" В. Калинкина, "Птенчик" В. Мелковской, 

"Зайчик", "Зима прошла" М. Клокова, "Пес" А. Барто, "Кабачок" И. Белякова). 

Развитие опыта организации и создания предметных сред: опыт предметно-

пространственной организации игрового поля, мест самообслуживания, рабочего места 

познавательной деятельности; создания новых предметных сред: конструирование, 

аппликация, создание новой фактуры предмета. 

Развитие предметности восприятий разных модальностей (тактильно-осязательного, 

слухового, проприоцептивного, восприятия вкуса, запахов) с осмысливанием каждого 

отражаемого признака; константности, целостности и детальности, осмысленности восприятия 

как чувственного этапа познания (опознания) объектно-предметного мира с 

востребованностью в разных видах детской деятельности и разных предметно-средовых 

условиях. 

Развитие и повышение способностей к логическому обоснованию характеристик 

качеств воспринимаемых объектов: освоение умений опознавать воспринимаемое качество 

предмета, называть его нужным словом; определять свои ощущения, акцентируя на них 

внимание; объяснить, как некое качество характеризует предмет, уточнить (назвать) другие 

качества предмета. 

Развитие и совершенствование рече-слухо-двигательной координации как основы 

организации познавательного процесса. Совершенствование психомоторных образований, 

востребованных в осуществлении способов познавательной деятельности: укрепление 

моторики рук; побуждение и активизация мобильности; развитие слухо-двигательной 

координации; движений рук, кистей, пальцев; скоординированности с обеспечением умелого 

выполнении действий осяза ния. 

Освоение игр с простыми поведенческими программами: искать предмет, слушая звук, 

искать этот же предмет среди других (зашумленность восприятия); в игровых действиях с этим 

предметом использовать другие предметы, действия другого содержания. 

        Формирование картины мира с развитием реальных полимодальных образов его 

объектно-предметного наполнения и освоением опыта установления связей: развивать 

способности описывать конкретный предмет, игрушку, определяя и обозначая его признаки 

по просьбе взрослого. Развивать умения обследовать предмет с построением целостного образа 

на основе полимодального (получение информации посредством сохранных органов чувств) 

извлечения информации формации и освоения структур; рассматривать (руками в том числе) 

с построением целостного зрительного для зрячих, осязательного для слепых образа с ак 

туализацией полимодальных впечатлений о воспринимаемых признаках предмет познания с 

речевым сопровождением процесса восприятия. Обогащать опыт совместного со взрослым 

обсуждения вопросов, какой предмет на ощупь, по форме, звучанию, величине, по твёрдости, 

цвету, на что похож. 

Формирование целостных представлений об объектно-предметных, предметно-

пространственных ситуациях быта (умывание, обед), игры (предметная игра, ролевая игра), 

познавательных занятий, продуктивной деятельности с развитием способности к аналитико-

синтетической оценке происходящего, его предметной организации, осмыслению своего 

места, своих возможностей. Развитие способности к планированию действий и деятельности, 
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установлению предметных, причинно-следственных связей. Развитие опыта игр "Что сначала, 

что потом?": "Расскажем о каким он был до, каким он может быть после", "События с 

предметом: расскажи о последовательности событий". 

Развитие способности опознавания реалистических моделей, изображений  (тактильно-

рельефные картинки) с установлением соответствия между предметом и его моделью, 

изображением. Формирование умений и развитие игрового опыта: игра "Тактильное лото" в 

вариантах; обогащение опыта игрового моделирования, конструирования по образцу. 

Обогащение опыта выбора предметной игры с составлением программы действий и 

совместным проигрыванием с педагогическим работником. 

Формирование основ организации собственной познавательной деятельности в 

окружающей действительности. 

– Развитие умений, потребности, интересов в слушании аудиоматериалов, освоение 

практических умений собственной организации предметной среды для слушания (подойти к 

источнику, включить, использовать регулятор громкости, слушать, выключить). 

– Развитие интереса к рассматриванию тактильных книг и рельефных картинок. 

– Развитие умений и обогащение опыта создания новых предметных сред: а) 

побуждение к действиям: с пластилином (лепка); с бумагой (различные 

виды): смятие, заполнение ёмкости, разрывание и отрывание; тканями разной фактуры. 

б) вовлечение в деятельность по созданию новых текстур: на пластилиновую 

поверхность (пластилин равномерно нанесён на твёрдую основу) кладем с надавливанием 

пуговицы (с одинаковым или разным рельефом), цепочки и другие мелкие предметы. 

"Смотрим" двумя руками, что получилось. Затем с теми же предметами в тех же условиях 

создаём другую композицию. По пластилиновой поверхности "рисование" вилкой 

(пластмассовой, но утяжелённой). Создание отпечатка мелкозернистой текстуры: сухую губку 

обмакиваем в густую гуашевую краску и прикладываем к тонкой бумаге, даём высохнуть и 

смотрим, что получилось. 

Развитие игрового опыта. 

Формирование навыков алгоритмизации деятельности (предметной, познавательной, 

практической): обогащение опыта выполнения действий в соответствии с планом. 

Развитие образа "Я". 

Обогащение опыта самореализации в процессе деятельности, познания. 

Развитие и обогащение познавательных чувств и эмоций. 

– Развитие чувства нового, познавательных интересов: побуждение к результативному 

поиску в знакомой среде интересующих предметов, расширение опыта в действиях с 

полузнакомыми предметами, поддержание интереса к таким ситуациям. 

– Развитие устойчивого интереса к слушанию аудиоматериалов, музыки, созданию 

новых предметных сред, к играм в сенсорной комнате, выполнению физических упражнений. 

– Повышение осмысленности в отражении окружающего, расширение кругозора, 

побуждение к проявлению интеллектуальных чувств. 

– Побуждение и поддержание заинтересованности к чему-либо (у кого какая чашка?), 

к кому-либо (кто где играет?), к происходящим событиям (сейчас происходит в зале). 

Расширение опыта ответа на вопросы: "Что происходит?", "Чем будем заниматься?", "Во что 

играют обучающиеся?". Обогащение опыта проявления удивления как переживания от чего-

либо необычного, неожиданного, нового, побуждающего к познанию. 

– Развитие интереса к пространству и движению. 

– Обогащение опыта использования и привитие интереса к игрушкам и действиям с 

ними, их разнообразию, тактильным книгам, к объектам разной фактуры, величины, слушанию 

аудио материалов (музыки, детских литературных произведений и песенок, звуки и шумы 

мира) с проявлением радостного, положительного отношения. 

– Формирование предметно-практических умений и навыков (трудовых, 

познавательных, коммуникативных, двигательных) с развитием практических чувств: радость 

от процесса деятельности, от проявления умений; огорчение от неуспеха и желание повторить 

попытку, чтобы достичь результата. 



  
45 

– Развитие интеллектуальных чувств. Развитие желания научиться чему- либо и 

потребности лично участвовать в чем-то, обогащение опыта взаимодействия с окружающими 

в процессе познания, в совместном решении познавательных задач. Расширение опыта 

познания окружающей действительности: расширение ряда знаний о предметах и объектах 

окружающего мира, опыта решения проблемных, познавательных и жизненных ситуаций и 

задач. 

Развитие регуляторного компонента познавательной деятельности. 

– Совершенствование коммуникативных умений в получении информации о 

предметах и объектах окружения, происходящих событиях, возникших ситуациях. Развитие 

опыта задавать вопросы-обращения: "Что происходит?", "Могу ли я это взять?", "Где этот 

предмет находится?". 

Развитие умений и навыков выполнения познавательных действий по инструкции 

педагогического работника и самоинструкции, придерживаясь освоенного плана - алгоритма 

(алгоритм обследования, алгоритм действий) деятельности (познавательной, 

исследовательской, труд, игра). Развитие умений и обогащение опыта рассказывания об 

освоенных видах деятельности, описания основных правил вида деятельности, требований к 

ее организации. 

– Формирование навыков практического контроля своих действий в процессе 

деятельности и оценки их результата. Развитие организованных движений рук с элементами 

прослеживания поверхности (горизонтальный и (или) вертикальный компонент) предмета 

деятельности, осязательной локализацией деталей с концентрацией внимания. 

– Совершенствование навыков пространственной ориентировки. Развитие точных и 

полных представлений о "схеме тела", обогащение двигательного опыта выполнения заданий, 

требующих осознанного понимания пространственных понятий при ориентировке "от себя": 

спереди, сзади, слева, справа, вверху, внизу, в центре, при ориентировке "от предмета": на, 

между, над, под, выше, ниже, в ряд, в один ряд, в два ряда (на слух по заданию); развитие 

навыков ориентировки на плоскости стола, на плоскости листа (стороны левая, правая 

верхняя, нижняя, центр, углы верхние левый, правый, нижние левый, правый, края). 

Обогащение опыта предметно-пространственной организации рабочего поля, самостоятельной 

пространственной ориентировки в местах бытовой, игровой, познавательной, продуктивной 

деятельности. 

– Повышение работоспособности, поддержание и воспитание бодрого состояния в 

режимных моментах; активности в жизнедеятельности; обогащение опыта самовыражения в 

творческой речевой деятельности (опыт участия в инсценировках). 

– Развитие мобильности, практическое освоение предметно-пространственных сред 

различных видов деятельности. Повышение двигательной активности, развитие способности 

к тонкой дифференциации движений, совершенствование позы, востребованной в 

познавательной деятельности (обследование, рассматривание книг), других видах 

деятельностей. 

– Формирование умений и обогащение опыта выполнения упражнений на согласование 

слов с движением; на чередование движений пальцев и кистей рук; умение выполнять заданные 

движения пальцами (пальчиковая гимнастика); развитие общей скоординированности; 

обогащение опыта одновременного выполнения разноименными руками своей программы 

действий, развитие чувства ритма. 

Формирование интеллектуальной и специальной готовности к обучению в 

образовательной организации: 

Развитие наглядно-действенного мышления. 

– Формирование умений и развитие опыта предметных игр с освоением понимания 

функционального назначения предметов и совершения с ним осмысленного действия. 

Формирование представлений о сходстве и различии, развитие умений и навыков находить 

одинаковые и (позже) сходные по какому-либо признаку предметы. Обогащение опыта 

выполнения игр и заданий "на сортировку предметов" с постепенным усложнением 

(количество предметов, с которыми оперирует ребёнок, количество групп, на которые 

необходимо и разделить, усложнение признака). 
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– Обогащение опыта оперирования с предметами разного размера с освоением 

практических умений соотносить разные предметы сходного размера. 

Развитие понимания причинно-следственной связи. 

– Расширение опыта осмысления связей между событиями в условиях предметно-

практической деятельности (наклонил банку - из неё полилась вода и намочила одежду) и 

формирования на ее основе развития способности к прогнозированию события. 

– Развитие умения назвать и выбрать игрушки (отобрать лишнюю), нужные для игры, 

с последующей предметной игрой. 

Развитие образного мышления и основ словесно-логического мышления. 

– Развитие познавательного опыта в установлении связи - тактильная картинка-

предмет-слово. Игры "Выбери картинку", "По картинке найди предмет". Формирование 

умений рассказать, используя предмет или предметную картинку, о возможных жизненных 

ситуациях с "участием" этого предмета, объекта. Развитие умений и обогащение опыта 

восприятия с рассматриванием и описанием событий тактильных книг, тактильных картинок. 

– Освоение опыта участия в играх-заданиях: "Рассмотри картинку, возьми нужные 

предметы и расставь их так, как на картинке", "Расскажем сказку по иллюстрациям книжки", 

словесных дидактических играх. 

Развитие конструктивных умений и навыков, способность к моделированию, 

копированию, освоение стратегии движения по пространству листа (по выпуклым 

протяженностям, занятия тифлографикой). 

Развитие умений и обогащение опыта действий с предметами в учебной деятельности. 

Действия с книгой: опыт выполнения поисково-ориентировочных движений руками на 

плоскости ("рабочая зона") стола; умение правильно захватить (ладонно-пальцевой способ, 

большой палец противопоставлен другим, расположен сверху, четыре снизу) книгу двумя 

руками с двух сторон (левая, правая); двигательный опыт переноса (поднять книгу, удержать на 

весу, приблизить к себе, локти обеих рук согнуты) и расположения книги перед собой 

(положить перед собой так, чтобы нижняя сторона была параллельна краю стола, верхняя 

сторона доступна для тактильно-осязательного восприятия с полусогнутым в локтях 

положением рук); умение открыть или закрыть (ладонно-пальцевой захват: большой палец 

сверху, остальные четыре - продолжение ладони в положении сверху-снизу, движение кистью 

с изменением положения ладони: из положения сверху в положение снизу), перелистывать 

страницы (пинцетный захват, соответствующее действию движение кистью). 

Расширение опыта организационно-ориентировочных действий двумя руками с 

объёмными предметами для подготовки к осязательному обследованию: опыт захвата 

предмета способом, соответствующим структуре и форме, величине части (детали), за 

которую его следует брать, чтобы расположить перед со бой. Объекты для захвата: подставки 

с фиксированными к ним предметами; предметы модели объектов живой и неживой природы. 

Развитие "схемы тела": детализация представлений о руке, кисти, пальцах, их 

предназначении и возможностях с развитием произвольных движений и формированием 

умений: выполнение организованных ориентировочно-поисковых движений руками для 

оценки предметно-пространственной организации рабочей зоны; выбор искомого предмета с 

правильным для последующего действия захватом (опыт захвата книг, прибора, орудия, 

разнообразных предметов - дидактических материалов и пособий); перенос и расположение 

предмета перед собой; умение листать книгу; открыть или закрыть, действуя с частями 

предмета; выполнение обследовательских действий как способов получения информации. 

Развитие слуходвигательной координации, рече-слухо-двигательной координации. Развитие 

произвольных движений кистью, пальцами. Формирование внутреннего контроля над своими 

действиями. 

Виды детской деятельности в условиях непосредственно образовательной 

деятельности с обеспечением познавательного развития слепого обучающегося: 

- познавательно-занимательная деятельность на образовательных и коррекционно-

развивающих занятиях с освоением представлений, формированием полимодального образа 

об объектах и предметах окружающего мира, развитием представлений о звуках, занятия в 

сенсорной комнате; 
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- двигательная деятельность с развитием "схемы тела", моторного поведения, 

освоением траекторий, амплитуды, пространственно-временной характеристики движений 

рук, кисти, пальцев, их пространственных положений; 

- познавательно-ориентировочная деятельность в пространстве Организации: 

"предметные экскурсии" в помещениях; 

- продуктивная деятельность: лепка, конструирование, элементы моделирования, 

элементы тифлографики; 

- наблюдения в условиях тематических прогулок; 

- слушание чтения детских литературных произведений; 

- труд в быту, ручной труд, труд в природе; 

- игры на развитие осязания, слухового восприятия, тактильных, обонятельных 

впечатлений и ощущений; 

- физические упражнения на осанку, моторику рук. 

Виды детской деятельности в условиях образовательной деятельности, 

осуществляемой в режимных моментах с актуализацией познавательного развития 

слепого обучающегося: 

- спонтанные игры: предметные; с дидактическими, музыкальными игрушками; 

дидактические с различными материалами (бумагой, лоскутками тканей, природным 

материалом, деревом, металлом пластиком); 

- сюжетно-ролевые; 

- в сенсорной комнате; 

- самообслуживание; 

- спонтанная познавательно-исследовательская деятельность в местах 

жизнедеятельности; 

- приём пищи; 

- речевая деятельность: участие в тематических беседах, обсуждениях; 

- рассматривание тактильных книг, рельефных рисунков; 

- слушание аудиозаписей (речевого материала, звуки и шумы мира, музыки); 

- спонтанная продуктивная с элементами творчества деятельность; 

- спонтанная двигательная деятельность; 

- деятельность и взаимодействие обучающихся на прогулке: предметно- практическая в 

соответствии с сезоном и сезонными явлениями, игровая, коммуникативная (свободное 

общение). 

 Речевое развитие слепых обучающихся. 

Основными задачами образовательной деятельности является создание условий для: 

- формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных 

сторон речи ребёнка; 

- приобщения обучающихся к культуре чтения художественной литературы; 

- обеспечения развития у слепого ребёнка речевого адаптационно-компенсаторных 

механизмов освоения. 

Программные коррекционно-компенсаторные задачи образовательной области 

"Речевое развитие" с развитием у слепого ребёнка речи как адаптационно-компенсаторного 

механизма, обеспечивающего в условиях суженной чувственной сферы способность к 

осмысленности чувственного познания и удовлетворением особых образовательных 

потребностей по специальным направлениям педагогической деятельности: 

Обогащение речевого опыта. 

Развитие чувственно-моторной основы речевой деятельности: 

– Расширение и обогащение мышечных ощущений от движений артикуляционных 

органов. Повышение подвижности языка, губ, нижней челюсти, гортани. Развитие навыка 

надувать щеки, оскаливать зубы, цокать языком, вытягивать губы в трубочку, подудеть, 

посвистеть, вытянуть язык. Вовлечение в игры и игровые упражнения по рекомендации 

специалиста. 
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– Развитие произносительных навыков. Совершенствование умений и навыков 

модуляции голоса для выражения различных эмоциональных состояний. Обогащение опыта в 

модулировании голоса по силе (громко, тише, тихо) с вовлечением обучающихся в 

дидактические игры на повторение звукоподражательных междометий "динь-динь", "шу-шу", 

"буль-буль", употребленных в стихах, потешках, песенках громким и тихим голосом. Развитие 

опыта обращения к окружающим тихим голосом, громким голосом, голосом умеренной 

громкости с осмыслением востребованности умений в объектно-пространственной оценке 

ситуации (субъекты общения близко-далеко); по высоте тона ("толстым", "тоненьким") с 

вовлечением в словесно-дидактические игры на повторение одинаковых речевых единиц с 

вопросительной интонацией (более высокая по тону), с повествовательной интонацией и с 

восклицательной интонацией, на воспроизведение стихотворных форм с вопросительной и 

повествовательной интонацией, на развитие умений менять интонацию (вопросительная, 

повествовательная); по тембру с обогащением опыта слушания литературных произведений 

разной эмоциональной окрашенности. 

– Разучивание и воспроизведение стихотворений, требующих однозначных интонаций 

- радости, страха, жалобы, сочувствия, торжественности, печали. Обогащение опыта имитации 

интонаций, выражающих положительные и отрицательные чувства или свойства характера. 

Развитие навыков изменения темпа речи с вовлечением в словесно-дидактические игры на 

активизацию интонации 

перечисления, посредством разучивания стихотворений с предложениями с однородными 

членами и требующими интонации перечисления. 

– Совершенствование навыков правильного дыхания в процессе говорения с 

развитием умений и обогащением опыта в воспроизведении пословиц и поговорок, игр-

упражнений. Развитие умений и обогащение опыта выполнения дыхательной гимнастики. 

Формирование первичных умений в саморегуляции выдоха, увеличении "длины" дыхания. 

Развитие функциональной деятельности дыхательной системы. 

– Развитие интонации обращения - понижение тона, убыстрение темпа, логическое 

ударение. 

Развитие номинативной функции речи: 

– Формирование понимания отношений "целое и его часть (деталь)". Развитие умений 

и обогащение практического опыта обследования предметов (вещей) окружения с усвоением 

слов, называющих предмет (вещь), его части (детали), их пространственных отношений, их 

постоянных свойств и признаков (опознания). Обогащение опыта познания, использования по 

назначению предметов ближайшего окружения (предметы быта, игрушки, предметы 

познавательной, двигательной, игровой, трудовой деятельности) с освоением умений по 

услышанному слову (обозначению) найти и показать (дотронуться, взять) названное. 

Расширение словаря обучающихся за счёт названий предметов и их основных частей 

(деталей), недоступных непосредственному наблюдению, но познаваемых с помощью 

моделей, предметных тактильных картинок, тактильных книг. 

– Развитие умения и обогащение опыта предметных игр, побуждение ребёнка к 

вступлению в разговор (диалог) со педагогическим работником, содержанием которого 

выступает обозначение, уточнение, обсуждение игры и её компонентов. Вовлечение в 

словесные дидактические игры "Назови предмет по перечисленным частям", "Назову предмет, 

а ты назови его части", "Расскажем о предмете то, что мы знаем". Формирование и расширение 

объёма действий, состоящих из ряда детализирующих действий с предметами окружающей 

действительности с усвоением слов, называющих их. Обогащение опыта использования в речи 

словосочетаний (существительное и глагол) с точным называнием действия. Побуждение к 

описанию действий с предметом по его назначению с точной детализацией (постепенное 

расширение ряда). 

Развитие способности понимать обобщающий смысл слов: обогащение опыта слушания 

детских литературных произведений, способствующих обогащению словарного запаса, 

развитию понимания лексического значения слов. Вовлечение ребёнка в "режиссерские" игры, 

в игры-драматизации. 

Развитие коммуникативной функции речи: 
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Формирование умений и навыков устанавливать контакт с окружающими с помощью речевых 

средств (обращение по имени, высказывание желания вступить в контакт, постановка вопроса, 

уточняющего ситуацию). Развитие умения и обогащение опыта использовать вариативные 

формулы (приветствия, прощания, благодарности). Развитие умения понимать и выражать 

своё настроение при помощи слов. Развитие умения вести себя в общении в соответствии с 

нормами этикета (достаточная громкость голоса, доброжелательный тон, расположение лицом 

к партнёру). Обогащение умения четко, ясно, выразительно высказывать в речи своё 

коммуникативное намерение. 

– Расширение опыта действовать по инструкции, просьбе, самому обращаться с 

просьбой к другому человеку. 

Формирование основ речевого познания: 

– Развитие способности к осмыслению чувственного познания предметов и явлений 

действительности, способности к упорядочиванию чувственного опыта, развитие аналитико-

синтетической основы восприятия. Развитие умений и обогащение опыта высказываний, 

рассказывания, обсуждения (в соответствии с ситуацией) предметов и объектов познания, 

способов познавательной деятельности. Совершенствование формально-языкового 

компонента познавательной деятельности - развитие речевых умений, позволяющих 

формулировать понятия, суждения, умозаключения. 

– Формирование, расширение представлений предметных, пространственных, 

социальных в единстве компонентов: чувственного и речемыслительного. Развитие речи как 

средства приобретения знаний: пополнение словаря, развитие связи слов с предметами и 

явлениями, которые они обозначают, освоение слов, обозначающих существенные свойства, 

связи реальных объектов. Развитие способности к обобщению и опосредованному отражению. 

– Развитие умений, обогащение опыта вербальной регуляции действий и деятельности 

- умений обозначить последовательность действий в их логическом единстве, заданным 

содержанием и искомым результатом деятельности, умений рассказать о том, как достигнут 

результат. 

– Формирование образа "Я" как субъекта и объекта общения, развитие понимания себя 

как собеседника. Развитие способности к интонационной выразительности речи - развитие 

умения передавать интонацией различные чувства (радость, безразличие, огорчение); 

вовлечение в словесные игры "Я скажу предложение, ты произнесёшь его весело или грустно. 

Я отгадаю"; придумывать предложения и произносить их с различной эмоциональной 

окраской, передавая голосом радость, грусть. 

Развитие специальной готовности к обучению: 

– Развитие моторики рук: развитие праксиса позы кисти руки: "вытянуть пальцы 

вперед", "сделать кольцо из первого и каждого последующего пальца", позы захвата 

предметов; развитие динамического праксиса повышения динамической организации 

движений пальцев и кисти, развитие пространственного праксиса - движения кистью (ями) с 

изменением пространственных положений. 

– Развитие произвольных движений (действий) по типу выбора по речевой инструкции 

- действия с дидактическими игрушками. Формирование и уточнение представлений о 

строении рук, кисти, пальцев. Обогащение опыта выполнения физических упражнений 

(статических, динамических) на развитие подвижности; формирования двигательных умений 

рук, кисти, пальцев. Обогащение опыта расслабления мышц кисти, пальцев. Развитие 

мышечной силы кисти. 

Формирование орудийных действий - действий, подобных действиям накалывания грифелем 

карандаша плотной бумаги; ориентировочных орудийныхных действий - орудийной 

пространственной ориентировки в замкнутом микро- пространстве (ячейки прибора). 

Обогащение опыта выполнения разных по содержанию орудийных действий. 

– Формирование умений, обогащение опыта выкладывания на ограниченной 

плоскости моделей букв (шрифт Брайля) из мелких предметов. Развитие опыта тактильной 

(подушечками пальцев) локализации фактурных точек, расположенных по подобию 

шеститочия, с называнием их номера, двигательного опыта с тактильным прослеживанием 

фактурных горизонтальных линий. 
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– Развитие контролирующей и регулирующей функций руки с движением на плоскости 

с пространственной локализацией элементов-ориентиров. 

– Развитие одновременно выполняемых произвольных движений и действий, 

одинаковых и различающихся содержанием, разноимёнными руками. 

Виды детской деятельности: 

Виды детской деятельности в условиях непосредственно образовательной 

деятельности с обеспечением речевого развития слепого обучающегося: 

- познавательно-речевая деятельность на образовательных, коррекционных занятиях; 

- моторно-познавательная деятельность в подготовке к освоению письма; 

- разучивание и воспроизведение детских литературных произведений; 

- игры: словесные дидактические, драматизации; 

- тематические беседы, обсуждения со педагогическим работником; 

- труд; 

- пение; 

- гимнастика: дыхательная, артикуляционная; 

- подвижные игры с речью. 

Виды детской деятельности в условиях образовательной деятельности, 

осуществляемой в режимных моментах с актуализацией речевого развития слабовидящего и с 

пониженным зрением дошкольника: 

- сюжетно-ролевые игры; 

- самообслуживание с освоением опыта организации и выполнения действий 

посредством вопросно-ответной формы; 

- спонтанная орудийная продуктивная деятельность (обводки, штриховки, 

раскрашивание); 

- спонтанное пение, декламации; 

- досуговая деятельность; 

- рассматривание картинок, иллюстраций, фотографий с обозначением 

воспринимаемого, комментариями, обсуждением. 

        Художественно-эстетическое развитие слепых обучающихся 

Основными задачами образовательной деятельности является создание условий для: 

- развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с 

разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том 

числе народного творчества; 

- развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора; 

- приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла; 

- развития у слепого ребенка адаптационно-компенсаторных механизмов 

самовыражения и самопрезентации. 

Программные коррекционно-компенсаторные задачи образовательной области 

"Художественно-эстетическое развитие": 

- развитие у слепого ребенка адаптационно-компенсаторных механизмов освоения 

самовыражения и самопрезентации; 

- освоение новых социальных и предметных сред через приобщение к 

общечеловеческим ценностям; 

- развитие склонности к наблюдению (восприятию) окружающего; 

- формирование положительного отношения к миру, к себе; 

- удовлетворение особых образовательных потребностей по направлениям 

педагогической деятельности: 

Обогащение чувственного опыта и предметно-эстетическое развитие 

Развитие чувства формы, линии. 
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– Обогащение опыта пассивного и активного осязания объемных геометрических тел 

с актуализацией эмоционального переживания целостности и един ства признаков 

воспринимаемого. 

– Расширение опыта физического контакта с объемными формами (геометрические 

тела) пальцевым захватом, ладонно-пальцевым способом обхвата одной или двумя руками с 

оценкой: 

а) ощущения круглой формы - шар, цилиндр; 

б) бесконечности линии сферы - шар и шаровидные элементы объектов; 

в) ощущения протяженности круглой объемной формы с прерыванием с двух сторон - 

цилиндр, конус; 

г) ощущения объемных форм с изменением площади (сужение, расширение) объема - 

конус, ощущаемый упором вершины в ладонь с расширением пальцев во вне; ощущаемый 

упором основания конуса в ладонь с соединением пальцев в обхвате вершины; форма яйца, 

ощущаемая упором вершины в ладонь и соединением пальцев в обхвате другой вершины; 

д) ощущения единства плоскостей объемной фигуры с их разграничениями 

– куб, параллелепипед, призма. 

– Расширение опыта физического контакта с объемными формами (геометрические 

тела) ладонно-пальцевым способом обхвата одной или двумя руками с движением пальцев по 

граням с оценкой ограничения протяженностей: куб, параллелепипед, призма. Игры 

"Чудесный мешочек", "Вкладыши", "Передай, не урони", "Соберем бусы", игры-задания 

"Найди такой же", "Сортировка", "Группировка", "Нарядим елочку". 

– Развитие представлений о разнообразии форм рукотворных предметов (предметов 

быта): формы чайных чашек, формы спинок стульев, формы ручек предметов мебели. 

Побуждение к эмоциональному переживанию в постижении и оценке выразительности формы 

предмета. 

– Обогащение опыта осязания рельефно-объемных изображений (тактильные книги, 

тактильные картинки). 

Развитие чувства фактуры: 

– Обогащение опыта тактильного отражения фактур поверхностей объектов 

(природных и рукотворных): гладкие, шероховатые, рельефные. Естественные (природные) - 

фактуры природных материалов, предлагаемых детям для художественно-творческой 

деятельности: коры деревьев, листьев, камней, глины. Искусственные (производственные) - 

фактуры материалов, предлагаемых детям для художественно-творческой деятельности и 

эстетического развития: тканей, нитей, дерева, керамики, стекла, бумаги. 

– Развитие способности тактильно ориентироваться в предметах окружения, 

творческой деятельности, развивать интерес к тактильному рассматриванию фактурных 

поверхностей: фактурные картинки, фактурные элементы-украшения предметов (елочные 

игрушки, предметы одежды, предметы быта). 

– Развитие эстетических переживаний тактильных ощущений в художественно-

творческой предметной деятельности. 

– Обогащение опыта восприятия барельефных изображений объектов простой формы. 

– Развитие умения создавать барельефные изображения с использованием глины 

(прикладывание комочков глины к рельефному изображению с постепенным наращиванием 

объема, делая изображение выпуклым). 

Развитие чувства материала: 

– Расширять знания о предметах быта и знакомить с предметами прикладного 

искусства из разных материалов - дерево, керамика, текстиль, фарфор, металл, стекло. 

– Развивать опыт восприятия объемных объектов одной формы (шарики, кубики, 

призмы), но выполненных из разных материалов (дерево, металл, пластик, ткань). 

Повышение тактильной чувствительности и развитие восприятия рельефных 

изображений 

– Знакомить обучающихся с предметами прикладного искусства, предметами 

окружения с элементами прикладного искусства выполненных техникой узелкового плетения 
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(макраме), бисероплетения, кружевоплетения, вышивания, вязания, шитья, нитяной графикой. 

– Развивать способности к тактильной локализации (выделение единичного из 

множества) выпуклых деталей, умение пальцами прослеживать стежки, швы, элементы 

плетения (нити, веревки, шпагат), выполнять тонко организованные без сильного 

надавливания движения ощупывания изделий с анализом элементов узора. 

– Знакомить обучающихся с предметами прикладного искусства, предметами 

окружения с элементами прикладного искусства выполненных техникой резьбы по дереву, 

тиснения по бересте. Развитие способности тактильным, осязательным способом различать, 

узнавать элементы геометрической выемчатой резьбы (треугольник, треугольник с зубчиком, 

кубик, соты, ромб), умений рассматривать узоры как целое из элементов. 

Обогащение опыта формирования эстетического облика предмета восприятия 

– Стройность формы, фактурная выразительность, величина, пропорциональность, 

цветовая яркость. Развитие способности воспринимать ритмичную стройность предметов, 

ритмичное сочетание частей посредством выделения свойств (форма, строение, величина, 

фактура), их ритмического чередования с актуализацией эмоционального отношения 

(радостное волнение от яркости и выразительности отражаемого) и формированием 

целостности образа предмета с проявлением эстетического чувства к предмету, его облику. 

– Расширять опыт наблюдения предметов и явлений окружающей действительности с 

эмоциональной оценкой конструктивной стройности предметов, выразительности форм в их 

разнообразии, особенностей рельефа, фактуры, их сочетаемости, повторности элементов. 

– Знакомить обучающихся с ритмичной стройностью, ритмичным сочетанием частей 

объектов живой природы: ветви дерева, листья уличных и комнатных растений. Знакомить с 

предметами, имеющими обтекаемую форму (глиняные, керамические, стеклянные, 

фарфоровые фигурки, вазы), обращая внимание на гармоничность и цельность форм 

предметов. Обогащать восприятие рельефных узорчатых (ритмично оформленных) предметов 

из дерева, опыт их использования в игре (предметной, ролевой). Развивать словарь 

обучающихся, обогащая его существительными; определениями: гладкий, узорчатый, теплый, 

красивый, легкий, изящный. 

Развитие слухового восприятия. 

– Обогащение акустического облика: явлений природы при наблюдении - шуршание 

листьев, скрип снега, капель, звуки дождя, пение птиц; ситуаций творческой продуктивной 

деятельности - звуки материалов, звуки движения, звуки действия, слова, фразы; 

просодической стороны слышимой и произносимой речи 

- мелодия речи, рифмы, выразительность, темп, интонация; мелодий - колыбельная, марш, 

танцевальная; восприятия художественных текстов: сказки, поэзия, фольклор, песенки, 

считалки с актуализацией эмоционального переживания слышимого. 

– Развитие способностей ребенка с остаточным зрением использовать (эпизодически 

подключать) его в художественно-эстетической деятельности для обогащения впечатлений и 

опыта переживаний с восприятием яркостей поверхностей, движений окружающих, форм и 

структуры предметов. 

Формирование моторно-поведенческого и речевого потенциала слепого ребенка в 

художественно-эстетической деятельности. 

– Развитие слуходвигательной координации. Обогащение и расширение опыта 

выполнения движений разной сложности и разными частями тела под музыку и музыкальные 

ритмы: ходьба, полуприседания и приседания, движения руками, кистями, пальцами, 

артикуляционного и голосового аппарата, действия 

- хлопки, постукивания (ладонью, палкой, в ударные музыкальные игрушки), потряхивание 

(шумовые игрушки); участие в музыкально-дидактических играх, играх с пением, в хороводах. 

– Расширение объема и запаса движений, двигательных умений, повышение 

двигательной активности, совершенствование формы движений, коррекция, 

развитие выразительности и пластичности движений. Развитие чувства красоты движения, его 

гармонии и целостности в процессе выполнения музыкально-ритмических упражнений. 

– Развитие ритмической способности - умения определять и реализовывать 
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характерные динамические изменения в процессе движения, способность усваивать заданный 

ритм и воспроизводить его в движении: умения двигаться в соответствии с характером музыки, 

сохранять темп движения, умение останавливаться по сигналу и сохранять равновесие. 

– Развитие умений и навыков пространственной ориентировки в организации и 

осуществлении собственной художественной деятельности: ориентировка на микроплоскости 

- продуктивная творческая деятельность, знакомство с художественными объектами; 

ориентировка в пространстве (музыкальный зал, групповая) - музыкально-ритмические, 

танцевальные упражнения. 

– Развитие мелкой моторики рук, тонко координированных движений пальцев и кисти. 

Совершенствование представлений о кисти, знание названий пальцев и умение их 

дифференцировать. Формирование умений правильного захвата предметов, орудий действий, 

выполнять точные движения и действия. 

Повышение речевого потенциала. 

– Совершенствование артикуляции, звукопроизношения. Развитие и обогащение 

словаря. Развитие связной речи, ее образности, точности с усилением эмоциональной 

насыщенности. Вовлечение в словесные игры, в театрализованные игры. Обогащение опыта 

проговаривания скороговорок, чтения стихов, пения с изменением силы голоса (звучания): 

нормально - громко, нормально - тихо, тихо - нормально - громко; с изменением темпа речи: 

умеренно - быстро, умеренно - медленно, медленно - умеренно- быстро, быстро - умеренно - 

медленно; с проявлением логического ударения. 

Формирование основ организации собственной творческой деятельности 

– Развитие способности к самоорганизации движений с повышением их слаженности 

и четкости: обогащение опыта игр с ударными, шумовыми, духовыми игрушками, 

приобщение к музыкально-ритмической деятельности. 

– Расширение опыта слушания музыки, песенок, музыкальных спектаклей, 

инсценировок. Побуждение к воспроизведению (напевание, пение, проговаривание) 

услышанного. 

– Упражнения в ритмодекламациях, скороговорках, речевых играх, считалках. 

Приобщение к речевому творческому самовыражению. Вовлечение в музыкально-

инструментальную деятельность и певческую деятельность. 

– Обучение элементарным навыкам лепки, простым умениям создания барельефов, 

выполнения аппликаций с использованием яркого фактурного материала, конструирования. 

Приобщение к истокам ручного труда: изготовление простых поделок из плотной бумаги 

путем складывания по рельефным линиям, из коробок с использованием дополнительных 

элементов, простейших поделок из природного материала. 

Расширение знаний о сферах человеческой деятельности, развитие интереса к 

предметному наполнению разных видов творческой деятельности человека 

– Знакомить обучающихся с деятельностью людей творческих профессий: 

писатель сочиняет сказки, рассказы, записывает их, чтобы люди читали, узнавали новое, 

интересное; поэт сочиняет стихи (подбирает слова, рифмы), записывает их, чтобы люди читали, 

веселились, переживали; скульптор ваяет, лепит фигуры людей, животных, люди их 

рассматривают, им они нравятся или нет; музыканты сочиняют музыку, играют на 

музыкальных инструментах. Люди слушают музыку, поют, танцуют под нее. Знакомить 

обучающихся с литературными произведениями о творческих профессиях, о творчестве 

человека, о переживаниях человека, связанных с восприятием творений. 

– Развивать умения и обогащать опыт рассказывания о профессиях. 

– Знакомить обучающихся с музыкальными инструментами: как называются, как 

выглядят, как звучат. Расширять опыт слушания музыкальных произведений, в которых 

звучно, мелодично звучит инструмент. 

– Вовлекать обучающихся в словесные игры "Рифмовочка". Расширять опыт участия 

в ролевых играх "Артист", "Оркестр", "Музей скульптур". 

Формирование основ понимания красивого и некрасивого в бытовой, познавательной, 

речевой деятельности. 
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– Развитие понимания красивого через воспитание позитивного отношения 

– а) к чистоте окружающей действительности. Чистый воздух: легко дышать, 

хорошее настроение, появляется бодрость (хочется играть). Чистые предметы личной гигиены 

приятно пахнут, приятны для тела. Чистую игрушку, предмет приятно держать в руках (и 

наоборот). 

б) к сохранности (целостности) предметов окружения. Предметы без повреждений - это 

красиво, и наоборот: игрушка со сломанной (оторванной) деталью, одежда с дыркой, 

повреждение (изъян) на предмете мебели - это некрасиво. 

– Обогащать опыт восприятия природы, ее явлений и объектов, развивать 

чувствительность к прекрасному в природе. Развивать внимание обучающихся к приятным 

(чувство удовольствия) тактильным, обонятельным, слуховым, зрительным (обучающиеся с 

остаточным зрением) впечатлениям от теплого и ласкового солнца, приятного дуновения 

ветра, шороха и шелеста листвы, ее зелени (желтизны), аромата цветов, листвы деревьев, 

многоголосья птиц. 

– Развитие доступного понимания красоты речи (слышимой и воспроизводимой 

самим): четкость, внятность, достаточная громкость, правильность с точки зрения 

общепринятых норм произношения, выразительность. Обогащение опыта слушания 

литературных произведений в исполнении мастеров художественного чтения. Развитие опыта 

участия в играх - упражнениях в отчетливом и правильном произношении звуков и 

звукосочетаний, правильном дыхании, в звучности, громкости голоса, в воспроизведении 

речевого ритма. 

Развитие образа "Я". 

Обогащение опыта самовыражения, самореализации как в процессе творчества, так и в его 

продуктах. 

Развитие личностной и специальной готовности к обучению в общеобразовательной 

организации. 

Развитие готовности к освоению шрифта Брайля: повышение тактильной чувствительности 

кожи пальцев, развитие мышечной силы кисти и пальцев, подвижности суставов; развитие 

моторики с освоением двигательных программ связанных с межпальцевым (большой, 

указательный, средний) захватом пред- мета, орудийным действием накалывания, 

ориентировочно-поисковым движением наконечником орудия действия на рельефно 

ограниченной микроплоскости, тонко организованных ориентировочных движений и 

действий пальцами и кистью; формирование навыков пространственной ориентировки на 

плоскости в поле деятельности рук. Развитие содружественных движений двумя руками, 

развитие реципрокной координации рук: разные движения одновременно разноименными 

руками. 

– Формирование представлений о разнообразии материалов физических объектов, 

способах их познания, использования в практической деятельности. 

– Расширение знаний о предметах и объектах неживой природы. 

– Формирование основ ручного труда как готовности к освоению области 

"Технология". 

– Повышение речевого потенциала: развитие умения понимать и выполнять 

инструкции; развитие способности к саморегуляции; развитие умения и обогащение опыта 

описания (рассказывания) содержания деятельности, последовательности действий, 

результата практической деятельности, своих впечатлений от выполненной деятельности; 

развитие компенсаторной функции речи - вербальной организации и координации совместных 

действий с другими; обогащение словарного запаса; развитие выразительности речи. 

– Воспитание практических чувств: радость от процесса деятельности, от проявления 

умений; огорчение от неуспеха и желание повторить попытку, для достижения результата. 

Развитие интеллектуальных чувств: интереса к созданию новых предметных сред в 

предметно-художественной деятельности, любознательности. Воспитание начал 

нравственного отношения к природе, продуктам человеческой деятельности, к себе - 

ответственность за свое поведение в коллективных видах художественно-эстетической 
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деятельности. Развитие навыков произвольного поведения, воспитание активности и 

самостоятельности. 

Виды детской деятельности: 

Виды детской деятельности в условиях непосредственно образовательной 

деятельности с обеспечением художественно-эстетического развития слепого 

обучающегося: 

- художественная продуктивная деятельность: лепка, аппликация, конструирование, 

рельефное рисование; 

- музыкально-инструментальная деятельность, певческая деятельность; 

- ритмодекламации, чтение рифмованных литературных произведений (стихи, 

потешки, скороговорки); 

- слушание литературных, музыкальных произведений; 

- двигательная деятельность: ритмические игры и упражнения. 

Виды детской деятельности в условиях образовательной деятельности, 

осуществляемой в режимных моментах с актуализацией художественно-эстетического 

развития слепого обучающегося: 

- наблюдения в природе; 

- слушание музыкальных (минорных, мажорных), литературных произведений, звуков и 

шумов природы (аудиозаписи); 

- рассматривание тактильных, фактурных поверхностей; 

- игры с использованием музыкальных инструментов, игры-театрализации, игры с 

переодеваниями, словесные игры; 

- рассматривание тактильных книг, барельефных изображений, предметов 

декоративно-прикладного искусства; 

- пение, декламации; 

- труд в быту (уборка игрушек, уход за одеждой, уборка постели); 

- досуговые мероприятия. 

 

– Расширение объема движений, формирование основных движений с освоением 

двигательных умений: подскоки, прыжки (со страховкой), бег, держась за руки, подлезание, 

перелезание через препятствие на звук. Развитие крупной моторики и мелкой моторики рук, 

подвижности и силы кистей, пальцев. 

– Формирование точных, полных и детализированных представлений о двигательных 

действиях: поднять, опустить, согнуть, развернуть; о движениях (идти, присесть, перешагнуть, 

бежать); представлений о частях тела и их возможных пространственных положениях, 

движениях ими: повороты, наклоны (голова, туловище), вперед-назад, в сторону, вверх-вниз 

(руки, ноги, туловище). 

– Развитие слуходвигательной и рече-слухо-двигательной координации в выполнении 

крупных и тонко организованных движений. Развитие и совершенствование функций 

равновесия, чувства ритма, физических качеств: силы, ловкости, быстроты реакции; 

расширение объема двигательных умений (с учетом факторов риска); обогащение опыта 

выполнения освоенных движений в различных предметно-пространственных условиях 

(средах). 

– Развитие потребности, формирование двигательных умений и игровых действий, 

пространственных представлений, обогащение опыта участия в подвижных играх с различной 

степенью подвижности: игры низкой, умеренной, тонизирующей интенсивности нагрузки. 

Развитие умений и навыков предметно-пространственной ориентировки, 

формирование пространственных представлений, развитие основ пространственного 

мышления. 

– Формирование представлений о частях тела, представлений о парных частях тела с 

освоением умений, навыка их пространственной левая (-ое, -ый), правая (-ое, -ый) 

дифференциации. 
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– Обогащение опыта движений в разных пространственных направлениях, глубинных 

зонах. Развитие умения понимать и выполнять (точно следовать) инструкции на 

пространственные ориентировочные действия с движением "идти вперед", "повернуть направо 

(налево), "развернуться и идти назад", "пройти вдоль". 

– Формирование первичных представлений и понимания предметно-

пространственной организации сред жизнедеятельности в соответствии с их назначением. 

Совершенствование навыков ориентировки в знакомых пространствах (средах): замкнутых - 

помещения мест жизнедеятельности, свободных (открытых) - территория, участок для 

прогулок. Развитие умений организовывать собственную деятельность (игровую, бытовую, 

познавательную, коммуникативную, двигательную) в знакомых пространствах. 

– Развитие умений описывать (рассказывать) путь движения в знакомом пространстве 

от заданной точки с обозначением направлений движения, с обозначением предметных 

ориентиров; способности находить заданную точку (место, предмет) с использованием и на 

основе схемы пути (вербальной, тактильной). Расширение опыта участия в играх "Я опишу 

путь, а ты пройди", "Я опишу место, а ты скажи, что мы там делаем", "Я опишу путь, а ты 

определи, куда он ведет", "Найди путь по описанию схемы". 

Развитие умений и навыков ходьбы на звук, голос с пространственной локализацией 

источника. Обогащение опыта участия в играх на слуховую ориентировку в пространстве. 

Поддержание и укрепление здоровья (физического, психического и соматического): 

– Развитие опорно-двигательного аппарата, наращивание мышечной массы тела, 

подвижности суставов; развитие правильной осанки при ходьбе, в основной стойке для 

выполнения упражнения, в положении сидя при выполнении познавательных заданий: прямое 

положение головы, шеи, туловища, правильное положение рук и ног; укрепление и развитие 

мышц спины и шеи, формирование двигательных умений и навыков выполнения физических 

упражне- ний этой направленности; - развитие умений в назывании и показе положений частей 

тела для сохранения правильной осанки; 

– Повышение адаптивных возможностей детского организма, его устойчивости к 

влияниям внешней среды; 

– Воспитание положительного отношения, привитие интереса к выполнению 

закаливающих процедур, к физкультурно-оздоровительным занятиям: утренняя гимнастика, 

гимнастика после дневного сна, физкультминутки, физические упражнения на прогулке; 

– Развитие систем организма с повышением их функциональных возможностей: 

развитие дыхательной системы - формирование умений правильного дыхания, увеличения 

объема легких; охрана и развитие слуха, кожных покровов и тактильной чувствительности 

пальцев, обоняния, остаточного зрения: поддержание подвижности век и глазных яблок, 

способности к фокусированию и удерживанию взгляда на объекте. 

– Поддержание бодрого состояния, эмоционального благополучия, обогащение 

(развитие) чувства радости в разных сферах жизнедеятельности, воспитание позитивного 

отношения к себе и к миру. Привитие потребности в двигательной активности. 

Развитие физической готовности к обучению. 

– Развитие кинестетических ощущений с формированием умений выполнять заданные 

позы кистью: "коза", "кольцо", "ладонь кверху или книзу", со способностью ощущать 

напряжение, расслабление пальцев, ощущать, какой из пальцев согнут или выпрямлен. 

– Совершенствование динамической организации действий (динамический праксис 

рук). Формирование последовательности действий, развитие способности к переключению с 

одного действия (или элемента) на другое, обогащение опыта упражнений "кулак-ладонь", 

"кулак-ребро", "кулак-ребро-ладонь", "ладонь-ребро-кулак", "последовательное касание стола 

пальцами". Упражнения в смене рук с одновременным сжиманием одной кисти в кулак и 

разжиманием кулака другой кисти. 

– Развитие умения выкладывать и копировать из палочек (на пластилиновой основе) 

фигуры с надавливанием на элемент для фиксации, показывать (моделировать) способ захвата 

объемных геометрических тел. 

– Выполнять ритуальные действия: погрозить, поздороваться, попрощаться, сдуть 

пушинку с ладони, поаплодировать. 
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Упражнения в выполнении двигательных программ с реакцией на выбор по словесной 

установке (регулирующая роль речи) "На один стук подними руку и сразу опусти. На два стука 

не поднимай руку". 

– Развитие умений и обогащение опыта в показывании частей своего тела, развитие 

способности дифференцировать правое и левое в пространственных ощущениях и в 

ориентировке в пространстве, брать (класть) предмет заданной рукой. 

– Совершенствование умений быстро и точно назвать (показывая) пальцы своей руки, 

пальцы руки другого человека. Развитие умений и обогащение опыта воспроизведения считалок 

с соответствующими движениями кистью. 

– Развитие чувства кисти, мышечной силы кисти и пальцев. Игры-упражнения: 

бросание утяжеленного мяча, который захватывается одной рукой передавание друг другу 

двумя руками утяжеленного большого мяча, толкание утяжеленного большого мяча открытой 

ладонью, маленького утяжеленного мяча - пальцами. Игры-упражнения на сжимание мяча 

(предметов) разной упругости. 

– Упражнения в умении смыкать пальцы и удерживать в этом положении, разводить 

пальцы на максимальное расстояние и удерживать их в таком положении, упражнения в смене 

положений и удерживании. 

– Воспитание активности и самостоятельности в двигательной деятельности в разных 

сферах жизнедеятельности. 

– Расширение знаний о занятиях человека физическими упражнениями, о видах спорта 

(параолимпийских) и о спортсменах. Приобщение обучающихся к игре в шахматы, шашки 

(инвентарь для слепых), спортивной ходьбе, метанию. 

Виды детской деятельности: 

Виды детской деятельности в условиях непосредственно образовательной 

деятельности с обеспечением физического развития слепого обучающегося: 

- занятия физической (по медицинским показаниям адаптивной) культурой; 

- физкультурно-оздоровительные занятия в течение дня: утренняя гимнастика, 

двигательные разминки (динамические паузы) между статическими видами деятельности, 

подвижные игры на равновесие, воздушные ванны и дыхательная гимнастика после дневного 

сна, подвижные игры и физические упражнения в ходьбе на прогулке; 

- занятия ритмикой; 

- подвижные игры; 

- упражнения на праксис рук, массаж кистей и пальцев; 

- ходьба в здании из помещения в помещение с преодолением препятствия 

- лестницы; 

- труд: ручной труд, труд в природе с использованием орудий; 

- слушание рассказов, детских литературных произведений об основных движениях, о 

занятиях физическими упражнениями с последующим обсуждением. 

Виды детской активности в условиях образовательной деятельности, осуществляемой 

в режимных моментах с актуализацией физического развития слепого обучающегося: 

- самообслуживание с выполнением культурно-гигиенических умений и навыков 

поддержания чистоты тела и охраны здоровья; 

- игры-упражнения с мячами, набивными игрушками, резиновыми игрушками; 

- ритмические, танцевальные движения под музыку. 

Описание образовательной деятельности слабовидящих и обучающихся с 

амблиопией и косоглазием в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях. 

 Социально-коммуникативное развитие слабовидящих и с пониженным 

зрением (амблиопией и косоглазием, функциональными расстройствами и 

нарушениями зрения) обучающихся. 

Основными задачами образовательной деятельности являются создание условий: 

для развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; развития 
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коммуникативной и социальной компетентности; 

развития игровой деятельности; 

обеспечения развития у слабовидящего ребенка адаптационно-компенса- торных 

механизмов освоения социальных сред в их многообразии. 

Для социально-коммуникативного развития слабовидящих детям важно 

знать: 

- имена, фамилии обучающихся группы, собственное имя, отчество, фамилия, имена, 

отчества, фамилии родителей (законных представителей); 

- элементарные знания о своем имени (как и в каких ситуациях оно может звучать); 

- элементарные правила вербального общения; 

- названия базовых эмоций; 

- точные правила игр и требования к безопасному передвижению и действиям в 

совместных играх; 

- детские стихи, другие художественные произведения, в которых описываются 

эмоциональные состояния героев, эмоциональное отношение к происходящему; 

- возможные опасные ситуации в быту, в разных видах деятельности, на улице, 

связанные с наличием препятствий в предметно-пространственной среде; 

- препятствия, встречающиеся в предметно-пространственной организации помещений, 

на улице, способы их преодоления; 

- возможное поведение педагогического работника, родителей (законных 

представителей), предупреждающих об опасности; 

- названия цветов, имеющих в жизнедеятельности сигнальное значение; 

- ориентиры (зрительные, тактильные, слуховые, предметные) и их месторасположение, 

обеспечивающие регуляцию и контроль движений, действий, ориентировку в помещении 

Организации, на участке; 

- источники и характер звуков, имеющих сигнальное значение; 

- предметы одежды, их назначение, возможную принадлежность, детали, застежки; 

- предметы мебели, их назначение, части и детали, способы их безопасного 

использования; 

- предметы посуды, их назначение, части и детали, способы их безопасного 

использования; 

- компенсаторные способы расстановки, раскладывания предметов быта, игр, занятий 

на ограниченной площади для безопасного и успешного их использования (одна рука ощущает 

край, другой ставлю предмет на удаленном рассто янии от края, от другого предмета); 

- на элементарном уровне - о роли зрения, значении очков в процессе общения с другими 

людьми, для безопасного передвижения в пространстве, выполнения практических действий; 

- простейшие правила бережного отношения к очкам. 

Для социально-коммуникативного развития слабовидящих детям важно 

уметь: 

- обращаться по имени, имени-отчеству; 

- уметь изменять знакомые имена для обращения в определенной ситуации: 

приветствие, поздравление, сопереживание, деловое общение; 

- уметь читать и писать (печатать) свое имя, имена родителей (законных 

представителей); 

- придерживаться последовательности правил организации вербального общения; 

- рассматривать сюжетные, сюжетно-иллюстративные картинки, придерживаясь 

алгоритма: 

а) Кто изображен? Как узнал (по одежде, по росту, прическе, по предметам)? б) Что 

делает(ют)? Как определил (поза, выражающая действие, мимика, 

орудия действия, обстановка, состояние одежды)? 
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в) Как относятся к тому, что происходит? Как узнал? (выражение лица, жесты, поза); 

по установке (вербальной, визуальной) показывать, менять мимику, позу, жесты; 

выражать (показывать) базовые эмоции; 

- обращаться к педагогическому работнику за помощью в ситуации чувства опасности, 

боязни; 

- следовать правилам игры, вести роль, уметь быть ведущим колонны, орнизатором 

простой игры; 

- расставлять мелкие предметы быта для занятий, игры на ограниченной площади, 

используя компенсаторные способы выполнения действия; 

- рассказывать о способах безопасного преодоления препятствий, безопасного 

использования орудий труда, предметов быта, рассказывать об ориентире (что он обозначает, 

из чего сделан, способ использования). 

 

Для социально-коммуникативного развития слабовидящим детям важно 

овладеть: 

- пониманием на элементарном уровне того, для чего человеку дается имя; 

- опытом обращения по имени к другим в соответствии с обстановкой, опытом 

восприятия собственного имени в разных формах и ситуациях общения с педагогическим 

работником и другими детьми; 

- первичными представлениями о социальных эталонах, информационно- 

опознавательных признаках; 

- опытом восприятия разнообразных сюжетных, иллюстративных изображений с 

установлением причинно-следственных связей о событиях с ориентацией на внешний облик, 

мимику, жесты, позу изображенных действующих лиц, опытом восприятия лиц людей с 

разной мимикой; 

- опытом коммуникативного общения с использованием культурно-фиксированных 

жестов; 

опытом быть ведущим колонны, организатором игр; 

- опытом совместного выполнения трудовых операций, конструирования, 

рассматривания объектов, опытом делового общения с педагогическим работником; 

- опытом прямого взаимодействия с другими детьми; 

- опытом участия в театрализованных играх, играх-драматизациях; 

- способностью к самовыражению в группе других; 

- умениями соблюдать дистанции при передвижении в колонне, преодолевать известные 

препятствия, делать остановки по слову педагогического работника, родителей (законных 

представителей), использовать ориентиры в передвижении; 

- опытом оценки и ориентации в пространстве до начала передвижения или действия в 

нем; 

опытом уверенного свободного передвижения в знакомом пространстве с ориентацией в 

его предметно-пространственной организации; 

- опытом ходьбы по пересеченной местности с преодолением препятствий, умением 

сохранять равновесие, устойчивость позы; 

- пониманием обращения педагогического работника, родителей (законных 

представителей), предупреждающих об опасности. 

Программные коррекционно-компенсаторные задачи образовательной области 

"Социально-коммуникативное развитие" с развитием у слабовидящего и с пониженным 

зрением (амблиопией и косоглазием, функциональными расстройствами и нарушениями 

зрения) ребенка адаптационно-компенсаторных механизмов освоения новых социальных и 

предметных сред и удовлетворением особых образовательных потребностей по направлениям 

педагогической деятельности. 

Развитие социальных представлений, коммуникативно-языкового и моторно-
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поведенческого потенциала общения слабовидящего и с пониженным зрением ребенка: 

Развитие невербальных средств общения 

– Организация и вовлечение слепого ребенка в эмоционально насыщенные ситуации 

общения, взаимодействия, совместной деятельности с педагогическим работником, другими 

детьми, побуждающие ребенка проявлять чувства и эмоции и, тем самым, присваивать опыт 

их выражения. Обогащение опыта восприятия слепым ребенком экспрессии (их способов) 

партнеров по общению (ближайшего окружения) в ситуациях различных видов деятельности. 

Педагогические работники стремятся в общении с ребенком предельно четко, но насыщенно и 

эмоционально выразительно проявлять свое отношение к происходящему, используя 

просодическую сторону речи, моторно-экспрессивные, в сочетании с вербальными, выражения 

положительных эмоций (смех, междометия, восклицания соответствующего порядка) и 

отрицательных эмоций (хныканье, имитация плача, междометия, восклицания 

соответствующего порядка). 

– Развитие социальных эталонов (представлений о мимике, пантомимике, позах): 

знакомить с базовыми эмоциями (интерес, горе, радость, удивление, страх), развивать 

элементарные умения, обогащать опыт их произвольного воспроизведения (по просьбе 

педагогического работника) с помощью мимики, позы, жестов. 

– Знакомство и разучивание ребенком детских стихов, других художественных 

произведений, в которых ярко описываются эмоциональные состояния героев, эмоциональное 

отношение к происходящему, эмоционально-моторное поведение. 

– Развитие умений и обогащение опыта рассматривания сюжетных, сюжетно-

иллюстративных рельефных рисунков, изображающих человека с формированием 

элементарных представлений об информационно-опознавательных признаках эмоций 

(настроение), социальной принадлежности человека. Развитие интереса к рассматриванию 

тактильных книг, к обсуждению воспринятого. 

– Расширение опыта эмоциональных переживаний, эмоционально-моторного 

поведения посредством создания в Организации музыкальной среды, аудио среды, актуальной 

и востребованной слепым ребенком. 

Развитие вербальных средств общения 

– Формирование звуковой культуры речи, языковой компетентности общения как 

средства компенсации сенсорной недостаточности в восприятии партнера по общению, 

развитие грамматической, просодической сторон речи, обеспечение коммуникативной 

адаптации, развитие навыков взаимодействия. 

– Формирование навыков придерживаться правил общения, востребованных в 

ситуации трудности или невозможности зрительного отражения: 

а) обратиться по имени к предполагаемому партнеру общения и по локализации голоса 

уточнить его местоположение относительно себя; 

б) развернуться и (или) повернуть лицо в его сторону, стараться держаться прямо (если 

человек находится на расстоянии, подойти к нему); 

в) громким голосом и внятно обратиться к партнеру: сказать (изложить) суть сообщения; 

г) обратить внимание на голосовые, речевые проявления партнера, отражающие его 

отношение к ситуации общения; 

д) дождаться вербального ответа партнера, продолжить общение. 

– Формирование знаний точных правил подвижных игр и требований к безопасному 

передвижению и действиям в совместных играх и опыта их выполнения. 

– Расширение и уточнение представлений о социуме Организации, обогащение опыта 

установления отношений с окружающими, расширение социальных контактов (организация 

общения с детьми других возрастных групп, знакомство с трудом педагогических 

работников). 

– Формирование умений и навыков выполнения практических действий, операций 

разных видов детской совместной деятельности, формирование представлений о совместном 

характере действий, обогащение опыта их выполнения представлений; опыта обращения по 

имени к другим в соответствии с обстановкой, опытом восприятия собственного имени в 

разных формах и ситуациях общения с педагогическим работником и другими детьми. 
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– Развитие навыков взаимодействия с каждым членом детской группы. 

Развитие знаний о социальных сторонах жизнедеятельности человека 

– Уточнение общих представлений о семье и ее членах, обогащение представлений 

(общих) о внешнем облике родителей (законных представителей), братьев и сестер, бабушки, 

дедушки в соответствии с возрастом. 

– Развитие знаний о возможных местах проживания семьи (человека): город, деревня. 

Дом, квартира как жилье человека: общие представления о предметных объектах и их 

пространственном расположении, организации пространства помещений (входная дверь, 

прихожая, кухня, коридор, комнаты, окна, ванная и туалетные комнаты). Домашние предметы 

и вещи, необходимые для жизни членов семьи. Формирование первичных умений 

моделирования пространств. 

– Расширение знаний о деятельности человека с формированием элементарных 

представлений о внешнем виде, использовании им предметов или орудий, об основных 

действиях человека, выполняющего ту или иную деятельность: труд (работа), учеба, отдых, 

бытовая деятельность. Развитие представлений о занятиях обучающихся. Обогащение опыта 

сюжетных игр с куклой, моделирующих деятельность человека. 

– Развитие представлений об объектах живой (животные дома) и неживой (комнатные 

растения) природы, наполняющих пространства жизни человека, о роли и деятельности 

человека для них. 

Развитие у ребенка образа "Я" как субъекта общения 

– Развитие умений рассказать о себе, своем ближайшем окружении. Формирование 

потребности и умений быть опрятным, аккуратным, правильно одетым, выполнять культурно-

гигиенические нормы. 

– Развитие интереса к выразительности речи собственной и других. Развитие 

просодической стороны речи, формирование элементарных представлений об интонации 

человеческого голоса. Обогащение опыта слушания аудиозаписей литературных произведений 

(чтение артистами) с обсуждением интонационной стороны высказываний героев. Развитие 

опыта участия в театрализованных играх (инсценировках). 

– Развитие первичных представлений о роли слуха, обоняния, осязания, зрения (при 

наличии остаточного зрения), речи в общении и взаимодействии с другими людьми. Развитие 

опыта быть ведущим колонны, обогащение опыта участника подвижных игр, совместного 

выполнения трудовых операций, предметных игр с педагогическим работником, другими 

детьми. 

– Развитие опыта взаимодействия с окружающими с правильным и точным 

выполнением действий общения, предметно-практических действий, опыта адекватного 

моторного поведения в ситуациях общения, умения организовывать свое поведение в 

соответствии с действиями партнера. Обогащение опыта самовыражения в театрализованных 

играх, инсценировках. 

– Обогащение опыта восприятия собственного имени в разных формах (ситуациях 

общения с педагогическим работником и другими детьми), опыта обращения по имени, имени 

и отчеству к ближайшему окружению. 

– Формирование умения писать и читать свое имя (с использованием колодки 

шеститочия). 

Социально-предметное развитие. 

– Обеспечение объектно-предметной, предметно-пространственной адаптации 

ребенка с нарушениями зрения в образовательной среде Организации: помочь приобрести 

знания, полимодальные представления, освоить опыт практического взаимодействия с 

предметными объектами образовательного простран- ства, развивать смысловую и 

техническую стороны предметной деятельности, развивать умения и навыки их 

использования: 

Бытовые объекты мест жизнедеятельности обучающихся: 

- предметы мебели групповой, спальни, раздевалки, кабинетов специалистов; 

- предметы умывальной и туалетной комнат; 
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- предметы посуды (столовые, кухонные), предметы и объекты кухни, моеч-

ной.  

Содержание знаний: 

- предметы частого использования ребенком - знать название целого, частей, 

деталей, назначение; 

- остальные предметы - название и назначение; знать название помещений; знать 

названия одежды и обуви. 

Содержание умений и навыков: 

- сесть, встать с- и рядом с-, отодвинуть, задвинуть, подвинуть стул; 

- выдвинуть и задвинуть ящик стола, поставить (положить) что-либо на столешницу, 

показать ее края; 

- открывать и плотно закрывать дверцы шкафов, тумбочек с правильным захватом 

ручки; 

- застелить (положить подушку, разложить одеяло, покрывало) постель; 

- повесить на-, снять одежду с крючка, положить, взять с полки; 

- узнавать и называть предметы собственной одежды, различать и узнавать отдельные 

предметы одежды других; 

- повесить на-, снять с крючка полотенце, вытереть им лицо, руки; 

- открывать и закрывать кран, подставлять руки (для умывания), емкость под струю 

воды, уметь выливать из емкости набранную воду; 

- брать, правильно захватывать и использовать по назначению (выполнять орудийное 

действие) предметы посуды (чашку, ложку, вилку), брать двумя руками, удерживать в 

правильном положении и ставить на поверхность перед собой тарелки разной формы: 

"глубокая", "мелкая", блюдце; надеть, снять одежду, обуть, снять обувь. 

Владеть основными культурно-гигиеническими умениями и навыками, навыками 

самообслуживания. 

Предметные объекты, организующие помещение (замкнутое пространство): пол, стены, 

окна, подоконник, дверь и дверные проемы, порог, потолок; напольные покрытия 

(околодверные коврики, ковровая дорожка, палас); предметные объекты, организующие связь 

между пространствами - лестничные пролеты: ступени, площадка, ограждение, перила. 

Содержание знаний: 

знать названия, представлять, как выглядят, из чего сделаны. 

Содержание умений: 

открыть, закрыть дверь; умения и навыки подниматься и спускаться по лестнице. 

Предметы и объекты, обеспечивающие индивидуально-личностные проявления 

слабовидящего и с пониженным зрением ребенка посредством предметно- практических 

действий в игровой деятельности (игрушки, игровая атрибутика), в познавательной 

деятельности, в двигательной деятельности, в продуктивной деятельности, трудовой 

деятельности. 

Содержание знаний: 

знать название предмета, его частей и деталей, их назначение для деятельности; способ 

использования, его название; основные признаки, по которым предмет легко опознаваем. 

Содержание умений и навыков: 

действия с дидактической игрушкой, с сюжетной игрушкой; умения перелистывать 

страницы книги; орудийные действия. 

Развитие трудовых действий и деятельности: 

– Формирование точных умений и способов выполнения практических действий – 

трудовых операций в соответствии с видом труда; развитие зрительно-моторной координации 

в системе "глаз - рука", моторики рук; развитие умений и опыта зрительного контроля в 

практической деятельности. Формирование умений выполнять точные движения и действия 

руками, кистями, пальцами, востребованных в выполнении трудовой операции. Развитие 

способности к организации собственной практической деятельности по подражанию 

педагогическому работнику. 
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– Развитие культурно-гигиенических умений и навыков: формирование знаний и 

представлений о предметах, необходимых для личной гигиены; формирование точных, 

дифференцированных умений и навыков выполнения действий; формирование 

компенсаторных способов (в том числе алгоритмизация) выполнения утилитарных 

предметных действий; формирование представлений о частях тела и их функциональных 

возможностях; обогащение сенсорного опыта. 

– Развитие знаний и представлений: о собственной трудовой деятельно- сти, видах 

труда: "Что такое самообслуживание?", "Что значит труд в природе, труд в быту?"; 

формирование знаний и умений придерживаться алгоритма трудовых операций для 

достижения результата; развитие опыта зрительных ориен тировочно поисковых, 

регулирующих и контролирующих движений глаз, востребованных необходимостью 

выполнения цепочки действий (на этапе подготовки к выполнению деятельности, на основном 

этапе (труд), на этапе оценки результата труда); о труде педагогических работников: знакомить 

детей с видами труда работников Организации с освоением опыта посильного участия в труде, 

с их значением для жизни человека; уточнять представления об орудиях труда, основных 

трудовых операциях, о внешнем облике (специальная одежда) трудящегося. 

– Воспитание ценностного отношения к труду: собственному - способствовать 

повышению самооценки, развитию мотива достижения; уважительного отношения к труду 

педагогических работников. 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в предметно-

пространственной среде образовательной Организации: 

– Формирование и развитие предметно-пространственных представлений об 

организации (обустройстве) пространств мест жизнедеятельности в образовательной 

организации, умений и навыков их осваивать в соответствии с назначением. 

– Расширение и уточнение представлений о некоторых видах опасных ситуаций, 

связанных при нарушениях зрения с наличием препятствий в предметно- пространственной 

среде; развитие знаний о способах безопасного поведения в различных видах детской 

деятельности (трудовой, продуктивной, двигательной, музыкально-художественной); 

обогащение опыта преодоления естественных и искусственно созданных препятствий в 

условиях нарушенного зрения; формирование компенсаторных способов выполнения 

орудийных действий; обучение правилам безопасного передвижения в подвижной игре; 

формирование умения при движении останавливаться по сигналу педагогического работника; 

формирование умения и обогащение опыта соблюдения дистанции при движении в колонне; 

формирование элементарных знаний о противопоказаниях для здоровья (зрения), связанных с 

состоянием зрительного анализатора; формирование пред- ставлений об ориентирах, 

обеспечивающих регуляцию и контроль при выполнении действий и движений, формирование 

умений их использовать. 

– Формирование вербальных умений и навыков обращения к педагогическому 

работнику за помощью в ситуации чувства опасности, боязни. Обогащение опыта 

рассказывания о способах безопасного преодоления естественных препятствий, безопасного 

использования предметов быта, об ориентире (что он обозначает, из чего сделан, способ 

использования). 

– Развитие умений ходьбы в колонне, опыта остановки по сигналу педагогического 

работника, передвижения в пространстве и выполнения действий с использованием 

ориентиров; опыта ходьбы по пересеченной местности, с преодолением естественных 

препятствий, сохранения равновесия, устойчивости позы. 

– Обогащение опыта реагирования на новое (привнесение нового объекта, изменение 

предметно-пространственных отношений) в знакомой ситуации. Формирование первичных 

представлений о звуках и цвете объектов, имеющих сигнальное значение для поведения в 

пространстве: сигналы для безопасности пешеходов, сигналы, издаваемые транспортом, для 

регуляции движений. 

Развитие личностной готовности к обучению в образовательной  

организации: 

– Воспитание положительного отношения к формированию культурно 
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гигиенических навыков, потребности в самообслуживании как будущего обучающегося. 

– Формирование первичных представлений об образовательной организации как 

предметно-пространственной среде обучающихся. 

– Развитие знаний и представлений об учебном классе, его предметно- 

пространственной организации: парта обучающегося, расстановка парт в классе; 

стол педагогического работника, его местоположение относительно входа, парт обучающихся; 

шкафы, стеллажи для учебников и учебных пособий. 

– Развитие умений и навыков передвижения в пространстве, моделирующем учебный 

класс, формирование навыков моторного поведения будущего обучающегося за партой: 

подойти к парте с нужной стороны, отодвинуть стул от стола так, чтобы удобно было сесть за 

парту, сесть на стул (регуляция и координация движений в ограниченном предметами 

пространстве) правильно, без излишнего шума, встать со стула и выйти из-за парты. Развитие 

интереса и обогащение представлений о поведении обучающихся в учебном классе, в 

образовательной организации: рассматривание картинок, иллюстраций, слушание 

литературных произведений. Развитие игровых умений в сюжетной игре "В школу". 

– Формирование общих представлений о школьно-письменных принадлежностях, 

предметах, необходимых ученику. 

– Формирование первичных представлений о школьном социуме, внешнем облике 

обучающегося. Расширение опыта слушания тематических литературных произведений, 

опыта режиссерских игр. Развитие общих представлений и первичных навыков вербальной 

коммуникации, делового общения в системе координат "учитель - ученик", "ученик - учитель", 

"ученик - ученик". 

Виды детской деятельности: 

Виды детской деятельности в условиях непосредственно образовательной 

деятельности с обеспечением социально-коммуникативного развития слабовидящего 

обучающегося и с пониженным зрением: 

- дидактические игры, игры-занятия на развитие зрительного, слухового восприятия, 

словесные игры на формирование представлений и развитие знаний о мимике, жестах, позах; 

представлений о человеке, сферах его деятельностей; 

- труд; 

- игры-тренинги на коммуникативную деятельность; 

- игры: сюжетные, театрализованные, драматизации, подвижные; 

- познавательно-занимательная деятельность: рассматривание иллюстративных 

материалов, слушание чтения, беседы, обсуждение, экскурсии в Организации, наблюдения за 

трудом педагогических работников; 

- физические упражнения: статические; на равновесие с сохранением позы; на моторику 

рук, кистей, пальцев; в ходьбе в группе. 

Виды детской деятельности в условиях образовательной деятельности, 

осуществляемой в режимных моментах с актуализацией социально-коммуникативного 

развития слабовидящего обучающегося и с пониженным зрением: 

- самообслуживание; 

- спонтанные игры: предметные, сюжетно-ролевые; 

- спонтанная двигательная деятельность: игры с другими детьми в мячи, с 

использованием другой атрибутики; 

- спонтанная познавательная деятельность: рассматривание книг, альбомов, 

иллюстраций; 

- деятельность и взаимодействие обучающихся на прогулке: предметно- практическая, 

игровая, коммуникативная (свободное общение). 

 Познавательное развитие слабовидящих и с пониженным зрением 

(амблиопией и косоглазием, функциональными расстройствами и нарушениями 

зрения) обучающихся 

Основными задачами образовательной деятельности являются создание условий: 

для развития любознательности, познавательной активности, познавательных 
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способностей обучающихся; 

развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности; 

развития адаптационно-компенсаторных механизмов познавательной деятельности, 

осуществляемой в условиях слабовидения. 

Программные коррекционно-компенсаторные задачи образовательной области 

"Познавательное развитие" с развитием у слабовидящего и с пониженным зрением ребенка 

адаптационно-компенсаторных механизмов познавательной деятельности, с освоением новых 

социальных и предметных сред познавательной деятельности в ее компонентах: способы 

приема, переработки и хранения информации, аффективно-мотивационной сферы 

познавательной деятельно- сти: познавательной активности и интересов, чувства нового и 

удовлетворение особых образовательных потребностей по направлениям педагогической 

деятельности. 

Обогащение чувственного опыта с повышением способности к тонкой 

дифференциации зрительных ощущений, развитием осмысленности зрительного 

восприятия: 

– Расширение чувственного отражения и практического взаимодействия с предметами 

и объектами действительности, наполняющими предметную среду мест жизнедеятельности и 

познавательной активности. 

– Способствовать формированию слабовидящими дошкольниками сенсорных 

эталонов "форма", "цвет", "величина", "пространство". 

– Развивать зрительно-двигательные обследовательские действия. Развивать умения и 

обогащать опыт решения перцептивно-познавательных задач, востребованных в продуктивной 

и исследовательской деятельности. Создавать ситуации и побуждать обучающихся к точному 

словесному обозначению зрительных образов восприятий, использованию словесных 

определений свойств предметов (круглый, синий). Развивать у ребенка умение в ситуациях 

рассматривания предметов или изображений с подключением осязания формировать полные, 

точные, детализированные и дифференцированные образы восприятия, учить устанавливать 

связи "целое - часть", развивать способность к аналитико-синтетической деятельности в 

процессе восприятия, обогащать опыт зрительного опознания. 

– Обогащение слуховых, тактильных ощущений, слухового восприятия и осязания как 

способов чувственного познания окружающего. Обогащение опыта взаимодействия с 

предметами из разных материалов, разной фактуры, разных форм, величин. 

– Развитие пространственного восприятия, умений отражения и воспроизведения 

пространственных отношений, формирование умений и навыков пространственной 

ориентировки как операционального компонента познавательной деятельности. 

– Развитие и обогащение игрового опыта: дидактические игры на восприятие, речевые 

игры; игры-упражнения на развитие моторики рук, повышение тактильных ощущений, 

развитие осязания. Стимуляция зрительных функций: повышение способности к 

форморазличению, цветоразличению, контрастной чувствительности, подвижности глаз, 

устойчивости взора и фиксации. 

Предметно-познавательное развитие, повышение перцептивно-интеллектуального 

и моторно-поведенческого потенциала познания: 

– Развитие широких интересов к предметному миру, формирование понимания того, 

что мир наполнен различными предметами, нужными для жизни человека, важными для 

человека. Развитие осмысленности восприятия. 

– Развитие умений познавать предмет как объект действительности, ориентироваться 

в разнообразии предметного мира: 

а) знать название предмета, его частей и деталей; 

б) уметь обследовать предмет с построением структурно-целостного образа, определением его 

формы, величины, цвета, материала; 

в) уметь узнавать предмет по частям и деталям, с изменением пространственных 

характеристик; 

г) уметь отвечать на вопросы, связанные с предметом. 

– Развитие потребности, интереса к рассматриванию предметных, сюжетных, 
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иллюстративных изображений. Формирование рациональных и эффективных способов 

зрительного рассматривания изображений: обведение взором контура, организованное 

скольжение взором по всей плоскости изображения, остановка и фиксация взором деталей, 

частей, актуализация воспринимаемых признаков. 

– Формирование представлений о предметах и объектах действительности с 

формированием целостных, детализированных, осмысленных образов, развитие способности 

устанавливать родовые, причинно-следственные связи. Развитие опыта актуализации 

представлений в познавательной деятельности. Совместного с педагогическим работником 

обогащение опыта обсуждения, какой предмет на ощупь, по форме, звучанию, величине, по 

твердости, цвету, на что похож. 

– Развитие моторного компонента предметно-познавательной деятельности: 

формирование действий с предметами по их назначению: с игрушками, предметами обихода, 

объектами познавательной деятельности; развитие орудийных действий; формирование 

действий предметно-пространственной организации "рабочего поля": умения взять предмет из 

определенного места, положить предмет на определенное место, расположить объект перед 

собой, расположить предметы в ряд (горизонтальный, вертикальный). Развитие моторики рук, 

кистей, пальцев: формы движений и действий, силы, ловкости, выносливости. Развитие 

зрительно-моторной координации, как операционального компонента познавательной 

деятельности. 

– Повышение способности действовать по подражанию. 

– Расширение знаний о предметном мире в его многообразии, обогащение опыта 

предметных игр, знакомство с предметами действительности, малодоступными детям для 

повседневного использования, слушание и разучивание дет ских стихов о предметах и объектах 

действительности. 

– Обогащение опыта организации и создания предметных сред: опыт предметно-

пространственной организации игрового поля, мест самообслуживания, рабочего места 

познавательной деятельности; создания новых предметных сред: конструирование, 

аппликация. 

Формирование картины мира с развитием реальных полимодальных образов его 

объектно-предметного наполнения и освоением опыта установления связей: 

формирование целостных представлений об объектно-предметных, предметно-

пространственных ситуациях быта (умывание, обед), игры (предметная игра, ролевая игра), 

познавательных занятий, продуктивной деятельности с развитием способности к аналитико-

синтетической оценке происходящего, его предметной организации, осмысления своего места, 

своих возможностей. 

Формирование основ организации собственной познавательной деятельности в 

окружающей действительности: развитие интереса к рассматриванию книг и картинок 

(предметные, сюжетные изображения). Обогащение опыта конструирования (разные виды). 

Расширение опыта дидактических игр, развивающих предметность восприятия. Развитие 

умений и обогащение опыта создания новых предметных сред типа: 

- действия по назначению с раскрасками, трафаретами; 

- игры и действия с природным материалом (выкладывание, сортировка, заполнение 

емкостей); 

- создание отпечатков. 

Развитие и обогащение познавательных чувств и эмоций: 

– Развитие чувства нового, развитие познавательных интересов: побуждение к 

результативному поиску в знакомой среде интересующих предметов, расширение опыта 

действий с полузнакомыми предметами, поддержание интереса к таким ситуациям. 

– Развитие устойчивого интереса к слушанию литературных произведений, музыки, 

созданию новых предметных сред, к играм в сенсорной комнате, выполнению физических 

упражнений. 

– Повышение осмысленности в отражении окружающего, расширение кругозора, 

побуждение к проявлению интеллектуальных чувств. 
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– Развитие интереса к пространству и движению в нем. Побуждение и поддержание 

заинтересованности к чему-либо (например, у кого какая чашка?), к кому-либо (например, кто 

где играет?), к происходящим событиям (например, расскажи, что сейчас происходит в зале). 

Обогащение опыта проявления удивления как переживания от чего-либо необычного, 

неожиданного, нового, побуждающего к познанию. 

– Обогащение опыта использования и привитие интереса к игрушкам и действиям с 

ними, их разнообразию, к книгам, к цветным предметам, объектам разной фактуры, величины, 

слушанию аудиоматериалов (музыки, детских литературных произведений и песенок, звуки и 

шумы мира) с проявлением радостного, положительного отношения к воспринимаемому. 

– Формирование предметно-практических умений и навыков (трудовых, 

познавательных, коммуникативных, двигательных) с развитием практических чувств: радость 

от процесса деятельности, от проявления умений; огорчение от неуспеха и желание повторить 

попытку, чтобы достичь результата. 

– Развитие интеллектуальных чувств. Развитие желания научиться чему- либо и 

потребности лично участвовать в чем-то, обогащение опыта взаимодействия с окружающими 

в процессе познания, в совместном решении познавательных задач. Расширение опыта 

познания окружающей действительности: расширение ряда знаний о предметах и объектах 

окружающего мира, опыта решения проблемных, познавательных и жизненных ситуаций и 

задач. 

Развитие регуляторного компонента познавательной деятельности: 

– Совершенствование коммуникативных умений в получении информации о 

предметах и объектах окружения, происходящих событиях, возникших ситуациях. 

Обогащение опыта диалогической (разговорной) речи в форме беседы в ситуациях 

"педагогический работник - ребенок", "ребенок - ребенок". 

– Развитие умений и навыков выполнения познавательных действий по инструкции 

педагогического работника и самоинструкции, придерживаясь освоенного плана-алгоритма 

(алгоритм обследования, алгоритм действий) деятельности (познавательная, 

исследовательская, труд, игра). Развитие умений и обогащение опыта рассказывания об 

освоенных видах деятельности, описания основных правил вида деятельности, требований к 

ее организации. 

– Формирование навыков зрительного, практического контроля своих действий в 

процессе деятельности и в оценке их результата. Развитие организованных движений рук с 

элементами прослеживания поверхности (горизонтальный и (или) вертикальный компонент) 

предмета(ов) деятельности, тактильно- осязательной локализацией деталей с концентрацией 

зрительного внимания. 

– Совершенствование навыков пространственной ориентировки. Развитие точных и 

полных представлений "схема тела", обогащение двигательного опыта выполнения заданий, 

требующих осознанного понимания пространственных понятий при ориентировке "от себя": 

впереди, сзади, слева, справа, вверху, внизу, в центре; при ориентировке "от предмета": на, 

между, над, под, выше, ниже, в ряд, в один ряд, в два ряда (на слух, по заданию в деятельности), 

развитие навыков ориентировки на плоскости стола, на плоскости листа (стороны: левая, 

правая верхняя, нижняя, центр, углы: верхние левый, правый; нижние левый, правый края). 

Обогащение опыта предметно-пространственной организации рабочего поля, самостоятельно 

пространственной ориентировки в местах бытовой, игровой, познавательной, продуктивной 

деятельности. 

– Повышение общей и зрительной работоспособности, поддержание и  

воспитание бодрого состояния в режимных моментах, активности в жизнедеятельности, 

обогащение опыта самовыражения в творческой деятельности. Повышение двигательной 

активности, развитие способности к тонкой дифференциации движений, совершенствование 

позы, востребованной в познавательной деятельности (обследование, рассматривание книг), 

других видах деятельности. Формирование умений и обогащение опыта выполнения 

упражнений на согла сование слов с движением, на чередование движений пальцев и кистей 

рук, умение выполнять заданные движения пальцами (пальчиковая гимнастика), развитие 

общей скоординированности, обогащение опыта одновременного выполнения 
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разноименными руками своей программы действий, развитие чувства ритма. 

 Формирование интеллектуальной и специальной готовности к обучению  
в образовательной организации: 

– Развитие наглядно-действенного мышления, повышение способности к анализу и 

синтезу, формирование умений детального и последовательного сравнения предметов 

восприятия. Развитие понимания причинно-следственных связей. Развитие основ словесно-

логического мышления. 

– Развитие умений и обогащение опыта описания, пересказывания, рассказывания. 

– Развитие конструктивных умений и навыков, способность к моделированию, 

копированию, освоение стратегии движения по пространству листа. 

– Развитие умений и обогащение опыта действий с предметами учебной деятельности: 

действия с книгой, альбомом, тетрадью, орудийные действия. 

– Развитие "схемы тела": детализация представлений о руке, кисти, пальцах, их 

предназначении и возможностях с развитием произвольных движений и формированием 

умений выполнять обследовательские действия осязания как способа получения информации. 

Формирование внутреннего контроля над своими действиями. 

– Формирование образов букв, развитие устойчивой способности к пространственной 

дифференциации "зеркальных" букв, формирование умений печатания. Развитие умений 

выполнять графические задания на клеточном и линейных полях. 

– Развитие культуры зрительного труда: уметь соблюдать гигиену очков, использовать 

подставки под книгу; кратковременно приближать объекта восприятия к глазам для 

рассматривания мелких деталей без задержки дыхания; уметь выполнять упражнения для глаз 

(на снятие утомления, на расслабление), после продолжительной зрительной работы на 

близком расстоянии, произвольно переводить взора вдаль; регулировать осанку в процессе 

выполнения графических заданий. 

Виды детской деятельности: 

Виды детской деятельности в условиях непосредственно образовательной 

деятельности с обеспечением познавательного развития: 

- познавательно-занимательная деятельность на образовательных и коррекционно-

развивающих занятиях с развитием восприятия, формированием представлений; 

- занятия в сенсорной комнате; 

- двигательная деятельность с развитием "схемы тела", моторного поведения, освоением 

траекторий, амплитуды, пространственно-временной характеристики движений рук, кисти, 

пальцев, их пространственных положений; 

- познавательно-ориентировочная деятельность в пространстве; 

- наблюдения в условиях тематических прогулок; 

- слушание чтения детских литературных произведений; 

- труд в быту, ручной труд, труд в природе; 

- игры на развитие зрительного восприятия; 

- физические упражнения на осанку, моторику рук. 

Виды детской деятельности в условиях образовательной деятельности, 

осуществляемой в режимных моментах с актуализацией познавательного развития: 

- спонтанные игры: предметные; 

- с дидактическими, музыкальными игрушками; 

- дидактические, сюжетно-ролевые; 

- в сенсорном уголке; 

- самообслуживание, культурно-гигиеническая деятельность; 

- спонтанная познавательно-исследовательская деятельность; 

- речевая деятельность: участие в беседах, обсуждениях; 

- рассматривание книг, картинок, фотографий; 

- спонтанная продуктивная деятельность; 

- спонтанная двигательная деятельность; 

- деятельность и взаимодействие обучающихся на прогулке: предметно- практическая в 
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соответствии с сезоном и сезонными явлениями, игровая, коммуникативная (свободное 

общение). 

 Речевое развитие слабовидящих и с пониженным зрением (амблиопией и 

косоглазием, функциональными расстройствами и нарушениями зрения) обучающихся. 

Основными задачами образовательной деятельности является создание условий для: 

- для формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных 

сторон речи ребенка; 

- приобщения обучающихся к культуре чтения художественной литературы; 

- обеспечения развития у ребенка с нарушениями зрения адаптационно- 

компенсаторных механизмов к осмысленности чувственного отражения действительности. 

Программные коррекционно-компенсаторные задачи образовательной области 

"Речевое развитие" с развитием у слабовидящего и с пониженным зрением ребенка речи как 

адаптационно-компенсаторного механизма, обеспечивающего в условиях суженой 

чувственной сферы способность к осмысленности чувственного познания и удовлетворение 

особых образовательных потребностей по специальным направлениям педагогической 

деятельности. 

Обогащение речевого опыта. 

Развитие чувственно-моторной основы речевой деятельности. 

– Расширение и обогащение мышечных ощущений от движений артикуляционных 

органов. Повышение подвижности языка, губ, нижней челюсти, гортани. Развитие навыка 

надувать щеки, оскаливать зубы, цокать языком, вытянуть губы в трубочку, подудеть, 

посвистеть, вытянуть язык. Вовлечение в игры и игровые упражнения по рекомендации 

специалиста. 

  Разучивание и воспроизведение стихотворений, требующих однозначных    интонаций, - 

радости, страха, жалобы, сочувствия, торжественности, печали. Обогащение опыта имитации 

интонаций, выражающих положительные и отрицательные чувства или свойства характера

– Совершенствование навыков правильного дыхания в процессе говорения с 

развитием умений и обогащением опыта в воспроизведении в дыхании пословиц и поговорок, 

игр-упражнений. Развитие умений и обогащение опыта выполнения дыхательной гимнастики. 

Развитие номинативной функции речи: 

– Формирование понимания отношений "целое и его часть (деталь)" - развитие умений 

и обогащение практического опыта обследования предметов (вещей) окружения с усвоением 

слов называющих предмет (вещь), его части (детали), их пространственные отношения, их 

постоянные свойства и признаки (опознания). 

– Вовлечение в словесные дидактические игры типа "Назови предмет по 

перечисленным частям", "Я назову предмет, а ты назови его части", "Расскажем о предмете то, 

что мы о нем знаем". Формирование и расширение объема действий, состоящих из ряда 

детализирующих действий с предметами окружающей действительности с усвоением слов, 

называющих их. 

– Обогащение опыта слушания детских литературных произведений, способствующих 

обогащению словарного запаса, развитию понимания лексического значения слов. Вовлечение 

ребенка в "режиссерские" игры, в игры-драматизации. 

Развитие коммуникативной функции речи: 

– Развитие умений устанавливать контакт с окружающими с помощью речевых средств 

(обращение по имени, высказывание желания вступить в контакт, постановка вопроса, 

уточняющего ситуацию); обогащение опыта использовать вариативные формы (приветствия, 

прощания, благодарности). Развитие умения понимать и выражать свое настроение при 

помощи слов. Развитие умения вести себя в общении в соответствии с нормами этикета 

(достаточная громкость голоса, доброжелательный тон, расположение лицом к партнеру.). 

Обогащение умения четко, ясно, выразительно высказывать в речи свое коммуникативное 

намерение. 

– Расширение опыта действовать по инструкции, просьбе, самому обращаться с 

просьбой к другому человеку. 
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Формирование основ речевого познания: 

– Развитие способности к осмыслению чувственного познания предметов и явлений 

действительности, способности к упорядочиванию чувственного опыта, развитие аналитико-

синтетической основы восприятия. 

– Формирование, расширение представлений предметных, пространственных, 

социальных в единстве компонентов: чувственного и речемыслительного. Развитие речи как 

средства приобретения знаний: пополнение словаря, раз виие связи слов с предметами и 

явлениями, которые они обозначают, освоение слов, обозначающих существенные свойства, 

связи реальных объектов. Развитие способности к обобщению и опосредованному отражению. 

– Развитие умений, обогащение опыта вербальной регуляции действий и деятельности 

- умений обозначить последовательность действий в их логическом единстве, заданном 

содержанием и искомым результатом деятельности, умений рассказать о том, как достигнут 

результат. 

– Формирование образа "Я" как субъекта и объекта общения, развитие понимания себя 

как собеседника. Развитие способности к интонационной выразительности речи - развивать 

умения передавать интонацией различные чувства (радость, безразличие, огорчение), 

вовлечение в словесные игры "Я скажу предложение, а ты произнесешь его весело или 

грустно. Я отгадаю"; придумывать предложения и произносить их с различной эмоциональной 

окраской, передавая голосом радость, грусть. 

Развитие готовности к обучению в образовательной организации. 

– Развитие операциональных и контролирующих органов письменной речи. Развитие 

моторики рук. Формирование и уточнение первичных представлений о строении рук, кисти, 

пальцев. Обогащение опыта выполнения физических упражнений (статических, 

динамических) на развитие подвижности, формирование двигательных умений рук, кисти, 

пальцев. Обогащение опыта расслабления мышц кисти, пальцев. Развитие мышечной силы 

кисти. Развитие технической стороны орудийных действий. Развитие зрительно-моторной 

координации. Повышение роли зрения в организации и выполнении тонко координиро ванных 

действий. Развитие орудийных действий. 

– Развитие дифференцированности, точности, осмысленности зрительных образов 

восприятия печатных букв, элементов прописных букв, развитие умений и обогащение опыта 

их воспроизведения. 

Виды детской деятельности: 

Виды детской деятельности в условиях непосредственно образовательной 

деятельности с обеспечением речевого развития слабовидящего и с пониженным зрением 

обучающегося: 

- познавательно-речевая деятельность на образовательных, коррекционных занятиях; 

- моторно-познавательная деятельность в подготовке к освоению письма; 

- разучивание и воспроизведение детских литературных произведений; 

- игры: словесные дидактические, драматизации; 

- тематические беседы, обсуждения с педагогическим работником; 

- труд; 

- пение; 

- гимнастика: дыхательная, артикуляционная; 

- подвижные игры с речью. 

2. Виды детской деятельности в условиях образовательной деятельности, 

осуществляемой в режимных моментах с актуализацией речевого развития слабовидящего 

обучающегося: 

- сюжетно-ролевые игры; 

- самообслуживание с освоением опыта организации и выполнения действий 

посредством вопросно-ответной формы; 

- спонтанная орудийная продуктивная деятельность (обводки, штриховки, раскрашивание); 

- спонтанное пение, декламации; 
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- досуговая деятельность; 

- рассматривание картинок, иллюстраций, фотографий с обозначением 

воспринимаемого, комментариями, обсуждением. 
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Художественно-эстетическое развитие слабовидящих и с пониженным зрением 

(амблиопией и косоглазием, функциональными расстройствами и нарушениями 

зрения) обучающихся. 

Основными задачами образовательной деятельности является создание условий: 

- для развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), в том числе народного творчества; 

- развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора; 

- приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла; 

- развития у слабовидящего ребенка компенсаторно-адаптивных механизмов 

самовыражения и самопрезентации, освоения новых социальных и предметных сред. 

Программные коррекционно-компенсаторные задачи образовательной области 

"Художественно-эстетическое развитие" с развитием у слабовидящего ребенка 

компенсаторно-адаптивных механизмов самовыражения и самопрезентации, освоения новых 

социальных и предметных сред через приобщение к общечеловеческим ценностям, развитие 

склонности к наблюдению (восприятию) окружающего, формирование положительного 

отношения к миру, к себе и удовлетворением особых образовательных потребностей по 

направлениям педагогической деятельности: 

Обогащение чувственного опыта: 

– Развитие чувства формы, повышение способности к форморазличению. Расширение 

опыта восприятия (контактного и дистанционного) объемных форм (геометрических тел) с 

развитием ощущений: 

а) круглой формы - шар, цилиндр; 

б) бесконечности линии сферы - шар и шаровидные элементы объектов; 

в) протяженности круглой объемной формы с прерыванием с двух сторон - 

цилиндр, конус; 

г) объемных форм с изменением площади (сужение, расширение) - конус, форма яйца; 

д) единства плоскостей объемной фигуры с их разграничениями - куб, параллелепипед, 

призма. 

– Обогащение опыта восприятия разнообразия форм рукотворных предметов 

(предметов быта): формы чайных чашек, спинок стульев, ручек предметов мебели. Побуждение 

к эмоциональному переживанию в постижении и оценке выразительности форм предметов: 

развитие умений зрительного прослеживания, обогащение опыта восприятия и 

воспроизведения линий разной формы, сомкнутых и прерывистых, повышение способности 

зрительного анализа форм узоров, их фигурных элементов. Развитие опыта рассматривания 

декоративных предметов и (или) их изображений, иллюстративно-графического материала, 

художественных цветных иллюстраций, репродукций. 

– Обогащение опыта восприятия разнообразия цветовых тонов, их вариативности, 

повышение способности к цветоразличению. Развитие опыта рассмат ривания цветных 

иллюстраций, репродукций. 

– Обогащение опыта зрительного различения контуров (границ плоскостей) объектов 

восприятия, повышение способности к контрастно чувствитель ности. 

– Обогащение опыта формирования образа предмета с актуализацией эстетических 

чувств и переживаний - стройность формы, фактурная выразительность, величина, 

пропорциональность, цветовая яркость. Развитие способности воспринимать ритмичную 

стройность предметов, ритмичное сочетание частей посредством выделения свойств (форма, 

строение, величина, фактура), их ритмического чередования с актуализацией эмоционального 

отношения (радостное волнение от яркости и выразительности отражаемого) и формированием 

целостности образа предмета с проявлением эстетического чувства к предмету, его облику: 

расширять опыт наблюдения предметов и явлений окружающей действительности с 

эмоциональной оценкой конструктивной стройности предметов, вы- разительности и 
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особенностей форм в их разнообразии, сочетаемости, повторяемости элементов, знакомить 

обучающихся с ритмичной стройностью, ритмичным сочетанием частей объектов живой 

природы: ветви дерева, листья уличных и комнатных растений, знакомить с предметами, 

имеющими обтекаемую форму (глиняные, керамические, стеклянные, фарфоровые фигурки, 

вазы), обращая внимание на гармоничность и цельность форм предметов. 

– Обогащение слуховых и тактильных ощущений, повышающих эстетические 

чувства. 

– Обогащение опыта созерцания объектов и явлений природы, ярких, 

актуализирующих созерцание художественно-иллюстративных материалов, восприятие 

которых основано на дивергенции (площадь объекта и удаленность от ребенка) с 

последующим обсуждением возможно переживаемых эмоций и чувств: обогащать опыт 

восприятия природы, ее явлений и объектов, развивать чувствительность к прекрасному в 

природе. 

Формирование моторно-поведенческого и речевого потенциала слабовидящего 

ребенка в художественно-эстетической деятельности: 

– Развитие слухо-двигательной координации - обогащение и расширение опыта 

выполнения движений разной сложности и разными частями тела под музыку и музыкальные 

ритмы: ходьба, полуприседы и приседы, движения руками, кистями, пальцами, работа 

артикуляционного и голосового аппарата, действий - хлопки, постукивания (ладошкой, палкой, 

в ударные музыкальные игрушки), потряхивание (шумовые игрушки); опыта участия в 

музыкально-дидактических играх, играх с пением, хороводах. 

– Развитие зрительно-моторной координации в системах "глаз - нога", "глаз - рука": 

обогащение опыта выполнения ритмичных, танцевальных движений, действий с 

музыкальными инструментами на основе зрительного контроля: 

а) расширение объема и запаса движений: двигательных умений, повышение 

двигательной активности, совершенствование формы движений, её коррекция, развитие 

выразительности и пластичности движений. Развитие чувства облика красоты движения, его 

гармонии и целостности в процессе выполнения музыкально - ритмических упражнений; 

б) развитие ритмической способности: умение определять и реализовывать характерные 

динамические изменения в процессе движения, способность усваивать заданный извне ритм и 

воспроизводить его в движении: двигаться в соответствии с характером музыки, сохранять 

темп движения, останавливаться по сигналу и сохранять равновесие; 

в) развитие умений и навыков пространственной ориентировки в организации и 

осуществлении собственной художественной деятельности: ориентировка на микроплоскости; 

продуктивная творческая деятельность, знакомство с художественными объектами; 

ориентировка в пространстве (музыкальный зал, групповая) - музыкально-ритмические, 

танцевальные упражнения. 

– Развитие мелкой моторики рук, тонко координированных движений пальцев и кисти. 

Совершенствование представлений о кисти, знание названий пальцев и умение их 

дифференцировать. Формирование умений правильно захватывать предметы познания, 

орудия действий, выполнять точные движения и действия. 

– Повышение речевого потенциала: особое внимание к развитию артикуляции, 

звукопроизношению. Развитие и обогащение словаря. Развитие связной речи, ее образности, 

точности с усилением эмоциональной насыщенности. Вовлечение в словесные игры, в 

театрализованные игры. Обогащение опыта проговаривания скороговорок, чтения стихов, 

пения с изменением силы голоса (звучания): обычно-громко, обычно-тихо, тихо-обычно-

громко; с изменением темпа речи: умеренно быстро, умеренно-медленно, медленно-умеренно-

быстро, быстро-умеренно-медленно; с проявлением логического ударения. 

Формирование основ организации собственной творческой деятельности: 

– Развитие способности к самоорганизации движений с повышением их слаженности 

и четкости: обогащение опыта игр с ударными, шумовыми, духовыми игрушками, 

приобщение к музыкально-ритмической деятельности, к свободной продуктивной 

деятельности; 

– Приобщение к изобразительной деятельности с освоением ребенком опыта 
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использования разных орудий изображения (карандаши, мелки, фломастеры). Побуждение к 

воспроизведению образов воображения; 

– Расширение опыта слушания музыки, песенок, музыкальных спектаклей, 

инсценировок; 

– Упражнения в ритмодекламациях, скороговорках, речевых играх, считалках. 

Приобщение к речевому творческому самовыражению. Вовлечение в музыкально-

инструментальную деятельность и певческую деятельность. 

Расширение знаний о сферах человеческой деятельности, развитие интересов о 

предметном наполнении разных видов творческой деятельности человека: 

– Знакомить обучающихся с деятельностью людей творческих профессий: писатель 

сочиняет сказки, рассказы, записывает их, чтобы люди читали, узнавали новое, интересное; 

поэт сочиняет стихи (подбирает слова, рифмы), записывает их, чтобы люди читали, 

веселились, переживали; художник пишет картины, создает рисунки; скульптор ваяет, лепит 

фигуры людей, животных, люди их рассматривают, им они нравятся или нет; музыканты 

сочиняют музыку, играют на музыкальных инструментах. Люди слушают музыку, поют, 

танцуют под нее. Знакомить обучающихся с литературными произведениями, посвященными 

творческим профессиям, творчеству человека, переживаниям человека, связанным с 

восприятием творений; 

– Развивать умения и обогащать опыт рассказывания о творческих профессиях 

человека. 

Развитие образа "Я": обогащение опыта самовыражения, самореализации, как в 

процессе творчества, так и в его результатах. 

Развитие личностной и специальной готовности к обучению в образовательной 

организации: 

– Развитие опыта самовыражения, развитие творческого потенциала; 

– Расширение знаний о предметах и объектах живой и неживой природы, 

художественно-эстетичных рукотворных предметов; 

– Формирование основ ручного труда как готовности к освоению области 

"Технология". 

– Воспитание практических чувств: радость от процесса деятельности, от проявления 

умений; огорчение от неуспеха и желание повторить попытку с тем, чтобы достичь результата. 

– Развитие интеллектуальных чувств: интереса к созданию новых предметных сред в 

предметно-художественной деятельности, любознательности. Воспитание начал 

нравственного отношения к природе, продуктам человеческой деятельности, к себе - 

ответственность за свое поведение в коллективных видах художественно-эстетической 

деятельности. 

– Развитие навыков произвольного поведения, воспитание активности и 

самостоятельности. 

Виды детской деятельности: 

В условиях непосредственно образовательной деятельности с обеспечением художественно-

эстетического развития слабовидящего дошкольника: 

- художественная продуктивная деятельность: рисование, лепка, аппликация, 

конструирование; 

- музыкально-театральная деятельность; 

- ритмодекламации, чтение рифмованных литературных произведений (стихи, 

потешки, скороговорки); 

- слушание литературных, музыкальных произведений; 

- двигательная деятельность: ритмические игры и упражнения. 

В условиях образовательной деятельности, осуществляемой в режимных моментах с 

актуализацией художественно-эстетического развития слабовидящего дошкольника: 

- наблюдения в природе; 

- слушание музыкальных (минорных, мажорных), литературных произведений, звуков и 

шумов природы (аудиозаписи); 
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- рисование; 

- игры с использованием музыкальных инструментов, игры- театрализации, игры с 

переодеваниями, словесные игры; 

- рассматривание красочных книг, художественных изображений, предметов 

декоративно-прикладного искусства; 

- пение, декламации; 

- досуговые мероприятия; 

- труд в быту (уборка игрушек, уход за одеждой, застелить постель). 

 

 Физическое развитие слабовидящих и с пониженным зрением (амблиопией и 

косоглазием, функциональными расстройствами и нарушениями зрения) 

обучающихся. 

Основными задачами образовательной деятельности является создание условий для: 

- для становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни; 

- развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

- приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 

- овладения подвижными играми с правилами; 

- обеспечения развития адаптационно-компенсаторных механизмов. 

Программные коррекционно-компенсаторные задачи образовательной области 

"Физическое развитие" с развитием у слабовидящего и с пониженным зрением ребенка 

адаптационно-компенсаторных механизмов, обеспечивающих двигательную активность и 

пространственную ориентацию в повседневной жизни, с формированием положительного 

отношения к себе, своим двигательным возможностям и удовлетворением особых 

образовательных потребностей по направлениям педагогической деятельности. 

Повышение двигательного потенциала и мобильности: 

– Развитие потребности обучающихся в движениях, потребности в формировании 

двигательных умений. Расширение объема движений (с учетом факторов риска для здоровья, 

зрения), их разнообразия. Обогащение двигательного опыта; формирование точных, 

целостных и детализированных чувственных образов о движениях (крупных и тонко 

координированных); развитие регулирующей и контролирующей функций зрения при 

выполнении движений; развитие физических качеств. Формирование элементарных 

представлений о значении физических упражнений и занятиях физкультурой, знаний о 

спортивном оборудовании и способах его использования. 

– Формирование навыков правильной ходьбы в повседневной жизнедеятельности: 

постановка стопы с переносом тяжести с пятки на носок, достаточный выброс бедра вперед 

(поднимаем ногу), сохранение позы. Обогащение опыта пеших прогулок с физическими 

нагрузками (ходьба как физическое упражнение). 

– Расширение объема движений (с учетом факторов риска), их разнообразия. Развитие 

мелкой моторики рук, подвижности и силы кистей, пальцев. 

– Развитие зрительно-моторной координации, повышение контролирующей и 

регулирующей роли зрения в движении. Развитие и совершенствование координации, 

функций равновесия, чувства ритма, физических качеств: силы, ловкости, быстроты реакции; 

расширение объема двигательных умений (с учетом факторов риска); обогащение опыта 

выполнения освоенных движений в различных предметно-пространственных условиях 

(средах). 

– Развитие потребности, формирование двигательных умений и игровых действий, 

пространственных представлений, обогащение опыта участия в подвижных играх с различной 

степенью подвижности: игры низкой, умеренной, тонизирующей интенсивности нагрузки 

тренирующего воздействия (с учетом факторов риска). 

– Способствовать развитию опорно-двигательного аппарата, наращиванию мышечной 

массы тела, подвижности суставов. Развитие правильной осанки в ходьбе, в основной стойке 

для выполнения упражнения, в положении сидя при выполнении познавательных заданий: 

прямое положение головы, шеи, туловища, правильное положение рук и ног. Укрепление и 
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развитие мышц спины и шеи, формирование двигательных умений и навыков выполнения 

физических упражнений этой направленности. 

– Воспитание положительного отношения, привитие интереса к выполнению 

закаливающих процедур, к физкультурно-оздоровительным занятиям: утренняя гимнастика, 

гимнастика после дневного сна, физкультминутки, физические упражнения на прогулке. 

– Развитие систем организма с повышением их функциональных возможностей: 

охрана и развитие зрения; развитие дыхательной системы - формирование умений 

правильного дыхания, развитие объема легких. 

Поддержание психоэмоционального тонуса (бодрого состояния) ребенка с 

нарушениями зрения. 

– Обеспечение оптимальной двигательной активности в период бодрствования; 

воспитание потребности в самостоятельности и инициативности организации физических 

упражнений (разных видов). Поддержание бодрого состояния, эмоционального благополучия, 

обогащение (развитие) чувства радости в разных сферах жизнедеятельности, воспитание 

позитивного отношения к себе и миру. Привитие потребности в подвижных играх. 

Поддержание и укрепление здоровья (физического, психического и соматического): 

Формирование культурно-гигиенических навыков: 

– Формирование знаний и представлений о предметах быта, необходимых для личной 

гигиены; 

– Формирование точных, дифференцированных умений и навыков выполнения 

практических действий; 

– Формирование компенсаторных способов (в том числе алгоритмизации) выполнения 

утилитарных практических действий; формирование представлений о частях тела и их 

функциональных возможностях; обогащение сенсорного опыта. 

Формирование первичных ценностных представлений о здоровье: 

– формирование первичных представлений о зрении и его роли в жизни 

человека; 

– Формирование умения выражать желания, связанные с особыми зрительными 

сенсорно-перцептивными потребностями; 

– Развивать интерес к изучению своих физических, в том числе зрительных, 

возможностей; 

– Способствовать становлению все более устойчивого интереса к выполнению 

упражнений для глаз; 

– Расширение элементарных знаний по вопросам охраны зрения. 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности: 

– Расширение и уточнение представлений о некоторых видах опасных ситуаций, 

связанных при нарушениях зрения с наличием препятствий в предметно- пространственной 

среде; 

– О способах безопасного поведения в различных видах детской деятельности 

(трудовой, продуктивной, двигательной, музыкально-художественной); 

– Обогащение опыта преодоления естественных и искусственно созданных 

препятствий в условиях нарушенного зрения; 

– Обучение правилам безопасного передвижения в подвижной игре; 

– Формирование умения останавливаться при движении по сигналу педагогического 

работника; 

– Формирование умения и обогащение опыта соблюдения дистанции при движении в 

колонне; 

-     Формирование элементарных знаний о противопоказанных для здоровья (зрения) 

факторов, связанных с состоянием зрительного анализатора; формирование представлений об 

ориентирах, обеспечивающих регуляцию и контроль при выполнении действий и движений, 

формирование умений их использовать.  

Развитие физической готовности к обучению в образовательной организации: 

– Развитие двигательной активности и мобильности. Развитие общей и зрительно-
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двигательной координации. Развитие способности к саморегуляции, самоконтролю 

организации и выполнения движений. Обогащение опыта проявления активности, 

инициативности, самостоятельности в двигательной деятель ности. 

– Совершенствование динамической организации действий рук (динамический 

праксис рук). Формирование последовательности действий, развитие способности к 

переключению с одного действия (или элемента) на другое, обогащение опыта упражнений 

типа "кулак-ладонь", "кулак-ребро", "кулак-ребро- ладонь", "ладонь-ребро-кулак", 

"последовательное касание стола пальцами". Упражнения в смене рук с одновременным 

сжиманием одной кисти в кулак и разжиманием кулака другой кисти. 

– Развитие чувства кисти, мышечной силы кисти и пальцев. Обогащение опыта игр-

упражнений с использованием утяжеленного мяча, мячей (предметов) разной упругости. 

– Развитие навыков осанки. 

Виды детской деятельности: 

Виды детской деятельности в условиях непосредственно образовательной 

деятельности с обеспечением физического развития слабовидящего обучающегося и 

обучающегося с пониженным зрением: 

- занятия физической культурой (по медицинским показаниям адаптивной); 

- физкультурно-оздоровительные занятия в течение дня: утренняя гимнастика, 

двигательные разминки (динамические паузы) между статическими видами деятельности, 

подвижные игры на координацию и равновесие, воздушные ванны и дыхательная гимнастика 

после дневного сна, подвижные игры и физические упражнения на прогулке; 

- занятия ритмикой; 

- подвижные игры; 

- упражнения на праксис рук, массаж кистей и пальцев; 

- упражнения в ходьбе; 

- труд: ручной труд, труд в природе с использованием орудий; 

- слушание рассказов, детских литературных произведений об основных движениях, о 

занятиях физическими упражнениями. 

Виды детской деятельности в условиях образовательной деятельности, 

осуществляемой в режимных моментах с актуализацией физического  дошкольника с 

нарушениями зрения: 

- самообслуживание с выполнением культурно-гигиенических умений и навыков 

поддержания чистоты тела и охраны здоровья, зрения; 

- спонтанные игры-упражнения с подручными атрибутами (мячи, ленты, обручи); 

- спонтанные ритмические, танцевальные движения под музыку; 

- досуговая деятельность. 

 Взаимодействие педагогических работников с детьми: 

Формы, способы, методы и средства реализации программы, которые отражают 

следующие аспекты образовательной среды: 

- характер взаимодействия с педагогическим работником; 

- характер взаимодействия с другими детьми; 

- система отношений ребёнка к миру, к другим людям, к себе самому. 

Взаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшим фактором 

развития ребёнка и пронизывает все направления образовательной деятельности. 

С помощью педагогического работника и в самостоятельной деятельности ребёнок 

учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс 

приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию 

мира, речи, коммуникации и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии 

с педагогическим работником и в самостоятельной деятельности в предметной среде 

называется процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том 

случае, если педагогический работник выступает в этом процессе в роли партнера, а не 
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руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения 

педагогического работника и ребенка в Орнизации и в семье являются разумной 

альтернативой двум диаметрально противооположным подходам: прямому обучению и 

образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной 

характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка 

включение педагогического работника в процесс деятельности. Педагогический работник 

участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и 

компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 

какой он есть, и вера в его способности. Педагогический работник не подгоняет ребенка под 

какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он 

сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, 

участвует в его играх и занятиях. Педагогический работник старается избегать запретов и 

наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 

унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений с педагогическим работником и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 

ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих. Он 

приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда педагогический работник 

предоставляет ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он 

не пасует пе ред трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда педагоги поддерживают 

индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных 

ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. 

Взаимное доверие между педагогическим работником и детьми способствует истинному 

принятию ребенком моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 

педагогический работник везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того 

или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, 

партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, 

чувства ответственности за свой выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические работники не 

навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, педагогические работники содействуют формированию у 

него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает 

 этот опыт из общения с педагогическим работником и переносит его на других людей. 

 Взаимодействие педагогического коллектива с родителями (законными 

представителями) обучающихся. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения, воспитания и развития, позволяющих учитывать особые образовательные 

потребности детей с нарушением зрения (слепых, слабовидящих, с амблиопией и косоглазием) 

посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса, с 

использованием специальных дидактических пособий, технологий и методик. Это достигается 

за счет создания комплекса коррекционно-развивающей работы с учетом особенностей 

психофизических, возрастных и индивидуально – психологических особенностей, 

обучающихся с нарушением зрения (слепых, слабовидящих, с амблиопией и косоглазием), 

специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов. 

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной интеграции 

обучающихся с нарушением зрения (слепых, слабовидящих, с амблиопией и косоглазием), 
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будут недостаточно успешными без постоянного контакта с родителями (законными 

представителями). Семья должна принимать активное участие в развитии ребенка, чтобы 

обеспечить непрерывность коррекционно- восстановительного процесса. Родители (законные 

представители) отрабатывают и закрепляют навыки и умения у обучающихся, 

сформированные специалистами, по возможности помогать изготавливать пособия для работы 

в Организации и дома. Домашние задания, предлагаемые учителем-логопедом, педагогом-

психологом и воспитателем для выполнения, должны быть четко разъяснены. Это обеспечит 

необходимую эффективность коррекционной работы, уско рит процесс восстановления 

нарушенных функций у обучающихся. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников с 

нарушением зрения: 

Цель взаимодействия педагогического коллектива с семьей обучающегося с нарушениями 

зрения: формирование у родителей (законных представителей) обучающегося адекватного 

отношения к его настоящим и будущим возможностям и потребностям с повышением роли 

семьи в физическом развитии и социализации дошкольника с нарушениями зрения. 

Известно, что детско-родительские отношения в семьях, обучающихся с нарушениями 

зрения детерминируются отношением родителей (законных представителей) к слепоте или 

слабовидению ребенка. Родители (законные представители) могут занимать разные позиции: 

- принимать ребенка таким, какой он есть; 

- принимать факт нарушения зрения как суровую реальность; 

- игнорировать (не принимать) факта нарушения зрения. 

Неадекватная позиция родителей (законных представителей) к возможностям и 

потребностям ребенка с нарушениями зрения проявляется в неблагоприятных для его 

личностного роста стилях семейного воспитания: гиперопека или гиперопека выступают 

тормозом его развития. 

Взаимодействие педагогического коллектива, отдельных специалистов с семьей ребенка 

с нарушениями зрения должно предполагать развитие родителями (законными 

представителями) позитивных представлений о его личностных достижениях в освоении 

содержания образования в пяти образовательных областях, в преодолении трудностей 

развития, обусловленных негативным влиянием отсутствующего или нарушенного зрения. На 

уровне формального взаимодействия это может быть привлечение родителей (законных 

представителей) к участию в роли наблюдателей непосредственно образовательной 

деятельности, коррекционно-развивающей деятельности с последующим обсуждением 

позитивных проявлений их ребенка, условий, обеспечивающих его достижения. 

На уровне активного взаимодействия с постановкой цели и достижения результатов это 

может быть сотрудничество и партнерство с семьей по созданию условий проявления у 

ребенка способностей, одаренности, например, вовлечение родителей (законных 

представителей) в разработку и реализацию конкурсов (детских, детско-родительских), детских 

досуговых мероприятий с приложением семьей усилий к особой подготовке своего ребенка с 

нарушениями зрения как их участника. 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьей с целью формирования у 

родителей (законных представителей) адекватного отношения к возможностям и 

потребностям их ребенка с нарушениями зрения предполагает также развитие (повышение) 

ею когнитивного компонента воспитательного потенциала. Различные формы и виды 

взаимодействия с семьей (тематические собрания и консультации, индивидуальные беседы, 

привлечение родителей (законных представителей) в качестве консультантов других семей, 

проведение мультимедийных презентаций, создание Организацией для родителей (законных 

представителей) информационно-методического ресурса) должны помочь родителям 

(законным представителям) в расширении знаний по вопросам особенностей раз- вития и 

воспитания обучающихся с нарушениями зрения, освоения умений в области организации 

развивающей среды для ребенка с нарушениями зрения в домашних условиях, в области 

подходов к адаптации ребенка в новых для него социально-предметных средах. 

Достижение результатов в приоритетных направлениях деятельности Организации, 

определенных адаптированной программой, требует расширения границ образовательной 
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среды ребенка с нарушениями зрения, в том числе посредством взаимодействия педагогических 

работников, специалистов с семьями обучающихся. Взаимодействие педагогического 

коллектива с родителями (законными представителями) ребенка с нарушениями зрения должно 

быть направлено на повышение воспитательной активности семьи, во-первых, в вопросах его 

физического развития, укрепления здоровья, совершенствования функциональных 

возможностей детского здоровья, в освоении умений по организации двигатель ной 

деятельности, осуществляемой в условиях суженной сенсорной сферы. Во- вторых, важно 

взаимодействовать с семьей с целью принятия ею позиции ведущей роли в развитии 

представлений о социальной жизни человека, природных явлениях, широкого социального 

опыта ребенка с нарушениями зрения. 

Содержание взаимодействия педагогического коллектива с семьями  

обучающихся по приоритетным направлениям деятельности Организации можно объединить 

общей тематикой, например, «Формирование основ здорового образа жизни ребенка в семье». 

Такая тематика для взаимодействия с родителями (законными представителями) 

многоаспектна, широко затрагивает вопросы физического и социального развития 

дошкольника с нарушениями зрения. Организация создает информационно-методический 

ресурс, включающий: обучающие программы для родителей (законных представителей), 

Интернет-ресурсы для родителей (законных представителей), методические разработки, 

информационные листы для родителей (законных представителей), технологии практико-

ориентированного взаимодействия специалистов с родителями (законными представителями). 

Важно развитие уровня взаимодействия педагогических работников и семьи: от возможного 

стремления родителей (законных представителей) избегать контактов с педагогическими 

работниками или от уровня их формального взаимодействия к активному взаимодействию с 

постановкой цели и достижения результатов через сотрудничество и партнерство в 

социализации ребенка с нарушениями зрения, повышении его мобильности, укреплении 

здоровья (физического, соматического, психического). 

Система взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 

№ 

п/п  
Направления взаимодействия  

 
Формы взаимодействия 

 

1. Изучение семьи, запросов, уровня 

психолого-педагогической 

компетентности, 

семейных ценностей 

Социологические обследования по 

определению социального статуса и 

микроклимата семьи; беседы 

(администрация, педагоги, специалисты); 

наблюдения за процессом общения членов 

семьи с ребенком; анкетирование; 

проведение мониторинга потребностей семей 

в дополнительных услугах. 

2. Информирование родителей Рекламные буклеты; визитная карточка 

структурного подразделения; 

информационные стенды; выставки детских 

работ; личные беседы; общение по телефону; 

родительские собрания; родительский клуб; 

сайт организации, объявления; фотогазеты; 

памятки. 

3. Консультирование родителей Консультации по различным вопросам 

(индивидуальное, семейное, очное, 

дистанционное консультирова ние) 

Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с нарушением зрения. 

Описание коррекционно-образовательной деятельности в соответствии с 

особыми образовательными потребностями слепых обучающихся (программа 

коррекционной работы тифлопедагога). 
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Коррекция и развитие ориентировочно-поисковых действий и умений. 

Формирование умений поисковых движений и действий: 

– Поисковые движения рук: развитие слухо-двигательной координации в выполнении 

игровых заданий "упал - подними", "найди и возьми"; развитие тактильно-двигательной 

координации в выполнении игровых заданий "Я дотронусь, ты схвати (одной, двумя руками)", 

"Дотронься каждым пальцем"; 

– Ориентировочно-поисковые движения пальцев: развитие подвижности пальцев; 

развитие умений и обогащение опыта пальцевого захвата мелких предметов (игрушек), 

деталей предметов; развитие умений и обогащение опыта прослеживающих движений 

пальцами по рельефу, развитие умений последовательного обведения рельефного контура; 

развитие умений и обогащение опыта поиска и локализации деталей и частей предмета, 

выпуклых точек на плоскости указательным пальцем; 

– Ориентировочные действия рук: формирование умений и навыков обследования 

плоскости - рабочей зоны - в целях получения информации о ее предметно-пространственной 

организации для дальнейшего осуществления предмет- ной деятельности; формирование 

пространственных представлений о ближней, дальней границах, левой, правой сторонах, 

средней линии плоскости, центра, практических умений их выделять (показывать), ставить, 

раскладывать пред- меты в этих пространственных точках; 

– Ориентировочно-поисковые движения туловища и головы: обогащение опыта 

поворота головы, головы и туловища на звук с его пространственной локализацией. 

Развитие сенсорных способностей: 

– К пространственной локализации звуков, ароматов, световых стимулов (дети с 

остаточным зрением) и выполнение ориентировочно-поисковых действий, движений 

приближения к их источнику. 

– К тактильной локализации фактурного элемента на многофактурном поле. 

– Обогащение опыта тактильной локализации предмета из множества с 

дифференциацией признаков: материал; величина, фактура, форма. Формирование умений 

выполнять задания "отбери только...", "разложи на группы". 

– Развитие умений выполнять действия соотнесения: "положить на, в", "наложения", 

"совмещения", "раскладывания в ряд, по кругу": формирование моторных программ: "взять с и 

положить на, в, под", "достать из, с, из-под", "убрать в"; игровых действий: "игра в барабан", 

"игра с трещоткой", "игра на пианино"; "рассыпь - собери". 

– Развитие умений, обогащение опыта выполнения действий пальцами рук с мелкими 

предметами: "продвижение" мелкого предмета (шарик, бусинка, пуговица), помещенного 

внутрь соединенной ткани (простроченной так, чтобы образовалась дорожка-лабиринт), 

"проталкивание", "перемещение" мелкого предмета указательным пальцем; умений пальцами 

(двумя, тремя, щепотью) захватывать, удерживать, пересыпать крупы, горох, фасоль: 

– Формирование представлений и развитие умений занимать и удерживать основные 

положения пальцев кистей рук (предплечья и кисти находятся на твердой поверхности, на 

весу). Обычное положение кисти: четыре пальца выпрямлены и сомкнуты и являются 

продолжением предплечья руки, большой палец прижат к ладони. Кисть сжата в кулак: четыре 

пальца согнуты и плотно прижаты к ладони, а согнутый большой палец прижат к 

указательному. Кисть, сжатая в кулак, является продолжением предплечья руки. Кисть 

свободна: кисть держать свободно, без напряжения, пальцы расслаблены. Кисть расслаблена: 

кисть свободно висит книзу. Кисть поднята вверх: кисть отведена вверх, пальцы в обычном 

положении. Кисть опущена вниз: кисть отведена вниз, пальцы в обычном положении. Пальцы 

врозь: прямые пальцы максимально разведены и силой удерживаются в этом положении. 

Пальцы согнуты: пальцы сгибаются во всех суставах, как бы удерживая теннисный мяч. 

Пальцы сцеплены: разведенные врозь пальцы одной руки проходят до предела между 

разведенными пальцами другой руки, пальцы прижимаются к тыльной стороне кисти, 

большие пальцы прижимаются к указательным. 

Формирование умений и навыков предметно-пространственной ориентировки. 

– Формирование "схемы тела": знание частей тела, умение их назвать и показать, 

умение дифференцировать парные органы; формирование детальных представлений о 
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верхних и нижних конечностях. Формирование пространственных представлений о 

возможных положениях кисти, пальцев, развитие двига- тельного опыта в принятии заданного 

положения, умений и опыта действий двумя и одной рукой с мячом (бросать мяч двумя руками 

вниз, перекладывать мяч из руки в руку, катание мяча с отталкиванием его ладонями (кисть 

опущена вниз), толкание набивного мяча раскрытыми ладонями (кисть опущена вниз, поднята 

вверх). 

– Формирование пространственных представлений и ориентировочных умений в 

статичном положении относительно себя определять (показывать, называть, поворачиваться, 

брать предмет, передвигаться): впереди или сзади, перед или за, слева или справа, над или под, 

рядом, около. Развитие способности дифференцировать правое и левое. 

– Развитие первичных умений предметно-пространственной ориентировки с 

использованием карты-обозрения и карты-пути в знакомых простран- ствах (кабинет, 

групповая, участок). 

Развитие восприятия пространства. 

– Развитие способности создавать концепцию отражаемого пространства на 

полисенсорной основе с актуализацией и обогащением проприоцептивных ощущений его 

трехмерности. 

Развитие слухового пространственного восприятия: 

Формирование умений (указать, повернуться, обозначить место) в локализации звука, 

издаваемого предметом и (или) объектом над головой, у стоп ног, перед лицом, за головой, сбоку 

(левая или правая сторона); развитие способности дифференцировать два (и более) звука с 

определением и указанием места звуча- ния каждого с постепенным приближением его 

параметров (громкость, высота, продолжительность); обогащение опыта оценки 

протяженности, глубины про- странства; развитие опыта передвижения с пересечением 

свободного простран ства на голос человека, предметный звук; формирование умений 

двигаться в про- странстве по инструкции педагогического работника : "Подойди ко мне", "Иди 

вперед", "Поверни направо (налево)", "Развернись и иди назад". 

– Обогащение двигательного опыта освоения пространств помещений и участка: 

ходьба с комментариями по периметру, пересечения пространства (из одной точки в разных 

направлениях; из разных точек к одному объекту), движение в пространстве с предвестником 

трости, с тростью. 

Развитие умений поиска и подбирания предметов: 

– С развитием слухо-двигательных связей (рука или руки направляются точно в 

сторону звука от упавшего предмета), слухо-осязательных связей (единый двигательно-

мышечный и слуховой образ предмета) и без ориентировки на звук: 

– Формирование двигательных умений преодоления препятствий: перешагивание 

порогов, ходьба по лестнице, подъем-спуск с невысокого препят- ствия, ходьба по наклонной 

плоскости, обойти препятствие (стол, стул). 

– Формирование практических умений пространственной ориентировки в местах 

жизнедеятельности в Организации (помещения): освоение предметно- пространственной 

организации групповой, спальной, туалетной комнат, раздевалки; развитие опыта свободного 

передвижения в знакомых помещениях с выполнением ориентировочно-поисковой 

деятельности. Развитие способности к осмыслению пространственной организации 

помещений в Организации. 

– Формирование умений и навыков пространственной ориентировке на плоскости 

листа. Развитие умений ориентироваться в тактильной книге: способности к локализации 

частей (обложка, листы), умений перелистывать страницы, умений выполнять 

ориентировочно-поисковые движения и опознавательные действия для восприятия рельефных 

изображений. 

– Формирование навыков пространственной ориентировки на листе бумаге: умения 

выделять (показывать, называть) стороны, углы (вершины), центр плоскости листа разной 

площади, протяженности; умения класть лист с ориентировкой на угольную выемку (перед 

собой); умения выкладывать на лист бумаги предметы в заданном порядке; умения 

воспроизводить рельефные линии (наклеивание бечевки, нитки, накалывание грифелем или 
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его заменителем) в за- данном месте на плоскости разных форм. 

– Формирование представлений о колодке шеститочия с развитием связи "целое - 

детали", умения ориентироваться в пространственном, порядковом расположении выемок на 

поверхности колодки. Формирование умений и навыков вставлять штыри в выемки (действия 

соотнесения) с ориентацией в шеститочии (по образцу, словесной установке педагогического 

работника, с воспроизведением свободных комбинаций и комбинаций букв). 

Развитие и коррекция способов познавательной деятельности, формирование сенсорно-

перцептивных умений и навыков. 

– Ознакомление с предметами мест жизнедеятельности в Организации, развитие 

способности узнавать их при соприкосновении, обследовании, по названию, называть 

материал, из которого выполнен предмет, выделять и называть детали, понимать его 

назначение.  

        Развитие моторного компонента предметно-пространственной деятельности 

       - Формирование опыта схватывания и отпускания предметов, обогащение опыта захвата 

предметов разной формы и величины; формирование культурных способов захвата предметов 

с учетом их назначения, формирование программ действий с предметами по их назначению: с 

игрушками, предметами обихода, объектами познавательной деятельности. 

Развитие орудийных действий; формирование действий предметно-пространственной 

организации "рабочего поля": 

– Формирование умения взять предмет из определенного места, положить предмет на 

определенное место, расположить объект перед собой, расположить предметы в ряд 

(горизонтальный, вертикальный). Развитие рече-слухо-двигательной координации с 

освоением опыта выполнения инструкций одноступенчатых: "Возьми", "Удерживай", 

"Положи", "Открой"; двухступенчатых: "Возьми книгу и открой ее", "Выбери нужные фигуры 

и разложи их в ряд"; трехступенчатых: "Из игрушек выбери пирамидку, сначала разбери ее, а 

затем собери", "Рассмотри предмет и скажи, чего не хватает, найди недостающую деталь, 

дополни предмет". Развитие моторики рук, кистей, пальцев: формы движений и действий, силы, 

ловкости, выносливости. 

Развитие способности организовывать обследовательские движения кисти и пальцев в 

системе координат "рука в руке", "рука на руке". 

– Учить понимать и действовать по инструкции педагогического работника: 

Формирование эталона "Форма". 

– Формировать представления об объемных геометрических телах, учить их 

обследованию с выделением признаков отличия. Развивать форменное восприятие, 

способность в предметах ближайшего окружения выделять объемную форму, приравнивая ее 

к эталону формы. Формировать представления о плоскостных геометрических фигурах, 

умения их двуручного обследования. Развивать умения осязательным способом выделять 

форму отдельных плоскостей объемных объектов, соотнося ее с эталоном. Формировать 

умения соотносить геометрические тела и фигуры по форме. Развивать умения 

конструирования из геометрических тел, фигур (по образцу, по установке). Формировать 

первичные представления о многообразии форм объектов неживой природы (листья растений, 

плоды). 

Формирование сенсорного эталона "Величина". 

– Знакомить с предметами ближайшего окружения разной величины, характеризуя ее 

относительно себя: маленький - умещается в ладонях, большой - обхватываю руками. 

Формировать представления о том, что один и тот же предмет может быть разной величины: 

большой-маленький, большой-средний-ма- ленький, большой-меньше-еще меньше-

маленький. 

– Учить соотносить по величине предметы одежды и величинные характеристики 

частей тела: рукавички маленькие, велики, как раз; шапка мала, ве- лика, как раз; платье, 

рубашка, свитер (с длинным рукавом) велики, малы; пред- меты мебели: стул, стол - детские. 

– Учить понимать, что все предметы окружающей действительности от- личаются 

величиной в зависимости от их предназначения (игрушки, книжки, предметы посуды, мебели, 

одежды, транспорт, постройки). 
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– Формировать эталон "величина": большой - средний - маленький. Фор- мировать 

первичные представления о протяженности: "высокий или низкий", "длинный или короткий", 

"толстый или тонкий", "широкий или узкий"; действия сравнения предметов по высоте: ладони 

обеих рук на верхней точке предмета, одна ладонь остается на предмете, другая в том же 

пространственном положении (кисть вниз) перемещается в пространстве к другому предмету 

и при соприкос- новении с ним внешней стороной кисти и ориентацией на его высоту (кисть 

под- нимается, если ощущается протяженность), кладется на верхнюю точку, сравни- ваются 

ощущения (мышечные) двух рук с определением, какая выше, какая ниже. 

Развитие предметности и осмысленности слухового восприятия, восприя- тия звуков и 

шумов окружения с формированием предметно-объектной отне- сенности звуков: 

– Учить воспринимать звуки и шумы окружения с формированием предметно-

объектной отнесенности звуков: понимать звуки движения, действий, свойств материалов, 

звуков, отражающих физическое строение предмета; пони- мание ситуации в пространстве. 

Знакомить со звуками и шумами живой и неживой природы, расширяя картину мира. Развивать 

способности к дифференциации звуков по громкости, высоте, чистоте/зашумленности 

звучания; обогащение опыта восприятия и опознания предметов окружения по их звучанию. 

Развитие способности к использованию обоняния как источника информации о 

предметах, явлениях: 

– Развивать обонятельную чувствительность, формировать первичные 

представления о запахах, их предметно-объектной отнесенности (источники); формировать 

целостную картину мира с актуализацией использования обоняния для познания и 

ориентировки в действительности (улица, помещение). 

Развитие умений выполнять ознакомительные действия. 

– Обогащение умений и навыков ощупывания предмета, прослеживаю- щих движений 

пальцев. 

– Развитие познавательных действий: способов выделения свойств и при- знаков, 

включение освоенных способов в решение познавательных задач, фор- мирование 

двигательно-мышечных образов обследовательских действий, разви- тие активности и 

осмысленности исследовательских движений рук. 

– Формирование навыков обследования предметов с построением целост- ного образа 

на основе полимодального извлечения информации и освоения структуры. 

Развитие образов восприятия предметов. 

– Формирование связи "целое - часть", умений их устанавливать. 

Формирование алгоритма осязательного обследования объемного предмета 

двуручным способом (координированные движения двух рук): 

1. Первый этап. Первичные ориентировочные действия (действия ощупывания) по 

предмету с выделением точки (край) начала целенаправленного восприятия и фиксацией 

пальцев на нем (обхватывающее положение кистей). Уточнение материала и (или) фактуры, 

цвета. Выполнение прослеживающих движений кистей рук (разомкнутые пальцы и ладони 

слегка касаются поверхности) по поверхности предмета с отражением его протяженности, 

объемности, конструк- ции в одну и в другую стороны и точным обозначением (называнием) 

предмета. 

2. Второй этап. Выделение и детальное обследование основных частей с их 

обозначением и установлением логических и пространственных связей между целым и 

частью, между частями. Уточнение особенностей формы, величины. 

3. Третий этап. Выделение мелких деталей на крупных частях предмета (одна рука 

тактильно локализует крупную часть, пальцы другой выполняют ориентировочно-

познавательные действия) с обозначением и установлением логи- ческих и пространственных 

связей между целым и частью, между частями и точ- ным их обозначением, уточнением 

назначения. Уточнение особенностей форм, величины, фактуры. 

4. Четвертый этап. Повторное целостное восприятие протяженности и структуры 

предмета. Оценка ощущений. 

– Формирование алгоритма обследования предмета с развитием представ- лений: 
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целостного полимодального образа и его осмысления, развитием родови- довых связей. Учить 

познавать предмет с опорой на алгоритм: 

а) знакомство (или опознание) объекта на основе осязания и осмысления структуры 

образа (основных частей). Определение особенностей формы, вели- чины, пространственных 

характеристик частей и деталей, других чувственно воспринимаемых особенностей. 

Обозначение предмета. Отнесение его к родо- вой группе предметов; 

б) восприятие, определение, материала, из которого состоит предмет, осмысление их 

логических связей с уточнением назначения предмета; 

в) восприятие звуковых свойств предмета, звуков действий с ним как опознавательных 

признаков; 

г) актуализация тактильных ощущений с характеристикой поверхности, температуры, 

целостности поверхностей частей и деталей предмета с определе- нием опознавательных, 

уточнением отличительных признаков предмета; 

д) актуализация обонятельных впечатлений с определением опознаватель- ных, 

уточнением отличительных признаков предмета; 

е) обобщение чувственного познания предмета с категоризацией образа; 

ж) определение назначения предмета. Раскрытие действий и способов ис- пользования 

предмета, действий с его частями; 

– Обогащение чувств: различение на ощупь бумаги и ткани, разных видов 

бумаги, разных видов тканей; восприятие жидкостей разной консистенции руками; 

различение вибраций, развитие их осмысленности. Развитие опыта объединения восприятий 

разных модальностей. 

Развитие первичных умений создавать концепцию пространства общения. 

– Развитие представлений, расширение знаний о внешнем облике человека (пол, 

возраст, занятия). 

– Совершенствование схемы тела. Формирование представлений о мими ческих и 

пантомимических выражениях базовых эмоций, развитие умений их воспроизводить, 

расширение знаний о социальных ситуациях проявления их че ловеком. Развитие мимической 

подвижности лица: надувание и (или) втягивание  щек, вытягивание и (или) растягивание губ, 

поднимание и (или) опускание бро вей, гримасы. Формирование первичных представлений об 

акустическом облике. 

– Формирование первичных представлений о пространственной организации ситуации 

общения в зависимости от его цели, развитие представлений о жестах, позах человека 

(естественная, ситуативная: рабочая, эмоциональная). Развитие представлений о положениях 

и движениях тела, головы, рук для принятия позы. 

– Развитие ритуальных действий общения. Развитие первичных представлений об 

информативности смеха. 

– Развитие пространственной ориентировки на слух в ситуации общения в группе 

субъектов общения. 

Подготовка к освоению рельефно-точечного шрифта, письму и чтению по системе 

Брайля. 

Развитие праксиса рук: 

а) статического (умение выполнять позы); 

б) динамического со способностью к переключению с одного действия на другое, 

выполнения цепочки действий; 

в) конструктивного (умений выкладывать, копировать из палочек фигуры). 

– Формирование представлений о кисти, пальцах, умений их дифференцировать 

(называть, показывать). Развитие мелкой моторики рук, мышечной силы кистей и пальцев. 

– Развитие тактильных ощущений подушечек пальцев, повышение тактильной 

чувствительности к различению рельефных точек, их комбинаций. 

– Развитие умений, обогащение опыта прослеживания рельефных линий разных форм: 

– Формирование образов букв, умений их воспроизведения на колодке ше ститочия. 

– Формирование представлений о приборе Брайля, умений ориентироваться в нем, 
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правильно располагать, вставлять бумагу, фиксировать ее, выполнять действия грифелем. 

Развитие остаточного зрения. 

Первый уровень: 

Актуализация врожденных зрительных реакций и их автоматизация. Обогащение опыта 

реагирования на визуальные стимулы разной модальности, специально привнесенные и 

находящиеся в поле зрения ребенка. Повышение по движности глаз с использованием приема 

циклодукции. Выработка содружественных движений глаз и головы при реакции на 

зрительный стимул, находящийся на границе поля зрения и за его пределами: горизонталь, 

вертикаль. 

1. Развитие контрастной чувствительности в реагировании на меняющиеся контрасты: 

обогащение опыта фиксации светлого пятна на темном фоне и темного пятна на светлом фоне. 

Обогащение опыта эмоционального реагирования на стимулы разной модальности. 

2. Обеспечение возникновения зрительномоторной координации в системе "глаз - рука": 

способствовать зрительной фиксации объекта, захваченного рукой (руками). Обогащение 

опыта реагирования на изменение местоположения стимула в микропространстве "чуть шире 

поля взора". Обогащение опыта зрительных ориентировочных действий при отражении двух 

стимулов, расположенных в поле взора на расстоянии друг от друга. Обогащение опыта 

фиксации и слежения за световым стимулом, движущимся в глубину: приближение, 

отдаление. 

3. Обогащение опыта реагирования на изменение цвета стимула. Обогащать опыт 

фиксации предметов из разного положения: в положении лежа на спине, животе, боку; сидя, 

стоя. Обогащение опыта восприятия лиц, опыта имитации их мимических движений. 

4. Активизация зрительных реакций: зрачковой реакции, защитной реакции, поворот глаз 

и головы к источнику света, и мигательного рефлекса. 

5. Развивать 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 - по 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. Обогащение опыта 

ребенка прослеживать предметы из разных положений: лежа, сидя, стоя. Обогащение опыта 

слежения за движением собственных рук. Развитие способности прогнозирования движения 

цели (объекта) и обогащение опыта в организации движений глаз так, чтобы объект постоянно 

оставался в зоне фиксации. Упражнять в зрительном поиске спрятанной на глазах игрушки. 

Способствовать развтитию аккомодации. Расширять поле обзора при выполнении поисковых 

действий. Обогащать опыт эмоциональной отзывчивости на приближающийся стимул, 

значимый для ребенка. Обогащать опыт локализации контрастных общему фону объекта его 

деталей (глаза у куклы). Развивать ориентировочные действия при отражении двух стимулов, 

находящихся на расстоянии друг от друга, и расположенных в поле зрения, на его границе или 

за его пределами. Обогащать опыт реагирования на перемещающийся по горизонтали объект 

в поле взора. 

6. Обогащать опыт обнаружения и локализации знакомого объекта (погремушки), 

попадающего в поле взора с разных сторон, побуждение к эмоциональному реагированию: 

интерес, удивление на ситуацию. 

7. 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. 

8.  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. 

9. Развивать конвергентно-дивергентные движения глаз, обогащая опыт попеременного 

перевода взора с объекта на объект, расположенных друг за другом в глубине пространства на 
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расстоянии от глаз и друг от друга, обеспечивающий возможность зрительного отражения, 

своими отличительными признаками привлекающий зрительное внимание ребенка. 

10. Развитие опыта цветоразличения (реагирование): действиях игрушками, 

элементами которых выступают цветные огоньки, восприятие цветных огоньков в сенсорной 

комнате. 

 

Второй уровень: 

1. Продолжать развивать фиксацию взора, увеличивая ее длительность; подвижность 

глаз; способность прослеживать перемещающийся на близком расстоянии от глаз в 

пространстве взора объект (расстояние от глаз 40-50 см). 

2. Развивать зрительную реакцию на световые и цветовые стимулы: насыщенные 

желтый, оранжевый, красный, зеленый цвета; обогащать опыт цветоразличения: обогащать 

опыт реагирования на двухцветные (части и полярные по тону или светлоте) протяженные в 

пространстве, но не выходящие за границы поля зрения предметы. 

3. Побуждать к зрительным поисковым действиям и способствовать эмоциональному 

реагированию на стимулы (бывшие в опыте зрительного различения ребенка) в виде их 

схватывания и захвата. Обогащать опыт поискового поведения: дотягивание до предметов и 

схватывание. 

4. Развивать непрерывное взаимодействие зрительно-моторной системы, добиваясь 

достаточно точного движения руки к предмету. 

5. Развивать функциональные механизмы предметности и константности восприятия 

игрушек и простых по форме предметов ближайшего окружения. Обогащать опыт восприятия 

игрушек, действуя с ними в разных предметно-пространственных условиях. Учить узнавать 

предметы: развивать умение переводить взор с целого на часть, с части на часть по показу и 

называнию педагогическим работником. Обогащать опыт узнавания предметов независимо от 

их расстояния до глаз, ориентации, месторасположения, статико-динамического состояния. 

6. Развивать ориентировочную реакцию на обращения: "Где мяч?", "Где мишка?". 

Учить переводить взор с одного объекта на другой с целью сравнения его по внешним 

признакам. Обогащать двигательный опыт освоения пространства на основе и под контролем 

зрения. Развивать действия по перемещению предметов в разных направлениях по 

горизонтали, вертикали и разных глубинных зонах: близко или далеко. Обогащать опыт 

перемещения руки вперед или назад между двумя предметами, имеющими протяженность, 

для достижения цели схватить предмет. Развивать ориентировочную реакцию на обращение: 

"Протяни руку и возьми..." 

7. Развивать праксис: способствовать накоплению опыта практической и познавательной 

деятельности с предметами на основе зрительно-осязательного способа восприятия. 

Обогащать опыт манипуляций с предметами, игрушками, 

имеющими четкую простую форму контура и размер, доступный для захвата двумя руками. 

        8.Обогащать опыт схватывания, захвата-отпускания, перекладывания из руки в руку; 

перешагивания препятствия, отбивания мяча рукой (руками), ногой. Обогащать опыт 

зрительного поиска и нахождения полу знакомого предмета, находящегося в поле видимого 

обзора, для освоения функциональных действий с ними. Поощрять и обогащать опыт 

эмоционального реагирования на яркий, активизирующий и удерживающий взор предмет, 

проявлять интерес к манипулированию. 

            9.Развивать механизмы планирования действий в зрительном пространстве и 

прогнозирования зрительных событий: продолжать развивать способность прогнозирования 

направления движения цели и обогащать опыт в организации движений глаз так, чтобы объект 

постоянно оставался в зоне фиксации. Обогащать опыт зрительного поиска, спрятанного "на 

глазах" предмета. Обогащать опыт переключения внимания с одного объекта на другой, 

находящийся поблизости; переключения внимания с одного объекта на другой при их 

расположении в разных плоскостях по глубине (ближе, дальше). 

           10.Развивать способность следить за движением руки педагогического работника, 

действующего рядом с ребенком. Расширять опыт связи рука-предмет, обогащение опыта 
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установления связи предмет-предмет. 

              11.Обогащать опыт зрительного узнавания: лиц близких и знакомых людей; предметов 

быта и окружения (чашка, бутылочка, ложка, окно, дверь); часто используемых игрушек 

(пирамидка, куклы, мячи, машинки). Обогащать опыт узнвания предметов с фиксацией и 

ориентированием на цвет, величину. 

              12.Обогащать опыт в установлении контакта "глаза в глаза" с субъектом по общению. 

               13.Обогащать опыт восприятия плоскостных предметов. Обогащать опыт решения 

задач: на обнаружение - развивать способность реагировать и обнаруживать объект 

минимального размера в соответствии со степенью нарушения зрения; на разрешение - развивать 

способность видеть расстояние между объектами; на локализацию - обогащать опыт 

реагирования на смещение одной части объекта относительно другой. 

 

Третий уровень: 

1. Способствовать постепенной приспосабливаемости следящих движений глаз к 

скорости движения стимула, увеличению длительности и угловой величины перемещения 

стимула, на протяжении которого возможно прослеживание. Развивать инициативность 

движений глаз, обогащая опыт, менять объекты фиксации и прослеживания, сосредотачивая 

взгляд то на одном, то на другом предмете. 

Обогащать опыт локализации и хватания предметов как основы овладения 

пространством; отображения в действии местонахождения предмета, направлений и 

расстояний, формы и величины предмета, его веса, плотности. Развивать ориентировочно-

исследовательские реакции на предмет и поисковое поведение 

- дотягивание до предмета и схватывание, захват при выпадении предмета из рук. 

Обогащать опыт размещения (заполнения) мелких предметов на фигурах (круг, квадрат, 

треугольник) с рельефным контуром и по цвету контрастных фону. Обогащать опыт 

сосредоточения взгляда на объекте и выбор направления движения руки и тела для схватывания 

объекта с разных сторон, справа-слева, спереди, сверху. 

2. Развивать способность к дифференциации по контрасту (темное - светлое) двух 

поверхностей одной формы и по форме - двух поверхностей одного цвета. Учить умению 

последовательно заполнять две контрастные по цвету поверхности, две поверхности разных 

форм мелкими предметами. 

3. Учить раскладывать по горизонтали (позднее по вертикали) объекты (предметы) с 

чередованием по цвету, форме, величине с постепенным увеличением протяженности ряда. 

4. Учить выбирать и показывать объект, предмет по наглядному образцу в множестве 

других: расположен по краю множества, в центре множества, затем свободное расположение. 

Учить соотносить и опускать в прорезь квадрата - куб, круга - шар (величины соответствуют 

друг другу). 

5. Развивать умение в составлении целого предметного изображения из двух частей. 

6. Развивать умения рассматривать предметные изображения простой формы, 

показывать чётко выделенные части и детали. Обогащать опыт восприятия предметных 

изображений (картинок игрушек и предметов, объектов ближайшего окружения). Формировать 

первичные обобщения и представления: обобщенные образы, шарики - кубики, предмет - его 

изображение (картинка), кошка 

- собака, обобщающие сенсорные понятия: красный - зеленый, синий - желтый, черный - 

белый; большой - маленький, вверху - внизу. Учить подбирать парные картинки по цвету. 

Вызывать и поддерживать интерес к цветным книжным иллюстрациям. 

7. Формировать зрительные образы о собственных руках, пальцах, о собственном лице, 

облике (восприятие в зеркале). 

8. Способствовать развитию функциональных систем "глаз - рука", "глаз - нога". 

Развивать моторику рук, дифференцированные движения большого и указательного пальцев 

обеих рук. Развивать двигательное взаимодействие глаза и руки: обогащать опыт действий, 

когда рука ведет глаз, когда рука обеспечивает точное глазное слежение. Обогащать опыт 

координированных движений и действий, точности и результативности предметно-

практической деятельности. 
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9. Обеспечить выработку условно-рефлекторных связей зрительного слежения за 

движением руки (рук). Способствовать овладению относительно тонкими действиями рук, 

обогащению кинестетического чувства (положения и перемещения тела и его частей в 

пространстве). Формировать зрительно-тактильно-двигательные связи в манипулятивной 

деятельности. Обогащать опыт точного схватывания, захвата, перемещения предметов разной 

формы, структуры, величины одной и (или) одновременно двумя руками; опыт захвата 

предмета из любого положения на основе пространственной ориентации в местоположении 

предмета и (или) на основе пространственной ориентации в структуре предмета. Учить 

выделять пространственные свойства предметов (форма, величина, положение) для успешной 

регуляции хватательных и локомоторных актов. 

10. Обогащать опыт манипулирования двумя руками, выполнения подражательных 

предметных действий. Развивать способность к деятельности с несколькими предметами 

("Посади куклу на стул"); подражание действиям педагогических работников, прослеживание 

движущихся объектов. 

11. Формировать умения и навыки проведения горизонтальных и вертикальных линий. 

Учить раскрашивать поверхность, ограниченную контуром. Развивать моторную память в 

сопряженных действиях рук и глаз. Развивать мышечную выносливость и ритмичность в 

выполнении разных видов предметно-практической и ориентировочно-исследовательской 

деятельности. 

12. Детально знакомить с личными предметами быта, одеждой, индивидуальными 

предметами мебели, обогащая опыт их узнавания (по цвету, рисунку, зрительному ориентиру, 

величине, особенностям деталей) в меняющихся для ребенка условиях восприятия 

(опознания). Побуждать инициативность в поиске, выборе личных вещей. Обогащать опыт в 

показывании предмета в соответствии с его названием. 

13. Обогащать опыт целенаправленного передвижения в пространстве (ползание, 

ходьба) к привлекательному объекту на основе сосредоточения и удерживания взгляда на нем. 

Обогащать опыт самостоятельного, свободного преодоления (пересечения) знакомого 

пространства на основе и под контролем зрения. 

14. Вырабатывать потребность в выполнении практического действия, достижении 

цели: прокатывание мяча в ворота, катание мяча в руки партнера, отбивание руками (рукой) 

подвешенного мяча. Обогащать опыт выполнения действия с предметом на основе и под 

контролем зрения. 

15. Развивать интерес, зрительное внимание к предметам и объектам окружения, 

интерес или удивление при виде незнакомой игрушки, при исчезновении знакомой. Повышать 

интерес к своему отражению в зеркале. Продолжать обогащать эмоциональный опыт общения 

"глаза в глаза". Расширять восприятие экспрессии эмоций. Обогащать эмоциональные реакции 

на происходящее: улыбаться на улыбку других, огорчаться на отрицательную экспрессию 

окружающих. 

Основные направления программы психокоррекции и психологического 

сопровождения: 

1. Коррекция и развитие дефицитарных функций, психических процессов: памяти, 

мышления, воображения. 

2. Развитие мотивационно-потребностной сферы, развитие чувств в сочетании с 

преодолением ребенком аутичных черт, повышением психоэмоционального тонуса. 

3. Актуализация индивидуальных креативных образований личностного развития 

ребенка. 

4. Формирование концепции "Я". 

Основные направления программы речевого развития: 

1. Развитие речедвигательного аппарата. Формирование умений и навыков правильного 

звукопроизношения. 

2. Развитие коммуникативной функции речи, речевых конструкций, выполняющих 

компенсаторную функцию в условиях суженной сенсорной сферы. Формирование навыков 

диалогической речи. 
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3. Развитие словаря, лексических средств выразительности речи, повышение 

познавательных возможностей. 

4. Развитие просодической стороны речи, ее компенсаторной роли в общении 

 Описание коррекционно-образовательной деятельности в соответствии с 

особыми образовательными потребностями слабовидящих и с пониженным 

зрением (амблиопией и косоглазием, функциональными расстройствами и 

нарушениями зрения) дошкольников 

Коррекционно-развивающая программа "Развитие зрительного восприятия" 

(коррекционно-развивающая деятельность тифлопедагога). 

Цель педагогической деятельности: актуализация функционального потенциала с 

повышением у ребенка зрительных возможностей, развитие точности, 

дифференцированности, осмысленности зрительного восприятия с формированием полных, 

целостных и детализированных образов, совершенствованием умений и навыков зрительного 

поведения, формирование основ охраны нарушенного зрения. 

Организационно-методические подходы (рекомендации) к развитию зрения и 

зрительного восприятия у дошкольников. 

Основой организации и выбора методов педагогического воздействия на зрение в 

условиях его нарушения и трудностей развития вследствие влияния патогенного фактора в 

период дошкольного детства может выступать: 

- ориентация на этапы онтогенетического развития зрительных функций в период 

дошкольного детства; 

- знание закономерностей сенсорно-перцептивного развития в дошкольном детстве; 

- понимание сущностной характеристики нарушенного зрения в целом и отдельных 

зрительных функций, их особенностей, степени слабовидения; 

- выявление и ориентация на уровень развития зрительного восприятия у слабовидящего 

дошкольника. 

В период дошкольного детства ребенок приобретает способность к зрительному анализу 

форм, размеров, структуры и ориентации объектов, что одновременно выступает условием и 

показателем повышения остроты зрения: 

- Центральное зрение полное с показателями остроты зрения: 

3 года - 0,6-1,0; 

4 года - 0,7-1,0; 

5 лет - 0,8-1,0; 

6-7 лет - 0,9-1,0. 

- Цветоощущение - полноценное. 

- Поле зрения - полное. 

- Бинокулярное зрение - полноценное к 7-ми годам. 

Основные виды нарушений зрительных функций: 

- отсутствие бинокулярного зрения - монокулярный характер зрения; 

- снижение центрального зрения - нарушение остроты зрения; 

- нарушение поля зрения - сужение границ, скотомы; 

- снижение пространственной контрастной чувствительности - по отдельным каналам: 

высокочастотному, среднечастотному, низкочастотному или по всем частотам; 

- нарушение цветового зрения - цветоаномалии, цветослабость (трихомазия, 

редуцированная по силе); 

- нарушение светочувствительности - повышенная светочувствительность; пониженная 

светочувствительность; 

нарушение глазодвигательных функций - косоглазие, нистагм, дефекты подвижности 

Стратегии работы с ребенком: 

- соблюдение режима зрительных нагрузок: чередование работы глаз с их отдыхом; 

- создание комфортных для зрительной работы условий с соблюдением санитарно-



  
91 

гигиенических требований; 

- организация процесса зрительного восприятия с повышением подвижности глаз и 

актуализацией перефокусировки; 

- подбор визуального наглядного материала, заданий и упражнений детям, развивающих 

нарушенное зрение и активизирующих, повышающих зрительные функции (сохранные и 

нарушенные); 

- тифлопедагогические основы использования двух групп методов: 

а) дидактические методы, их приемы (наглядный, словесный, практический), 

обеспечивающие слабовидящему развитие зрительных сенсорно-перцептивных умений, 

формирование качественных зрительных образов, их осмысленность, полнота, 

дифференцированность, развитие зрительно-моторной координации с повышением 

регулирующей и контролирующей роли зрения в процессе решения задач на зрительное 

восприятие; 

б) педагогические методы и приемы, актуализирующие в процессе зрительного 

восприятия мотивационный механизм, повышающие познавательную, двигательную, 

предметно-деятельностную активность и инициативность слабовидящих дошкольников с 

отражением индивидуального и дифференцированного подходов. 

Программное содержание коррекционно-развивающей работы уточняется в соответствии: 

1) со способностью свободно опознавать объекты и предметы действительности, 

изображения разной сложности и модальности; 

2) уровнем развития константности восприятия; 

3) владением сенсорными эталонами и их системами; 

4) готовностью и умением выполнять сенсорные операции - поиск, сличение, 

локализация, идентификация, соотнесение, узнавание; 

5) способностью действовать по зрительному подражанию, умению выполнять 

практические действия, в том числе тонко координированные, под контролем зрения; 

- учетом общих возможностей организма и его систем у слабовидящих обучающихся, 

имеющих сочетанные зрительному диагнозу нарушения развития. 

Четвертый уровень. 

Цель: формирование сенсомоторных и предметных предэталонов; развитие базовых 

свойств восприятия: константности, предметности, осмысленности; развитие предметного 

(форменного) зрения, развитие цветового зрения; развитие навыков зрительного поведения. 

Субъекты освоения уровня: слабовидящие обучающиеся раннего возраста, дошкольники 

с тяжелой степенью слабовидения, не получившие ранней коррекционной поддержки, 

обучающиеся с тяжелой амблиопией в период окклюзии раннего или младшего дошкольного 

возраста. 

Объективные показатели к освоению уровня: 

1. Достаточное для поисковых и ориентировочных действий поле обзора. 

2. Устойчивая элементарная ЗМК: способность перекладывать предметы из одной руки в 

другую под контролем зрения, протягивание рук к близким. 

3. Устойчивая эмоциональная отзывчивость на видимое окружение. 

4. Зрительное поведение. 

Параметры оценки достижений уровня: 

- ориентация в захвате и действиях с предметами окружения на основе зрительной 

оценки их величины и основной формы; 

- проявление интереса к происходящему на удаленном расстоянии; 

- проявление способности на расстоянии воспринимать (опознавать и адекватно 

реагировать) выраженную экспрессию (двигательно-моторный компонент) эмоций 

окружающих; 

- успешное перемещение в пространстве под контролем зрения; 

- потребность в восприятии картинок и иллюстраций. 
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Программные задачи четвертого уровня: 

1. Совершенствовать функциональную деятельность зрительной системы. Развивать 

действия зрительного прослеживания протяженности плоскостей слева направо, сверху вниз 

и наоборот. Обогащать опыт движения глаз и перевода взора с одного стимула на другой (с 

постепенным увеличением расстояния (протяженности) между ними, опыт упорядоченного 

прослеживания плоскости с целью поиска и фиксации (удерживания) взора). Развивать 

фиксацию взора, обращая внимание на информационно-опознавательные признаки (цвет, 

форма, величина) объекта восприятия. Обогащать опыт удерживания взора на хорошо 

различимом привлекательном стимуле с изменением его местоположения в пространстве. 

Обращать зрительное внимание на яркие предметы (игрушки, предметы обихода, одежды, 

мебели), наполняющие знакомое пространство. Побуждать обучающихся к предметно-

практической деятельности. В процессе игровых действий с предметами обращать внимание и 

называть опознавательный признак, например: "У куклы Маши косички с красной ленточкой". 

2. Способствовать развитию зрительной ориентировочно-поисковой деятельности: 

обогащать опыт зрительного обнаружения в большом и малом пространствах хорошо 

знакомого объекта, с изменением местоположения. Учить осуществлять поиск и выбор объекта 

в пространстве с ориентацией на слова: "такой же", "похожий по.", "похожий на...". Обогащать 

опыт поиска и выбора предметов, имеющих схожий внешний признак (цвет, величина, форма), 

повышать способность к различению схожести конфигураций: схожесть деталей (частей), их 

качества, пространственного расположения, с отвлечением от цвета и величины. Обогащать 

опыт восприятия светящихся в полумраке, в разных зонах про странства цветных огоньков (в 

том числе, движущихся и мелькающих светящихся стимулов). 

3. Обогащать чувство нового: привлекать зрительное внимание, поощрять 

самостоятельность и проявление интереса к восприятию новых объектов (игрушек, картинок, 

книг), привнесенных заранее в знакомое для ребенка пространство. Побуждать ребенка к их 

рассматриванию, наблюдению, действиям с ними, поощрять эмоциональную отзывчивость на 

происходящее. 

4. Развивать сенсомоторные и предметные предэталоны. Совершенствовать 

дифференцированный захват объектов разной конфигурации, величины (одной, двумя 

руками), отрабатывать точность хватания, умение захватывать из разных положений и при 

изменении местоположения предмета. Развивать и совершенствовать внешние 

ориентировочные действия: соотнесение, выбор, локализация пар геометрических тел и фигур, 

объектов по цвету (основных цветов); обогащать опыт действий игрушками типа башенок, 

матрешек, вкладок. Расширять опыт действования с ориентацией на слова "такой же", 

"похожий", "больше - меньше", "цвет", "форма", "величина". Учить подбирать парные 

картинки. 

5. Обогащать опыт восприятия движущихся и перемещающихся в пространстве 

объектов: в большом свободном пространстве - транспорт, в большом замкнутом пространстве 

- большие мячи, машинки; в малом пространстве - небольшие по величине предметы. Развивать 

способность прослеживания направления движения объекта с переключением внимания на 

новое направление перемещения (при его изменении). Обогащать опыт регулирования 

движений глаз и головы в соответствии со скоростью, амплитудой движущихся объектов. 

Развивать зрительное пространственное восприятие. 

 Обогащать опыт зрительно-двигательного освоения микро- и макропространства. Развивать 

действия прослеживания протяженности плоскостей слева направо, сверху вниз, и наоборот. 

Обогащать опыт движения головой, движения глаз при неподвижности головы, опыт 

прослеживания контура геометрических фигур (четырехугольник, треугольник, круг), 

расположенных на расстоянии удаленности от глаз (от 40 см до 1,5-2 м), площадь которых 

обеспечивает действия зрительного прослеживания. Учить последовательному обведению 

взором контура предметов, выделению его частей в процессе рассматривания с постепенным 

усложнением формы и структуры объектов восприятия. В последующем обогащать опыт 

организации опыт движений глаз с целью прослеживания из заданной точки в разных 

направлениях. В разном темпе в условиях расположения объекта прослеживания в разной 

удаленности от глаз. Способствовать пониманию речевых конструкций: "положи перед 
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собой", действий: "положи на...", "поставь друг за другом", "разложи вдоль края (нижнего, 

верхнего), "разложи сверху вниз, снизу-вверх", "положи на середину". 

6. Обогащать опыт выделения фигур из фона, опыт восприятия целостности и 

сегментации отдельных простых фигур и текстур (периодически повторяющихся 

изображений). Развивать механизм избирательного внимания. Обогащать опыт понимания 

речевых конструкций типа: "дай (подбери) такой же...", "найди такой же". Обогащать опыт 

воссоздания свойств знакомых предметов в различных видах деятельности, предъявляющих 

специфические требования к зрительному восприятию. Развитие зрительной системы как 

интегратора и преобразователя сигналов всех модальностей. Побуждать любознательность 

ребенка в процессе восприятия. Обогащать чувство нового в восприятии знакомых, но 

несколько видоизмененных объектов окружения, в восприятии новых, привнесенных в 

знакомое пространство (на близком или удаленном расстоянии). 

7. Формировать сенсорные предэталоны: обогащать опыт двигательных актов, 

приспосабливающихся к свойствам предметов: формы, величины, структуры, и отношениям 

объектов: расстояние, направление, местоположение. Учить выполнять соотносящие и 

орудийные предметные действия. Учить придавать определенное взаимное положение двум 

или нескольким предметам с ориентацией на их взаимное соответствие внешних свойств 

предметов действованию. Обогащать опыт в накладывании друг на друга (по цвету, форме, 

величине), закрывании и открывании крышек, нанизывании колец на стержень, заполнении 

вырезов вкладками. Обогащать опыт употребления одних предметов в качестве орудий, 

воздействующих на другие предметы. Обогащать опыт постоянного зрительного контроля как 

в процессе выполнения самого действия, так и при оценке его результата. 

8. Развивать двигательную память. Уточнять и развивать ответную зрительную реакцию 

на предметы-стимулы в большом пространстве, повышать различительную способность при 

отражении объекта в разных глубинных зонах пространства, обогащать ощущения объемности 

(трехмерности) предметов. Обогащать опыт слежения за объектом, меняющем направление 

движения. 

9. Развивать пространственную контрастную чувствительность: учить выделять, 

показывать, преодолевать расстояние между границами двух объектов. Учить практическим 

способом выделять (обводить) контур изображенного пред мета (объекта). Развивать 

способность выделять контур от фона, в том числе заптумленного. Обогащать опыт узнавания 

светлых и темных объектов на темном и светлом фонах. 

10.Развивать осмысленность восприятия окружающего. Формировать операцию гнозиса, 

обогащать опыт зрительного отражения разнообразно оформленных предметов. Формировать 

единые представления о предметах окружения, способствуя точности и полноте чувственных 

образов, расширению их объема. Расширять опыт узнавания объектов в условиях изменения 

их местоположения в пространстве. 

11.Развивать зрительные умения в рассматривании отдельных предметов, предметных 

изображений. Формировать точные и полные перцептивные образы (эталоны) объектов: 

единичные представления о внешнем виде ближайшего действий: обогащать опыт 

обнаружения ("где?", "что это?", "кто это?"). Знакомить с информативным содержанием 

объекта ("кто это?", "что это?"), как узнать основные детали, внешний облик (отличительные 

признаки), внешние, признаки опознания (большой - маленький, как действовать? для чего 

нужен?). 

12.Побуждать к самостоятельному обнаружению и выделению отличительных 

(опознавательных) признаков: детали и части. Обогащать опыт узнавания и выделения объекта 

(предмета) среди других, расположенных на близком расстоянии (до 0,5 м), и объекта, 

удаленного от ребенка на различное расстояние 1-4 м в помещении и различных 

пространственных зонах. Обогащать опыт различения вариативных, перцептивных образов 

хорошо узнаваемых объектов. Обогащать опыт двигательного уподобления (движения и 

действия рук, глаз) к особенностям обследуемого объекта. Способствовать упорядочиванию 

моторно-зрительного обследования объемных и плоскостных объектов. Обогащать словарь и 

образность речи на основе чувственно-предметной отнесенности слова. Способствовать 

развитию интегральной оценки предметного содержания объекта восприятия в процессе 
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опознания предмета: развивать умения и расширять опыт в процессе предметного зрительного 

восприятия последовательно, выделять цвет, величину, основную форму, особенности 

пространственных отношений. Обогащать опыт использования объектов (объемных, 

изображений) в предметно-практической деятельности: элементы предметной игры, 

раскрашивание, вкладывание. Учить устанавливать связи между целым и деталями 

(совместные движения рук и глаз), развивать зрительное сосредоточение на деталях с 

осмыслением их назначения, особенностей. Учить сравнивать два объекта, последовательно 

ориентируясь и выделяя во внешнем плане, опираясь на осязательно-зрительный способ общее 

и различное в предметном содержании объектов. Повышать познавательную активность, 

знакомить с предметами и объектами действительности (их реалистичными изображениями, 

моделями), восприятие которых затруднено из-за нарушения зрения в естественном опыте 

ребенка. Обогащать опыт восприятия и узнавания движущихся (перемещающихся в 

пространстве) объектов. 

13. Учить действовать по подражанию действиям педагогического работника: 

предметные игровые действия на основе регулирующей и контролирующей функции, 

действия с объектами на основе ЗМК (построим башенку, наматывание, перемещение объекта 

с помощью натяжения тесемки, ленточки, действия с различными застежками). Обогащать 

словарь за счет слов, обозначающих освоенные действия. 

14. Обогащать опыт восприятия человеческого лица (собственного, других людей, 

изображения, в том числе схематического): опыт узнавания собственного лица, учить выделять 

и показывать части лица, обогащать опыт узнавания на основе интегрального образа человека 

определенного возраста. Учить узнавать и показывать лицо смеющегося, плачущего человека. 

Обращать внимание на проявление человеком интереса к чему или кому либо, побуждать к 

подражательному мимическому и пантомимическому воспроизведению интереса, веселья, 

огорчения, удивления. Обогащать опыт эмоционального реагирования на происходящее 

вокруг. Развивать психическое образование "схема тела": учить показывать и называть части 

собственного тела, на кукле, в изображениях человека. Обогащать опыт выполнения 

целенаправленных движений частью (частями) тела, названной (названными) 

педагогическим работником или по подражанию движениям педагогического работника. 

Знакомить с внешним обликом и частями тела животного. Обращать внимание на характерные 

особенности облика животного в зависимости от видовой принадлежности. 

Пятый уровень. 

Цель: формирование сенсорных эталонов, развитие свойств восприятия, формирование 

перцептивных действий типа "приравнивание к эталону", развитие образов восприятия с 

формированием образов памяти о предметах и явлениях окружающей действительности: их 

полноты, точности, осмысленности, целостности, детальности. 

Субъекты освоения уровня: обучающиеся со средней и тяжелой степенью слабовидения 

младшего дошкольного возраста; обучающиеся с нарушением зрения от 5-ти лет и старше в 

условиях недостаточной компенсированности зрительной перцепции; младшие дошкольники 

с тяжёлой или очень тяжёлой степенью амблиопии в период окклюзии. 

Объективные показатели к освоению уровня: 

1. Острота зрения на лучше видящий глаз или на амблиопичный глаз в условиях 

оптической коррекции от 0,2 до 0,05. 

2. Ограничение обзора из-за нарушения поля зрения или большого угла косоглазия. 

3. Бедность чувственного опыта: трудности различения, низкая дифференцированность 

окружающего; значительно снижен уровень зрительного восприятия (вне зависимости от 

степени нарушения зрения). 

4. Слабовыраженная познавательная активность. 

Параметры оценки достижений уровня: 

устойчивость проявления свойств восприятия; 

повышение способности к достаточно тонкой зрительной дифференциации; развитие умений 

и обогащение опыта формирования точных, полных, 

осмысленных зрительных образов. 

Программные задачи пятого уровня: 
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1.Обогащать опыт восприятия и развивать фиксацию взора на  

информационно опознавательных признаках объектов окружения. Обращать внимание на 

яркие предметы, расположенные в пространстве помещения. Побуждать узнавать их, 

ориентируясь на заданный хорошо различимый признак (цвет, форма, величина, на яркую 

деталь, часть) или их комплекс с последующим подтверждением восприятия на практическом 

уровне (взять в руки, осязательно обследовать, выполнить действие). Побуждать к 

проявлению положительных эмоций (радость, радостное удивление, интерес) в процессе 

опознания, его результат. Побуждать обучающихся в предметно практической деятельности, 

в процессе игровых действий с предметами обращать внимание и называть опознавательный 

признак. Развивать умения выбирать предмет по заданному признаку из 2-3 предметов 

(объектов) с обязательной фиксацией внимания на опознавательном признаке (показывает, 

называет). Развивать поисково-ориентировочную деятельность по образцу "Найди игрушку 

по "фотографии и картинке", "Собери предметы такого же цвета (формы, величины)", 

"Выбери картинку, на которой изображен мальчик с поднятыми вверх руками". 

2.Развивать чувство нового, обращать внимание обучающихся на новые предметы 

(специально привносятся педагогическим работником) в пространстве. Активизировать 

ориентировочно-поисковую деятельность ребенка при зрительной фиксации 

опознавательного признака и самого предмета из разных пространственных точек помещения. 

Обогащать опыт зрительной фиксации опознавательного, обозначенного педагогическим 

работником признака, и, ориентируясь на него, осуществлять зрительно поисковую 

деятельность других пред метов, имеющих такой же признак. С этой целью привносить в 

предметно-пространственную среду полузнакомые детям предметы (разного размера; 

многоцветные (до 3-4-х цветов); простой и усложненной конфигурации) и малознакомые 

среднего и большого размеров, одно- или двухцветные; преимущественно простой 

конфигурации, с небольшим числом деталей. 

3.При работе вблизи предлагать детям выбирать предмет по заданному (общему) 

признаку из 3-4-х однородных предметов. Постепенно предлагать детям в процессе 

зрительного поиска и выбора предмета ориентироваться на обобщающие слова, например,: 

"Найди и собери предметы, похожие по форме". 

       4.Активно развивать механизмы ЗМК: 

действия заданного зрительного прослеживания (глазомерные действия), подвижность 

(моторика) глаз; 

сенсорный компонент зрения; 

чувства зрительно-ручной координации; 

ручной праксис; 

совершенствовать нервно-мышечный тонус и мышечную силу; 

антиципацию; 

знакомить с исторически сложившимися (культурными средствами) действиями с 

предметами; расширять практические умения; обогащать опыт захвата мелких предметов и 

деталей большим и указательным пальцами; знакомить с разными видами и способами 

выполнения предметно-практических действий; 

обогащать опыт выполнения игровых действий (предметная игра) и функциональных 

действий с предметами окружения; 

учить некоторым видам продуктивной деятельности (раскрашиванию, элементарному 

конструированию); 

учить выполнять и расширять опыт функциональных действий с дидактическими игрушками; 

Формировать обследовательские познавательные действия (ориентировочно-

исследовательская деятельность). 

         5.Обогащая опыт выполнения игровых действий, развивать: 

а) соотносящие действия типа "расставим чашки на блюдца, рядом положим ложки" (в игре 

"Угостим куклу чаем"), "заполним кузов машинки", "посадим кукол на стульчики"; 

б) орудийные действия типа "помешаем ложкой в чашке", "за веревочку переместим предмет", 

"поймаем на удочку рыбку". Обогащать опыт точных, ловких действий с разными видами 



  
96 

застежек (под контролем зрения): расстегивать- застегивать "молнию", пуговицы. 

             6.Учить выполнять графические задания типа "раскрашивание", обведение контура, 

работа с трафаретом, проведение линий (горизонтальных, вертикальных, по диагонали). 

Развивать чувство линии, формировать умение отличать правильную окружность от 

неправильной, изогнутую линию, от прямой. Формировать формообразующие движения: учить 

изображать круг, четырехугольник (позднее дифференцировать квадрат, прямоугольник), 

треугольник. Формировать умение в нанизывании, наматывании, вкладывании, попадании в 

отверстие, действиях с дидактическими игрушками. Обогащать опыт наблюдения за объектом 

(предметом, деталью), перемещающимся в пространстве, поля взора и за его пределами. 

Обогащать опыт зрительно-осязательного восприятия объемных геометрических тел (шар, куб, 

цилиндр, конус, параллелепипед) ладонным, ладонно-пальцевым и пальцевым способами 

захвата и плоскостных геометрических фигур. 

              7.Развивать сукцессивность в процессе зрительного обследования для обеспечения 

целостности, полноты и дифференцированности чувственных образов. Обогащать опыт 

сличения возникающих зрительных образов с образами памяти. Повышать способность к 

антиципации. Учить планомерному зрительно-осяза- тельному рассматриванию объекта 

восприятия: целое - основные части, мелкие детали - целое, учить в процессе восприятия 

осмысливать связи "целое-часть". Обогащать опыт зрительного прослеживания действий рук, 

выполняющих пространственную ориентацию во внешнем плане: целое-часть, часть-часть, 

часть- целое. Развивать двигательную память (действия руки или рук) в пространствен ной 

локализации деталей (частей) объектов окружения. 

               8.Способствовать овладению обобщенных способов ориентировки в окружающем: 

обогащать опыт зрительного поиска и выбора предметов по назначению для осуществления 

предметной деятельности. Расширять знания о назначении объектов окружения, способах 

действования с ними. Развивать согласованные зрительные и моторные схемы в выполнении 

предметных действий. Развивать практические чувства, потребность быть деятелем. 

               9.Формировать навыки общего поведения при выполнении практических заданий. 

Развивать регуляцию движений рук и глаз в соответствии с объектом действования, 

саморегуляцию, контроль за действиями, зрительное внимание. Обогащать опыт моторных 

ощущений при отражении протяженности и удаленности объектов. 

              10.Обогащать опыт восприятия движущихся и перемещающихся в пространстве 

предметов (объектов). Опыт ожидания начала движения предмета, опыт прослеживания 

направления движения с фиксацией заданного стимула, удерживание взора на стимуле при 

изменении направления движения объекта. 

Совершенствовать конвергенцию и дивергенцию в процессе восприятия предметов, 

перемещающихся в глубину пространства. 

              11. Развивать общую моторику и координацию; моторику рук, кистей, пальцев; 

развивать точность и быстроту движений, относительно тонко координированные движения 

пальцев. Развивать автономные и самостоятельные действия пальцев. Обогащать опыт 

зрительно-тактильно- двигательно-мышечной диффе ренцировки пальцев. Обогащать опыт и 

развивать умения точного попадания   каждым пальцем в заданный объект (на горизонтальной 

и вертикальной плоскости), умение перемещать его пальцем в обозреваемом пространстве в 

разных направлениях. Развивать способность переключения с одного движения на другое. 

12. Развивать способность к локализации из множества, дифференцировка 

заданного цвета, формы, величины. Обогащать опыт поиска предмета в большом и 

пространстве с ориентацией на признаки по заданному образцу. Учить последовательному 

выделению (анализ) различных внешних признаков (цвет, форма, величина, детали) в предметах 

ближайшего окружения. Учить группировать предметы по заданным внешним признакам. 

Обогащать опыт в процессе зрительного поиска и выбора предмета. Ориентироваться на 

речевые конструкции типа: "предмет по цвету...", "предмет по форме...". 

              13.Знакомить обучающихся с зашумленными рисунками, картинками. Учить их 

анализу: выделять смысловые элементы для опознания целого. Обогащать опыт восприятия 

фигур на зашумленном фоне. 

               14.Развивать образы восприятия с формированием точных, полных, 
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дифференцированных предметных представлений. Учить выделять, показывать, называть 

детали (части) воспринимаемого объекта, устанавливать пространственные и логические связи 

между целым и деталями. Развивать зрительную память: повышать объем кратковременной 

памяти, обогащать опыт оперирования образами памяти в кратковременный и долговременный 

периоды. 

                15.Учить рассматривать предмет и предметные изображения (картинки) по алгоритму: 

восприятие целостного облика с ответами на вопрос "кто это?", "что это?"; обращение 

внимания на яркие внешние отличительные признаки (цвет,форма, величина); 

последовательное выделение частей с их точным обозначением, определением 

отличительных признаков и уточнением местоположения; 

аналогично выделение мелких деталей; 

повторное восприятие целостного облика; 

               16.Развивать потребность, умения, обогащать опыт восприятия книжных 

иллюстраций. Развивать умения рассматривать простые по композиции иллюстрации; 

показывать с называнием героев сюжета и определять "что делают?". Узнавать и показывать 

ярко выраженные информативные признаки опознания у человека - лицо, внешний облик, 

одежда, предметы действования, у животных - внешний облик, особенности частей тела. 

Обращать внимание обучающихся на информативные признаки об эмоциональном состоянии 

героев, месте и времени событий. Побуждать эмоциональную отзывчивость обучающихся на 

восприятие книжной иллюстрации (ее яркость, красочность, смысловую нагрузку). 

                17.Обогащать опыт восприятия собственного отражения в зеркале: узнавать себя, 

детально рассматривать лицо, мимические движения, рассматривать свою одежду (элементы) с 

называнием цвета. 

                18.Формировать сенсорные эталоны. Развивать соотносящие практические действия 

(пробное прикладывание предметов друг к другу, наложение одного объекта на другой), учить 

приспосабливать движения руки к особенностям предмета (форма, величина), осуществлять 

зрительный контроль над выполнением соотносящих действий. Формировать сенсорные 

эталоны. Учить узнавать и называть точным словом 4 основных цвета: различать красно-

желтый, сине-зеленый, желто-зеленый цвета; соотносить заданный цвет с цветом окружающих 

предметов в малом (на уровне глаз) и большом (расстояние 2-3 метра) пространствах, уметь 

узнавать в большом пространстве крупные объекты; выделять красный цвет из сине-зеленых 

цветов, желтый из сине-красных, зеленый из красно- синих, синий из красно-желтых. 

Знакомить с белым и черным цветами. Стимулировать зрительную поисковую деятельность 

обучающихся на обобщающее понятие "цвет". Учить выполнять мануальные 

исследовательские действия при восприятии круглой и угольной форм, обогащать опыт 

осязательно-зрительного способа обследования объемных тел: шар, куб, кирпичик; учить 

показывать по называнию, называть форму предметов простой конфигурации (мяча, 

неваляшки, фруктов, овощей, шара). 

                 19.Развивать умение осязательно-зрительным способом дифференцировать величину: 

большой - маленький; учить зрительно узнавать один и тот же предмет в двух величинах 

(большой - маленький); уметь практическим или зрительным способом находить большие и 

маленькие предметы в групповой комнате: среди мебели, посуды, игрушек. Учить зрительным 

способом с опорой на кинестетическое чувство определять расстояние (близко - далеко) от себя 

до удаленного предмета. Развивать умение обучающихся подбирать предметную картину к 

соответствующему предмету на основе идентификации. Подключать мануальные 

обследовательские действия к описательной речи ребенка: "Здесь мячик такой (показ округлой 

формы), здесь такой же (те же действия), здесь красный, и здесь красный". Учить целостному 

обведению контура предмета (без тонкой дифференцировки движений). Обогащать опыт 

восприятия изображений предметов ближайшего окружения с ответом на вопросы типа: "Кто 

(что) это?", "Как узнать?" "Покажи". Добиваться показа отличительных признаков и действий. 

Учить выполнять подражательные ориентировочные движения и действия по просьбе 

педагогического работника: показывать левую или правую стороны, верх или низ, направление 

движения - прямо. Обогащать опыт передвижения в пространстве с изменением направления в 

соответствии со зрительными ориентирами. 
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20.Формировать представления о геометрических телах и фигурах; цветах 

спектра, их темные и светлые тона, белый, черный, розовый, голубой; о величинах: большой, 

маленький, средний, очень большой, очень маленький, больше или меньше; об основных 

пространственных отношениях: верх или низ; право или лево, между, углы, центр, середина 

(плоскости в микропространстве); ряды, "столбики". 

            21.Развивать зрительно-моторную координацию. Обеспечить развитие и упрочнение 

условно-рефлекторной связи зрительного слежения за движениями рук. Совершенствовать 

двигательное взаимодействие глаза и руки - "рука ведет глаз" в случаях тяжелого слабовидения 

учить его использовать как компенсаторный тип. Развивать тип "глаз ведет руку", когда 

организация точного движения руки происходит за счет информации от эффективных команд 

к движению глаз. Развивать "единое" поле зрения и действия. Учить выполнять и обогащать 

опыт организации и выполнения разных видов предметно-практической деятельности 

 в ограниченном пространстве, доступном для отражения полем зрения. Расширять поле 

зрения, в том числе цветовое. Способствовать переходу от скачкообразного или смешанного 

(скачкообразного и плавного) прослеживания к плавному. Развивать автоматическую 

регуляцию прослеживания. Обогащать опыт точного прослеживания. Вырабатывать 

потребность и развивать устойчивость постоянного зрительного контроля для организации, 

осуществления и результаивности предметно-практической деятельности. 

22.Развивать зрительные функции: устойчивость фиксации взора (фиксация  

точки по счету); повышать различительную способность, контрастную чувствительность 

(восприятие светлого на темном, темного на светлом), цветоразличения; повышать способность 

к форморазличению при узнавании форм, анализе конфигурации контура; выделять отличия в 

схожих по конфигурации двух объектах; развивать подвижность глаз: повышать способность к 

конвергенции, дивергенции; обогащать опыт зрительного прослеживания, слежения за 

перемещающимися в пространстве (ближнем, дальнем) объектами. 

23. В старшем возрасте также учить рассматривать простую сюжетную кар-  

тину: выделять и перечислять все объекты, развивать осмысленность восприятия, отражать 

информативные признаки; устанавливать элементарные причинно-следственные связи, 

опираясь на непосредственное отражение (восприятие направляет педагогический работник). 

Развивать объем, целостность и детальность восприятия за счет ориентации на цветовую и 

оттеночную гамму изображения, отражения и выделения всех изображенных объектов и их 

опознание на основе локализации основных (несущих логическую нагрузку) и дополнительных 

деталей. 

24.Формировать образы букв (печатный вариант) и цифр. 

Развивать ориентировочную, регулирующую и контролирующую функции в процессе анализа 

их элементов и воспроизведения (печатания) в разных величинах на плоскости без и с 

ограничением линиями протяженности. Знакомить с линейными и клеточными полями, учить 

их анализу, обогащать умения проводить линии в заданном направлении и заданной 

протяженности. Развивать рукописные движения: обогащать умения и опыт копирования и 

воспроизведения отдельных элементов прописных букв. 

25.Воспитание основ сознательного отношения к охране нарушенного 

зрения: развитие умений гигиенического ухода за глазами, очками, бережного обращения с 

оптикой, предметно-пространственной рациональной организации мест активной зрительной 

работы; основ здорового образа жизни: развитие умений и навыков, обогащение опыта 

выполнения упражнений для глаз, их комплексов (по назначению врача-офтальмолога). 

Шестой уровень. 

Цели: формирование сенсорных эталонов, перцептивных действий "приравнивания к эталону", 

развитие тонкой дифференцировки зрительного восприятия: формирование системы 

сенсорных эталонов, формирование действий "перцептивного моделирования"; обеспечение 

визуализации чувственного опыта и интериоризации действий, выполняемых на основе и под 

контролем зрения; формирование точных, полных, дифференцированных зрительных 

образов; обогащение и расширение зрительных представлений как образов памяти об 

окружаю- щей действительности; развитие тонко координированных действий в системе 

зрительно-моторной координации. 
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Субъекты освоения уровня: дошкольники со средней и слабой степенью слабовидения, 

обучающиеся с тяжелой степенью слабовидения, освоившие предыдущий уровень, 

дошкольники с функциональными расстройствами зрения, в том числе с разной степенью 

амблиопии. 

Объективные показания к освоению уровня: 

1. Острота зрения на лучше видящий глаз в условиях оптической коррекции не менее 0,4-

0,3. 

2. Острота зрения благополучного глаза при монокулярном характере видения не менее 

0,5. 

3. Косоглазие и (или) расстройство бинокулярной фиксации с высокой остротой зрения. 

4. Устойчивая зрительная ориентировочная деятельность. 

5. Уровни развитости зрительного восприятия - средний, высокий. Параметры 

оценки достижений уровня: 

Темп и уровень развития зрительно восприятия в целом соотносится с возрастными 

особенностями. 

 

Программные задачи шестого уровня. 1-й год обучения. 1-е полугодие: 

1. Развивать соотносящие практические действия (пробное прикладывание предметов 

друг к другу, наложение одного объекта на другой), учить приспосабливать движения руки к 

особенностям (форма, величина) предмета, осуществлять зрительный контроль над 

выполнением соотносящих действий. Формировать сенсорные эталоны. Учить узнавать и 

называть точным словом 4 основных цвета: различать красно-желтый, сине-зеленый, желто-

зеленый цвета; соотносить заданный цвет с цветом окружающих предметов в малом (на уровне 

глаз) и большом (расстояние 2-3 метра) пространствах, уметь узнавать в большом пространстве 

крупные объекты; выделять красный цвет из сине-зеленых цветов, желтый из сине-красных, 

зеленый из красно-синих, синий из красно-желтых. Знакомить с белым и черным цветами. 

Стимулировать зрительную поисковую деятельность обучающихся на обобщающее понятие 

"цвет". Учить выполнять мануальные исследовательские действия при восприятии круглой и 

угольной форм, обогащать опыт осязательно-зрительного способа обследования объемных 

тел: шар, куб, кирпичик; учить показывать по называнию, называть форму предметов простой 

конфигурации (мяча, неваляшки, фруктов, овощей, шара). 

2. Развивать умение осязательно-зрительным способом дифференцировать величину: 

большой - маленький; учить зрительно узнавать один и тот же предмет в двух величинах 

(большой - маленький); уметь практическим или зрительным способом находить большие и 

маленькие предметы в групповой комнате: среди мебели, посуды, игрушек. Учить зрительным 

способом с опорой на кинестетическое чувство определять расстояние (близко - далеко) от 

себя до удаленного предмета. Развивать умение обучающихся подбирать предметную картину 

к соответствующему предмету на основе идентификации. Подключать мануальные 

обследовательские действия к описательной речи ребенка: "Здесь мячик такой (показ округлой 

формы), здесь такой же (те же действия), здесь - красный, и здесь 

- красный". Учить целостному обведению контура предмета (без тонкой дифференцировки 

движений). Обогащать опыт восприятия изображений предметов ближайшего окружения с 

ответом на вопросы типа: "Кто (что) это?", "Как узнать?", "Покажи". Добиваться показа 

отличительных признаков и действий. Учить выполнять подражательные ориентировочные 

движения и действия по просьбе педагогического работника: показывать левую или правую 

стороны, верх или низ, направление движения - прямо. Обогащать опыт передвижения в 

пространстве с изменением направления в соответствии со зрительными ориентирами. 

           3.Развивать зрительные функции: предлагать задания на умение попадать палочкой 

(стержнем) точно в отверстие (с возможностью его контрастного вы- деления или 

осязательного контроля) с расстояния, доступного для зрительного различения, постепенно 

уменьшать диаметр отверстия или увеличивать расстояние для попадания, увеличивать 

количество отверстий, из которых необходимо попасть в нужное; на прослеживание глазами с 

поворотом головы направлений (слева направо, справа налево, сверху вниз, снизу вверх); на 
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изменение поля зрения поворотом головы. 

            4.Способствовать формированию предметных представлений (в соответ      ствии с 

лексическими темами): знакомить с внешним обликом, учить выделять (показывать и 

называть) отличительные признаки (части, форма, цвет); обогащать опыт узнавания предмета 

в разных модальностях (модель, изображения, контур) и разных предметно-пространственных 

связях; учить совмещать цветные силуэтные и контурные простые по форме и изображения 

предметов; развивать способность выделять объекты по форме и контуру; обогащать опыт 

узнавания или экспрессии эмоций: веселье, радость, страх. 

 

Программные задачи шестого уровня. 1-й год обучения. 2-е полугодие: 

1. Обогащать опыт обучающихся в узнавании, назывании, выделении в окружающей 

среде (с увеличением расстояния до предмета) четырех основных цветов. Учить группировать 

предметы по цвету вокруг образца (выбор из 2-4 цветов). Развивать локализацию красного 

цвета из желто-оранжевых цветов (оранжевый вводится без названия), желтого - из зелено-

синих, зеленого - из сине-желтых, синего - из красно-зеленых (при этом следует в множество 

цветов, из которого локализуют, вводить светлые и темные тона основных цветов). 

2. Развивать способность локализовать и узнавать заданный цвет в предметах большого 

пространства до 2-3 м (размер предметов средний; для предметов красного, зеленого, желтого 

цветов размер плавно уменьшать; постепенно предлагать для восприятия предметы с неяркой 

окраской). Способствовать формированию у обучающихся обобщающего понятия "цвет", 

использовать в речи, по подражанию, упражнять в его использовании в практической 

деятельности. Развивать ориентировочно-поисковую деятельность на слова "цвет", "по цвету", 

"цветной". Обогащать опыт ориентировки цвет при узнавании предмета. Продолжать 

знакомить обучающихся с геометрическими фигурами: круг, квадрат, треугольник. Учить 

выполнять практические обследовательские действия при узнавании геометрических фигур 

с постепенным переходом их в зрительный план. 

3. Учить узнавать и называть круг, квадрат, треугольник разных величин (до 3-х 

размеров); выделять квадрат из множества кругов и треугольников, треугольник из множества 

кругов и квадратов. Учить накладывать с точным совмещением силуэта и контурного 

изображения фигуры. Учить узнавать и называть основную форму изображенного предмета. 

Развивать зрительную поисковую деятельность обучающихся на обобщающее понятие 

"форма". Обогащать опыт узнавания в окружении шар, куб, кирпичик. Активизировать словарь 

за счет словосочетаний: "как куб", "как шар", "как кирпичик". Развивать зрительную 

дифференцировку предметов по их величине: учить выбирать из двух меньший или больший 

по величине (с подключением практических действий) в малом и большом пространствах; 

учить выбирать из трех два одинаковых предмета при положении предметов по величине. 

4.  Упражнять в зрительном определении расстояния (ближе или дальше) от себя до двух 

предметов с последующим уменьшением расстояния между ними. Учить обучающихся 

осязательно-зрительным способом выделять и показывать пространственное положение 

(вверху, внизу, рядом) предмета в группе предметов (из трех), менять его положение по 

образцу, учить располагать в малом пространстве предметы по образцу (плоскостное 

изображение идентичных предметов), зрительно выбирать из трех карточек с изображением 

двух предметов одинаковые карточки по пространственному расположению в них предметов. 

Упражнять в умении подбирать идентичную картинку и предмет. 

5. Учить осязательно-зрительным способом поэтапному обследованию предмета: 

1) рассмотри весь предмет (педагогический работник обводит контур, ребенок 

выполняет практическое обследование действия); 

2) узнай и назови форму, цвет; 

3) узнай и назови форму (предмет имеет простую конфигурацию или форму, идентичную 

эталону); 

4) в предметах сложной конфигурации узнать, показать, назвать основные части. 

В последующем переводить на зрительное обследование знакомого объекта. 

6.Учить зрительно соотносить плоскостное изображение с натуральным предметом; 

узнавать ранее обследованные предметы, изображенные в различных предметно-логических 
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связях. Учить точно совмещать по контуру два плоскостных изображения предметов сложной 

конфигурации (одежда, растения). Развивать наблюдательность в играх. Обогащать опыт 

узнавания или экспрессии эмоций: веселье, радость, страх, огорчение. Учить узнавать людей с 

подобными эмоциями, помогать устанавливать простейшие причинно-следственные связи: 

события (действия) - эмоции. Обогащать опыт восприятие собственного лица, обращать 

внимание на его части (губы, глаза, брови) и их подвижность при выражении эмоций  

узнавании геометрических фигур с постепенным переводом их в зрительный план. 

       7.Способствовать развитию ЗМК: развивать моторику кистей рук; учить правильному 

захвату объектов для точного совмещения, обогащать опыт зрительной оценки и контроля при 

выполнении практических действий, обогащать опыт орудийных действий: использовании 

карандаша (обводка, раскрашивании, проведении линий; использование детской указки для 

организации фиксации, перевода взора, прослеживания). Совершенствовать моторику рук и 

праксис. 

        8.Развивать дифференцированные движения большого, указательного пальцев и мизинца; 

развивать двигательное взаимодействие глаза и руки, обогащать опыт действий, когда рука 

обеспечивает точное глазное слежение. Способствовать автоматизации функциональных 

систем "глаз-рука", "глаз-нога". Вырабатывать условно-рефлекторную связь зрительного 

слежения за движением руки (ноги). Развивать координированные движения и действия. 

            9.Учить работать с геометрическим трафаретом (внутренняя обводка). Обогащать 

умения проводить линии (горизонтальные, вертикальные), соединяя пунктир или точки. 

Учить воспринимать (узнавать) объекты на зашумленном фоне: объемный в группе (на фоне) 

других, зашумленное изображение. Обогащать опыт восприятия движущихся 

(перемещающихся в полях взора) объектов, опыт узнавания движущегося транспорта, 

машины. 

            10.Способствовать развитию зрительных реакций и функций: развивать устойчивость 

фиксации взора (фиксация точки по счет); повышать различительную способность, 

контрастную чувствительность (восприятие светлого на тем- ном, темного на светлом), цвета 

различения, активизировать центральное зрение при узнавании форм, анализе конфигурации 

контура, выделение отличий схожих по конфигурации двух объектов; развивать подвижность 

глаз: активизировать конвергенцию, дивергенцию, обогащать опыт прослеживания, слежения 

за перемещающимися в пространстве (ближнем, дальнем) объектом; способствовать развитию 

ортофории, бинокулярной фиксации; формировать социальные эталоны. 

            11. Для совершенствования зрительных функций включать задания на развитие 

различной чувствительности (способности различать прямой контраст); способности точно 

выделять заданную точку (при увеличении и уменьшении расстояния, увеличении количества 

точек при выделении одной), прослеживаю щей функции глаза, поля зрения. 

Программные задачи шестого уровня. 2-й год обучения. 1-е полугодие: 

1. Учить обучающихся зрительным способом узнавать, выделять в окружающем (с 

увеличением расстояния до предмета) и называть светлые и темные тона четырех основных 

цветов; стимулировать зрительную поисковую деятельность обучающихся на обобщающее 

понятие "оттенок"; локализовать желтый цвет из множества желто-оранжевых цветов, красный 

из оранжево-красных и фиолетово-красных (фиолетовый вводится без названия), синий из 

зелено-синих и красно-синих (постепенно уменьшать размер локализуемых объектов, 

увеличивать множество, из которого производится выбор, вводить оттенки локализуемых 

цветов), белый из хроматических цветов. 

2. Учить узнавать и называть точным словом (белый, черный) оранжевый и коричневый 

цвета; различать оранжевый - желтый, оранжевый - фиолетовый, коричневый - красный, 

коричневый - зеленый, коричневый - синий, соотносить заданный цвет (коричневый или 

оранжевый) с цветностью окружающих предметов в малом и большом пространствах (с 

постепенным уменьшением размера воспринимаемых объектов или увеличением расстояния 

восприятия); локализоать оранжевый цвет из красно-желто-фиолетовых цветов, коричневый 

из красно-сине-фиолетовых. Продолжать формировать обобщающее понятие "цвет", ввести 

это понятие в речь ребенка. Расширить знания обучающихся о предметах окружающего мира, 
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имеющих постоянный признак - основные цвета; учить ориентироваться на этот признак при 

узнавании предмета. 

3. Учить обучающихся зрительным способом узнавать круг, квадрат, треугольник (в 

силуэтном и контурном изображении) с подключением мануальных обследовательских 

действий; называть их, различать круг - овал, квадрат - прямоугольник; локализовать в 

контурном изображении квадрат из множества кругов и треугольников, треугольник из 

множества кругов и квадратов, круг из множества квадратов и треугольников. Учить 

осязательно-зрительным способом анализировать форму предмета, конфигурация которого 

включает две простые формы, учить ориентироваться при опознании предметов в 

окружающем пространстве на форму как основной опознавательный признак предмета 

(предлагать игры на опознание знакомого предмета простой конфигурации в силуэтном и 

контурном изображениях при первоначальном совмещении с реальным изображением). 

Способствовать формированию обобщающего понятия "форма", активизировать речь, 

упражняя в использовании этого понятия в практической деятельности. Учить обучающихся 

осязательно-зрительным способом различать изменение формы натуральных предметов 

одного вида в посуде (чайники, чашки), в одежде (платье, шапка), в растениях (листья). 

Сообщить сведения о том, что по форме можно отличать один предмет от другого. 

4. Повышать зрительную дифференцировку предметов по величине, выделять и 

располагать в ряд 3-4 предмета (по уменьшению или увеличению общего объекта) в малом и 

большом пространствах, учить выбирать одинаковые предметы по величине (общий объем) из 

множества объектов, разно расположенных в пространстве. Способствовать формированию 

обобщающего понятия "величина", активизировать речь, упражняя обучающихся в 

применении в практической деятельности. Дать знания детям о том, что в окружающем мире 

есть предметы (их назначение) маленькие и большие по величине, познакомить с таковыми на 

примере посуды, мебели, одежды, учить сопоставлять их по величине. Осязательным 

способом воспринимать протяженность (высоту и длину) реального объемного предмета, 

развивать способность зрительно дифференцировать однородные предметы по высоте (1-2 

предмета), по длине с первоначальным четким выделением границ протяженности и 

расположения их в ряд (с постоянным уменьшением разницы). 

5. Развивать зрительную дифференцировку расстояния до двух предметов в малом и 

большом пространствах с уменьшением расстояния между объектами, с увеличением 

горизонтального расстояния между ними. Обогащать опыт зрительной локализации точечного 

объекта в большом свободном пространстве с изменением расстояния до него, контраста и 

уменьшения его величины. Учить практическим способом выделять и показывать 

пространственное положение предметов в группе предметов из трех, определять изменение 

положения предметов, видеть разницу в пространственном положении трех предметов в двух 

группах объектов. 

6. Учить при рассматривании предмета или его изображения: 

1) прослеживанию его контура, целостному восприятию; 

2) выделению цвета с уточнением оттенка (темный, светлый); 

3) узнаванию и показу основных частей предмета (3-4); при первоначальном знакомстве 

с предметом части выделяются дополнительными средствами; 

4) определению эталонной формы выделенной части (при наличии образца); 

5) определению величины каждой выделенной части относительно основной; 

          6) повторному практическому способу выделять контуры предмета  

 Развивать способность зрительно узнавать ранее обследованный предмет в условиях 

искажения     одного из свойств (перекрытие контура, силуэтное изображение, отсутствие 

цветности) или изменения пространственного положения в группе предметов. Развивать 

способность выделять в окружении объекты по форме и контуру. Учить совмещать контурное 

и силуэтное изображения предмета усложненной конфигурации. Побуждать к 

наблюдательности. 

        7) Учить рассматривать простую сюжетную картину: выделять и перечислять все 

объекты, развивать осмысленность восприятия, отражать информативные признаки; 
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устанавливать элементарные причинно-следственные связи, опираясь на непосредственное 

отражение (восприятие направляет педагогический работник). Развивать объем, целостность и 

детальность восприятия за счет ориентации на цветовую и оттеночную гамму изображения, за 

счет отражения и выделении всех изображенных объектов и их опознание на основе 

локализации основных (несущих логическую нагрузку) и дополнительных деталей. 

Программные задачи шестого уровня. 2-й год обучения. 2-е полугодие: 

           1.Учить узнавать и называть точным словом голубой и розовый цвета, различать (с 

постепенным увеличением расстояния) голубой - синий, голубой, белый, темно-фиолетовый; 

соотносить эталон каждого из этих цветов с окружающими предметами в малом и большом 

пространствах; локализовать голубой цвет из сине-фиолетовых, серо-белых (серый без названия), 

розовый из красных. Развивать способность обучающихся различать 5 оттенков основных цветов 

при увеличении поля восприятия и расстояния между цветными объектами (при затруднении 

зрительно дифференцировать, подключать внешние ориентировочные действия). Предлагать 

локализовать оттенки на прямом и обратном контрастах. Постепенно уменьшать время решения 

ребенком задачи на локализацию, закреплять понятия "цвет", "оттенок", активизировать речь за счет 

словосочетаний: "предмет ... цвета", "предметы по цвету различаются (сходны)", "темный (светлый) 

оттенок цвета". Расширять знания обучающихся об объектах или их частях, имеющих постоянный 

признак того или иного цвета: растения, птицы, животные; учить подбирать нужный цветовой эталон 

как признак предмета, а при описании предмета уточнять цветовую характеристику. Обогащать 

опыт обучающихся в любую часть суток, при разной освещенности различать, узнавать и называть 

цветовую окраску реальных предметов (кора деревьев, кустарник, окраска стен домов) с усвоением 

того, что по окраске можно установить различие между ними. Сообщить сведения о том, что люди 

раскрашивают предметы для того, чтобы они отличались друг от друга. Предложить для восприятия 

однородные предметы различной окраски (одежда, посуда, скамейки). 

             2.Учить узнавать и называть прямоугольник, отличать его от квадрата путем анализа и 

сравнения составных частей; локализовать прямоугольник из множества квадратов и наоборот. 

Учить выделять по контурному (силуэтному) изображению круг, локализовать заданную форму 

из множества силуэтных и контурных изображений (ребенку предлагается соотносить 

контурное и силуэтное изображения). Учить узнавать треугольник в двух положениях, 

локализовать фигуру в заданном расположении. Закреплять обобщающее понятие "форма", 

учить правильно применять словосочетания "круглая форма", "треугольная форма", 

"квадратная форма". Развивать зрительное различение форм натуральных объектов. Закреплять 

зрительный способ анализа формы предмета, конфигурация которого включает две простые 

формы. Развивать способность выделять в окружении объекты по форме и величине. 

          3. Развивать зрительную дифференцировку по величине: зрительно выделять и 

располагать в ряд 4-5 предметов в малом и большом пространствах; учить зрительно соотносить 

2 разных объекта, одинаковых по высоте или длине (в большом пространстве); повышать 

различительную способность при восприятии высоты, длины 3-4 предметов (с выделением и 

без выделения границ протяженности). Активизировать словарь за счет слов: длинный, 

короткий, высокий, низкий. 

4. Повышать зрительную дифференцировку расстояния до 3-4-х предметов 

в малом пространстве с уменьшением расстояния между ними. Учить зрительным способом 

определять промежуточное равное расстояние между двумя предметами или ближе - дальше 

относительно одного. Учить обучающихся зрительным способом выделять и определять 

пространственное положение предмета в группе из 3-х предметов, определять изменения места 

его положения, выбирать из 3-х карточек две одинаковые по пространственному расположению 

3-х пред метов. 

5.Продолжать учить плану рассматривания предмета или его изображения, 

предлагать детям при рассматривании определять взаимное расположение частей предмета 

относительно основной части. Развивать способность узнавать ра нее обследованный предмет 

под разным углом зрения, учить воспринимать человеческие позы (реальные изображения), 
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обозначать их точным словом: стоит, сидит, наклоняется, двигается, берет, выделять признаки, 

по которым узнал позу (согнуты локти, поднята нога). 

          6.Учить находить различие в двух одинаковых по сюжету картинках (1- 2 

отличия): изменение позы, местоположения героев, появление дополнительных объектов. 

Постепенно увеличивать скорость восприятия сюжетных картинок. Продолжать учить 

рассматривать простую сюжетную картинку, учить в начале рассматривания обводить взором 

всю картину, выделять ближний и дальний планы, подробно рассматривать и описывать 

персонажей картины. Учить определять место действия (путем выделения конкретных 

изображений предметов и установления причинно-следственных связей). На протяжении 

второго года обучения последовательно решать задачи: продолжать формировать социальные 

эталоны; расширять и уточнять представления об экспрессии эмоции: радость огорчение 

страх; учить узнавать эмоцию по форме и положению губ, бровей, выражению глаз. Обращать 

внимание на позу (двигательный компонент) человека, выражающего и испытывающего 

радость, страх, огорчение. Обогащать двигательный опыт мимического и пантомимического 

воспроизведения экспрессии заданной эмоции. Обогащать опыт узнавания эмоций: интереса и 

удивления. Учить узнавать на картинках людей с этими эмоциями, способствовать 

установлению причинно-следственных связей. Обогащать опыт восприятия собственных 

движений (мимических и пантомимических) при воспроизведении схемы эмоций. Учить 

группировать изображения эмоций вокруг соответствующего об разца. 

            7.В соответствии с программными лексическими темами расширять и  

углублять предметные представления; формировать полные, точные, дифференцированные, 

чувственные образы, учить устанавливать связи между целым и де- талями, развивать 

осмысленность опознания образа, обогащать опыт опознания объектов окружающей 

действительности, представленных для восприятия: в реалистичном, силуэтном, контурном 

изображениях в новых предметно-пространственныхсвязях, продолжать учить совмещать 

изображения разных модальностей. Учить обводить контур предметных изображений, и 

дорисовывать недостающую деталь целого, воссоздавать по характерным деталям и признакам 

образ предмета. Развивать способность к выделению и соотношению собой структурных 

эталонов в сложных объектах. Расширять объем и скорость восприятия при выборе предметного 

изображения из ряда предметных картинок. 

                8.Развивать ЗМК: совершенствовать координированные движения и действия рук, 

развивать дифференцировку пальцев обеих рук, обогащать опыт совмещения пальца (пальцев) 

с определенным объектом, актуализируя зрительный контроль и добиваясь точности попадания. 

Совершенствовать освоенные и формировать новые орудийные действия. Продолжать учить 

работать с геометрическим трафаретом: расширять опыт обводки внутреннего контура и учить 

обводить трафарет по внешней стороне. Вводить в опыт обводки. Учить воссоздавать знакомые 

геометрические фигуры; обведение контура, дорисовывание, срисовывание, обогащать опыт 

полного и точного совмещения разрезных картинок плоскостных и объемных деталей при 

воссоздании целого из частей. Развивать способность узнавания и точность прослеживания 

контура объекта на зашумленном фоне. Вырабатывать навык проведения горизонтальных и 

вертикальных прямых линий (проведение без опоры на зрительный стимул), проведения линии 

по пунктиру или точкам. 

               9.Формировать ориентировочно-поисковые движения и действия, обеспечивающие 

пространственную ориентировку в малом и большом пространствах. В малом пространстве 

учить показывать и называть протяженность ближней - дальней (нижней - верхней), левую-

правую стороны рабочей поверхности (стол, фланелеграф, лист бумаги, картинка, страницы 

книги); углы верхние - нижние, левые - правые; середину. Обогащать опыт расположения 

предметов (объектов) вдоль сторон слева направо, сверху вниз, в заданной точке 

микропространства. Учить изменять местоположение, менять местами предметы (объекты) в 

микро- пространстве. Обогащать опыт осязания со зрительным прослеживанием в заданном 

направлении контура плоскостных фигур, контуров изображений. В большом пространстве: 

обогащать опыт двигательного освоения и зрительной оценки протяженности глубины 

пространства, опыт зрительного прослеживания линейных ориентиров (без и с изменением 

направления), расположенных на горизонтальной или вертикальной плоскостях 
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Программные задачи шестого уровня. 3-й год обучения. 1-е полугодие: 

1. Учить узнавать и называть точным словом фиолетовый, серый цвета, различать 

фиолетовый - оранжевый, фиолетовый - коричневый, фиолетовый - бордовый. Познакомить с 

предметами, имеющими постоянный признак: фиолетовый цвет: овощи - баклажаны, капуста; 

фрукты - слива; цветы; серый - окрас жи вотных с предметами окружающего быта, 

отличающимися фиолетовой или серой окраской: посуда, одежда, игрушки. Обогащать опыт 

локализации оттенков синего из сине-фиолетовых тонов; фиолетовый из красно-синих и их 

оттенков; голубой из бело-синих; серый из коричнево-голубых; у основных цветов - темные 

оттенки из темных, светлые из светлых (постоянно уменьшать время выполнения ребенком 

задания). 

2. Развивать способность различать в знакомых предметах большого пространства 

светлоту (постепенно увеличивать расстояние до объекта). Продолжать учить локализовывать 

оттенки на обратном контрасте. Обогащать опыт отражения и расширять знания обучающихся 

о предметах (их частях), имеющих постоянный признак того или иного цвета: растения, птицы, 

животные, окраска табличек транспортных стоянок. Развивать способность различать окраску 

движущихся объектов: транспорта, животных, игрушек, мяча, летающих тарелок. 

3. Учить узнавать (с подключением осязания) фигуры (квадрат, треугольник), 

изображенные в разных пространственных положениях, различать четырехугольники: квадрат, 

прямоугольник, ромб, анализировать их составные части, определять сходное и различное; 

обогащать опыт локализации прямоугольника в контурном изображении из множества 

треугольников и шестиугольников. 

4. Учить зрительным способом анализировать форму предмета, конфигурация которого 

включает 3-4 разнородные простые формы или 2-3 однородные (например, треугольные). 

Продолжать учить ориентироваться при опознании предметов в окружающем мире на форму 

как основной опознавательный признак, видеть различное в конфигурации натуральных 

предметов. Учить осязательно-зрительным способом различать объемные и плоскостные 

изображения форм (шар-круг, куб-квадрат, кирпичик- прямоугольник). Формировать 

обобщающие понятия "круглая форма", "угольная форма", включать их в речь ребенка. 

5. Усложнять зрительную дифференцировку предметов по величине: зрительно 

выделять и располагать в ряд по убыванию или нарастанию величины 6- 7 предметов в малом и 

большом пространстве, учить зрительно выбирать одинаковые по величине предметы из 

множества, соотносить величину частей целого объекта. Расширить знания обучающихся об 

объектах одного рода, отличающихся по величине: растения, животные, транспорт. Обогащать 

опыт сопоставления величин натуральных объектов в глубине пространства, показать детям, 

что чем дальше предмет, тем он кажется меньшим по величине. Учить осязательно-зрительным 

способом воспринимать ширину - длину, длину – высоту натурального объекта, зрительно 

дифференцировать предмет по заданной величине (высоте, ширине, длине) из 5-7 предметов. 

Учить при рассматривании объекта выделять его величину или величину его частей как 

опознавательный признак (например, животные и их детеныши). 

6. Развивать зрительную дифференцировку 4-5 предметов в малом и большом 

пространствах с уменьшением расстояния между предметами, с увеличением горизонтального 

расстояния между ними; активизировать словарь за счет выражений: "между ...", "ближе к ...", 

"дальше от ...", "до". Учить зрительно точно определять уменьшение и увеличение расстояния; 

сравнивать и определять расстояние до двух предметов, расположенных в разных 

направлениях. 

7. Показать на примере предметов большого пространства, что предмет, перекрывающий 

контур другого предмета, ближе, а перекрываемый - дальше. Упражнять в узнавании предметов 

на большом расстоянии. Учить зрительно оценивать пространственные отношения между 

предметами, положение одного относительно других, отражать эти отношения в практической 

деятельности. Учить анализировать пространственные отношения между частями одного 

предмета, видеть зависимость изменения характеристик предмета от изменения про 

странственных отношений между частями. 

8. Формировать представление об алгоритме рассматривания объектов (обобщенный и 

конкретный по родовым группам). Обогащать опыт рассматривания предмета или его 
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изображения по плану: целостное самостоятельное восприятие объекта, определение цветовой 

гаммы, одноцветный - разноцветный, простой или сложный (много частей), по форме, величине 

относительно окружающих предметов; выделять основные части объекта; определять 

пространственные отношения; детально рассматривать каждую выделенную часть, определять 

ее форму, цвет, величину (относительно других частей); повторно в целом рассматривать 

объект. Продолжать формировать представления об экспрессии эмоций. 

9. Обогащать опыт восприятия мимики изображенного человеческого лица: радость, 

интерес, удивление, печаль, обида, огорчение, страх. Учить видеть изобразительные средства 

отражения эмоций. 

10. Обучать рассматривать сюжетную картинку: целостное восприятие картинки, 

выделение и узнавание основных объектов; детальное рассматривание трех композиционных 

планов; рассматривание человека с выделением позы, жестов, мимики; целенаправленное 

определение информативных объектов и их признаков, характеризующих действия героев, 

явления природы (осень, зима, дождь, ветер), места событий; устанавливать причинно-

следственные связи на основе воспринятого. Развивать внимание, память. 

Программные задачи шестого уровня. 3-й год обучения. 2-е полугодие. 

1. Развивать способность обучающихся различать до восьми оттенков красного, 

зеленого, синего, коричневого цветов и до пяти оттенков оранжевого, фиолетового, желтого, 

голубого, серого цветов при увеличении поля восприятия и расстояния между цветными 

объектами. Предлагать локализовать оттенки на обратном контрасте. Обогащать опыт 

различения и узнавания по цвету деревьев(стволов, листьев, плодов) цветов (лепестков), 

различать птиц по окраске опере- ния, узнавать животных при изменении окраски меха (знание 

сезонных измене- ний). Предлагать игры в большом пространстве для выделения различий и 

сходства предметов по окраске. Учить узнавать овал, отличать его от круга, выделять в 

конфигурации предмета (объемного и изображения) с подключением мануаль ных действий. 

2. Учить выполнять мануальные обследовательские действия при восприятии цилиндра; 

различать осязательно-зрительным способом цилиндры разной высоты и толщины. 

Познакомить с предметами окружающего мира, имеющими в основе цилиндрическую форму. 

Продолжать учить зрительным способом локализовывать заданную форму в разных 

пространственных положениях. Повышать различительную способность при восприятии 

квадрата и прямоугольника, по форме приближенного к квадрату, круга и овала приближенного 

по форме к кругу. Обогащать опыт различения трапеции и пятиугольника, узнавания фигур без 

названия (по слову педагогического работника). Учить при восприятии натуральных объектов 

видеть сложность форм их частей, предлагать детям уточнять составные части заданной 

конфигурации, например, конфигурация листа дерева включает две формы: овал и треугольник. 

Показать, что однородные предметы различаются между собой конфигурацией частей. 

Развивать тонкую зрительную дифференцировку предметов по величине. Например, различать 

молодые и старые деревья по высоте и толщине стволов, величине кроны; различать кустарник 

и дерево по размеру ствола, узнавать комнатные растения по размеру листьев, учить узнавать 

и различать птиц по размеру. Учить соотносить предметы по величине. Развивать способность 

обучающихся зрительно определять и сравнивать величину (большой - маленький) движущихся 

объектов (транспорт). Продолжать развивать зрительную дифференцировку расстояния до 4-5-

ти предметов; до двух предметов, расположенных в разных направлениях. Упражнять в 

назывании предметов на большом расстоянии. Продолжать развивать способность зрительно 

выбирать по величине одинаковые предметы из множества других. 

3. Показать детям на примере "ухода" дороги линейную перспективу. 

4. Учить выделять пространственное положение объекта в группе из 4-5-ти предметов в 

комнате, на участке, отражать эти отношения в практической деятельности (составление 

макета, элементарной схемы). 

5. Учить видеть зависимость изменения характеристик предмета от изменения 

пространственных отношений между частями. 

6. Предлагать детям самостоятельно рассматривать и описывать предмет или его 

изображение, придерживаясь плана-образца. Учить составлять описательные загадки о 

воспринимаемом объекте, придерживаясь плана.  
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Продолжать развивать способность обучающихся узнавать предметы в контурном и 

силуэтном изображении. Обогащать опыт сличения и точного совмещения контуров и силуэтов 

сложной конфигурации, соотнесения предметных изображений с соответствующими 

силуэтами и контурами с увеличением - уменьшением площадей объектов восприятия. 

Формировать первичные представления о пантомимике как целостном экспрессивном образе. 

Обогащать опыт рассматривания сюжетных изображений по композиционным планам (3 плана) 

с выделением и точным обозначением каждого объекта определением признака обозначения. 

       7. Продолжать учить рассматривать сюжетную картину по плану (вопросам 

педагогического работника): 

1) обведи взором всю картину (педагогический работник направляет восприятие); 

2) внимательно рассмотри и узнай предметы на 1, 2, 3-м планах; 

3) о ком эта картина? (ребенку предлагается выделить и назвать действующих лиц); 

4) что случилось? (Почему так думаешь?); 

5) где находятся персонажи? (Как узнал?); 

6) в какое время суток это происходит? (Как определил?). 

Учить определять социальную принадлежность (школьница, мама, папа) персонажей по 

одежде, предметам обихода. Воспринимать и осмысливать содержание, картины, на которых 

изображены мелкие объекты. Предлагать детям устанавливать разницу в содержании трех 

картин, изображающих одно время и место действия, но отличающихся событиями. 

Продолжать формировать представления об экспрессии эмоций, расширять экспрессивный 

ряд. Обогащать опыт рассматривания одного персонажа в разных ситуациях и с разными 

эмоциями. Продолжать учить устанавливать причинно- следственные связи на основе 

восприятия экспрессии эмоций, ее изменений вследствие изменения состояния героя. 

Обогащать опыт узнавания, называния, воспроизведения экспрессии заданной эмоции. 

Продолжать формировать умения группировать картинки (фотографии) вокруг схемы - образца 

эмоции. Познакомить с двумя группами эмоций: положительные, отрицательные; учить на 

основе осмысления экспрессии распределять картинки на две группы. 

      8.Продолжать формировать полные, точные, дифференцированные предметные 

представления в соответствии с лексическими темами. Обогащать опыт восприятия: узнавание 

на основе тонкого анализа изображений знакомых объектов, представленных в разных 

величинах; на зашумленном фоне; без деталей; в новых (или малоизвестных) причинно-

следственных связях. Развивать способность дифференцировать объекты по форме определять 

их структурные особенности, способность к выделению и соотношению между собой 

структурных элементов в сложных объектах. Обогащать опыт оперирования образами памяти 

о предметах и объектах окружающей действительности в познавательной деятельности. 

Развивать объем и скорость восприятия ряда предметных картинок: выбор по образцу, по слову, 

ряда контурных изображений. Обогащать опыт точного совмещения силуэтного и контурного 

изображения. Учить соотносить силуэтное и контурное, контурное и реалистичное, силуэтное и 

реалистичное изображения без совмещения, расположенных на расстоянии друг от друга или в 

удалении от ребенка. Обогащать опыт точного обведения деталей, в том числе и мелких 

предметных изображений. Расширять представления о мелких деталях объекта восприятия, 

познания: обогащать опыт восприятия, выделять отличительные признаки, знать назначение. 

Учить устанавливать связи по сходству и (или) различию на основе сличения и тонкой 

дифференцировки. 

        9.Продолжать формировать ориентировочно-поисковые движения и действия; 

последовательно (упорядочено) обводить взором рабочее пространство, поверхность, контур 

объекта, останавливать взор для фиксации заданного объекта восприятия; переводить взор 

(целое-часть-целое-часть, с объекта на объект). Продолжать формировать умения 

локализовывать точку и выкладывать объекты по заданному местоположению (в центр, 

середину, в углы, по сторонам); умение раскладывать объекты по горизонтали, слева направо, по 

вертикали сверху вниз; раскладывать объекты вдоль заданного края (по нижнему, по верхнему 

краю). Формировать элементарные умения ориентировки на клеточном поле, обогащать опыт 

выделения отдельных и ряда клеток. 
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        10.Продолжать обогащать опыт двигательного освоения и зрительной оценки 

протяженности глубины большого пространства, опыт передвижения по линейным ориентирам 

на основе и под контролем зрения. Развивать умения зрительного прослеживания вертикальных 

(настенных) лабиринтов с определением изменений направления линий. 

         11.Развивать и обогащать чувство нового при восприятии элементов новизны в 

знакомой предметно-пространственной обстановке. 

12.Развивать ЗМК. Совершенствовать двигательное взаимодействие глаза и 

руки, когда руки ведет глаз с обеспечением точного глазного слежения за точкой движения 

руки. Развивать двигательное взаимодействие глаза и руки, когда глаз ведет руку для 

организации точного движения руки. Развивать способность к взаимной передаче функций 

между рукой и глазом. Развивать тонкую моторику рук и координацию рук: обогащать опыт 

ритмичности движений, развивать способность синхронно переключаться на новое положение 

рук; развивать точность движений большого и среднего пальцев, дифференцированность 

движений средним пальцем и мизинцем. 

        13.Развивать графомоторные умения. Обогащать пространственный праксис при 

проведении линий в разных направлениях; обведение линий разных кон фигураций (прямая, 

зигзагообразная); проведение линий по пунктиру, точкам; соединение линией двух объектов; 

обведение контурных линий; точное совмещение разрезных картинок при составлении целого 

из частей; различение и узнавание контурных изображений на зашумленном фоне, способности 

обводить выделенный контур. Учить копировать геометрические фигуры по образцу. Развивать 

глазомерные действия (действия прослеживания): обогащать зрительно-мо торный опыт оценки 

протяженности линий разной длинны, опыт их точного копирования. 

Программные задачи шестого уровня. 4-й год обучения: 

1. Учить различать и называть темно-серый и светло-серый цвета. Расширять знания 

обучающихся о предметах окружающей действительности, имеющих постоянный признак 

цвета. Продолжать развивать тонкую зрительную дифференцировку при восприятии цветов и 

их оттенков в большом пространстве. 

2. Учить обучающихся определять удаленность объектов в большом пространстве в 

зависимости от насыщенности окраски (сообщить знания о том, что чем предмет дальше, тем 

окраска менее яркая). Продолжать развивать способность обучающихся узнавать при любой 

освещенности предмет по его окраске. Предлагать локализовывать цвет или его оттенок в 

предмете (например, кленовый лист) и на этой основе давать более точную характеристику 

конкретному предмету. Учить узнавать и называть трапецию, соотносить с другими 

четырехугольниками, показать ее отличие от пятиугольника и треугольника. 

3. Развивать способность в предметах большого пространства различать составные 

формы (круг, овал, треугольник, прямоугольник, цилиндр, куб). Учить видоизменять 

геометрические фигуры, составляя их из разных фигур, конфигурацию предмета путем 

составления ее из простых форм. Повышать зрительную способность при различении 

треугольников разной конфигурации (уменьшать различия в отличительных признаках). 

Продолжать развивать способность различать однородные предметы по различиям в 

конфигурации частей. 

4. Учить дополнять знакомую форму недостающей частью, узнавать предмет в 

неполном предметно-силуэтном изображении (пересечение контуров), учить целостно 

прослеживать контур предметов сложной конфигурации. 

5. Продолжать учить соотносить и подбирать предметы по величине на глаз, определять 

размер предметов в зависимости от удаленности, отражать эти знания в практической 

деятельности. Развивать способность локализовывать предмет заданной величины из множества 

предметов. Учить отражать величину натуральных объектов условно, соблюдая 

пропорциональные отношения между ними. Учить анализировать пространственные 

отношения в группе предметов (6-7), выделяя пространственное положение каждого из них 

относительно другого. Продолжать учить отражению пространственных отношений 

натуральных объектов в схеме. Учить располагать объекты по схеме (чтение схемы осязательно-

зрительным способом). 

6. Развивать тонкую зрительную дифференциацию расстояний между 4-5-ю предметами 
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(постепенно уменьшать разницу) в малом и большом пространствах, расположенными в одном 

(двух) направлении(ях) и между предметами, расположенными в разных направлениях (без 

уменьшения разницы). Учить определять удаленность предмета в большом пространстве по 

способности различать его окраску, форму, размер. Продолжать упражнять обучающихся в 

узнавании предметов на большом расстоянии с уточнением признака, по которому узнавал. 

7. Предлагать детям самостоятельно рассматривать и описывать внешний облик 

предмета по плану. Продолжать учить составлять описательные загадки о воспринимаемом 

предмете. 

8. При рассматривании и описании сюжетной картины предлагать придерживаться 

плана (по вопросам педагогического работника); целостно описывать облик персонажей 

картины, учить на основе воспринятого давать характеристику их эмоционального состояния, 

социальной принадлежности; определять и описывать время происходящих событий (предлагать 

воспринимать и описывать одни и те же события в разные временные отрезки и видеть при этом 

изменения в изображении). Развивать способность различать изображенные мелкие предметы. 

Учить отражать изобразительные признаки глубины пространства, показывать линейную 

перспективу, учить соотносить натуральную величину объекта с величиной его изображения (в 

сравнении с величиной других объектов). Показать детям, что объекты, находящиеся очень 

далеко, изображаются нечетко, учить их опознавать в процессе восприятия. Обогащать опыт 

рассматривания иллюстраций. 

9. Продолжать развивать у обучающихся способность видеть в предметах большого 

пространства составные части и формы и на этой основе давать более точную характеристику 

конкретному предмету. Предлагать локализовать пятиугольник, трапецию в заданном 

пространственном положении. Продолжать учить составлять сложную конфигурацию объекта 

из простых форм. Продолжать формировать социальные эталоны. Повышать 

дифференцированность восприятия, экспрессивность пантомимического выражения знакомых 

эмоций. Формировать представления об экспрессии эмоции интереса, удивления спокойствия. 

Обогащать опыт осмысления эмоционального состояния персонажей сюжетных изображений 

на основе детализированного и целостного восприятия пантомимики. 

10. Продолжать уточнять, расширять и обогащать предметные представления (по 

лексическим темам). Обогащать умения детального рассматривания предметов (изображений) 

и их познания. Совершенствовать осмысленность восприятия деталей (определять их 

смысловую нагрузку для целого). Развивать константность восприятия, расширяя ряд 

вариативности образов памяти об объектах окружающей действительности. Обогащать опыт 

сличения и идентификации образов при отражении цветного, контурного, силуэтного 

изображений объекта. Обогащать опыт различения и узнавания контурного изображения 

объекта в условиях зашумленности фона. Продолжать расширять объем и скорость восприятия 

при выборе предметных картинок из ряда. 

11. Формировать образы букв (печатный вариант) и цифр. Развивать ориентировочную, 

регулирующую и контролирующую функции в процессе анализа их элементов и 

воспроизведения (печатания) в разных величинах на плоскости без и с ограничением линиями 

протяженности. Знакомить с линейными и клеточными полями, учить их анализу, обогащать 

умения проводить линии в заданном направлении и заданной протяженности. Развивать 

рукописные движения: обогащать умения и опыт копирования и воспроизведения отдельных 

элементов прописных букв. 

12. Развивать движения глаз, обеспечивающих отражение метрических характеристик 

предмета. Совершенствовать действия заданного прослеживания. Формировать умения 

(действия) практического изменения протяженности: длины, высоты, ширины. Развивать 

глазомерные действия. Развивать тонкую моторику и координацию рук: 

повышать ритмичность движений; 

совершенствовать способность синхронно переключаться на новое положение рук, 

пальцев с одного движения на другое; 

повышать точность, дифференцированность движений пальцев. 

          13.Совершенствовать динамическую организацию двигательного акта. 

            14.Способствовать расширению зрительного поля, с которого начинается 
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прослеживание. Обогащать опыт выполнения прослеживающих движений глаз в разных 

глубинных зонах и плоскостях пространства. Способствовать развитию плавного слежения и от 

произвольной регуляции прослеживания. Совершенствовать формообразующие движения. 

Расширять вариативность сенсорного эталона "форма". Обогащать опыт локализации, 

различения, идентификации и узнавания треугольников, четырехугольников, овалов разной 

протяженности. Обогащать опыт копирования путем обведения контура. Совершенствовать 

технику выполнения графических заданий: добиваться проведения без наклонных 

относительно вертикальной оси линий, предупреждать проведение двойных, прерывистых 

линий, проявление дрожания. Развивать мышечную выносливость в выполнении графических 

заданий. 

               15.Формировать умение копирования: 

- узнай и назови фигуру, которую предстоит копировать; 

- выдели (покажи и(или) назови) каждый элемент; 

- определи элемент, с которого начнешь копирование формы и 

последовательность копирования; 

- определи пространственное положение элемента относительно других и оцени 

протяженность относительно целого; 

- приступай к копированию. 

16.Совершенствовать точность копирования. Постоянно совершенствовать  

"чувство линии", умение отличать правильную окружность от неправильной, прямой угол от тупого, 

слегка изогнутую линию от прямой, выделять волнообразную, зигзагообразную линии. Обогащать 

опыт "чтения" линий сложной конфигурации, включающей элементы прямой, ломаной, волнистой, 

зигзагообразной (с вариативностью). 

17.Развивать наблюдательность и чувство нового. Систематически 

 обогащать опыт восприятия вновь привнесенных объектов в знакомую предметно- 

пространственную среду. Развивать и совершенствовать умения и навыки пространственной 

ориентировки "от себя", "от другого человека", по поверхности. Развивать способность к тонкой 

дифференцировке пространственных отношений. Совершенствовать ориентировочно-поисковые 

умения и действия. 

 Адаптивная компенсаторно-развивающая программа. 

Цель педагогической деятельности: способствовать развитию слабовидящим 

дошкольником компенсации трудностей зрительного отражения действительности. 

Развитие слуха и слухового восприятия. 

– Развитие зрительно-слухо-двигательной координации, слухового 

пространственного восприятия с повышением способности к ориентировочно-поисковой, 

информационно-познавательной, регулирующей и контролирующей основ движений, 

действий, деятельности. Обогащение опыта слухового восприятия с развитием 

дифференциации звуков по их предметно-объектной ссотнесеннсти, по психофизической 

характеристике - громкость, высота, по пространственной ориентации сторона и удаленность от 

источника звука. Обогащение опыта восприятия звуков и шумов действительности с 

эмоциональным реагированием и осмысленностью их отражения и актуализацией зрительного 

внимания на объектах восприятия. Обогащение опыта восприятия звуков живой и неживой 

природы: звуки дождя, скрип снега, пение птиц, голоса животных. Развитие поли- модальности 

предметного восприятия с актуализацией слухового восприятия. 

– Способствовать запоминанию и умению правильно произносить имена окружающих 

(ближайший социум). 

Развитие осязания и моторики рук. 

Развитие и обогащение тактильных ощущений ладоней и пальцев рук. Развитие 

тактильного образа восприятия с развитием предметно отнесенных ощущений на 

захватывание, перехватывание, вкладывание, со зрительным контролем действий, повышать 

умения узнавать предметы на ощупь. 

Развитие праксиса рук: 

а) статического (умение выполнять позы); 
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б) динамического со способностью к переключению с одного действия на другое, 

выполнения цепочки действий; 

в) конструктивного (умений выкладывать, копировать из палочек фигуры). 

– Формирование представлений о кисти, пальцах, умений их дифференцировать 

(называть, показывать). Развитие мелкой моторики рук, мышечной силы кистей и пальцев. 

– Развитие действий с дидактическими игрушками с актуализацией зрительных 

впечатлений, с осуществлением зрительного контроля точности выполнения. Развитие умений 

перекладывать мелкие предметы из емкости в емкость с постепенным уменьшением диаметра 

отверстия. 

– Развитие точных, тонко координированных движений кистью и пальцами в 

обследовательских действиях, орудийных действиях; "обслуживающих" познавательную 

деятельность (перелистывание, раскладывание, перемещение на ограниченной плоскости). 

Повышение подвижности кисти и пальцев рук. Развитие опыта ощупывания и осязания 

предметов действительности с их узнаванием на основе зрительно-двигательных ощущениях. 

Развитие орудийных тонко координированных действий на основе и под контролем зрения, 

востребованных в продуктивных видах деятельности. 

Развитие основ невербальных средств общения. 

– Обогащение опыта восприятия и воспроизведения разных положений частей лица, 

их движений: 

– губы в улыбке, губы широко разомкнуты, губы сомкнуты; губы искривлены и их 

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

выпячена; открыть рот широко, приоткрыть рот, выпятить нижнюю губу, сжимать губы, 

вытянуть губы, показать и убрать язык, шлепание губами; обычное положение щек, щеки 

надуты; зажмуривание; поднимание и опускание бровей. 

– Формирование жестовых умений: узнавать и показывать жестами приветствие, 

прощание, запрет, удивление. 

– Обогащение опыта восприятия и воспроизведения по подражанию мимики, жестов, 

движений и действий, востребованных в общении, совместных играх. Развитие интереса к 

собственным мимическим и жестовым проявлениям в условиях восприятия их зеркального 

отражения. 

Развитие умений и навыков пространственной ориентировки. 

– Формирование практических умений пространственной ориентировки в местах 

жизнедеятельности в Организации (помещения): освоение предметно- пространственной 

организации групповой, спальной, туалетной комнат, раздевалки; развитие опыта свободного 

передвижения в знакомых помещениях с выполнением ориентировочно-поисковой 

деятельности. Развитие способности к осмыслению пространственной организации помещений 

в Организации. 

– Формирование умений и навыков пространственной ориентировки на плоскости 

листа. Развитие умений ориентироваться в книге: способности к локализации частей (обложка, 

листы), умений перелистывать страницы. 

– Формирование навыков пространственной ориентировки на листе бумаги: умения 

выделять (показывать, называть) стороны, углы (вершины), центр листа разной площади, 

протяженности; умения класть лист перед собой; умения выкладывать на лист бумаги предметы 

в заданном порядке; умения воспроизводить линии со зрительной локализацией заданного 

места воспроизведения. 

– Формирование представлений о клеточном и линейном полях (листы) с развитием 

опыта выполнения слабовидящим ребенком графических заданий под контролем зрения (для 

части слабовидящих с высоким слабовидением - линейное поле). 

 Технологии, используемые в образовательном процессе. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 

специалистов и родителей (законных представителей). 

При реализации Программы педагог: 
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- продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия 

эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 

- определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, 

включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, 

готовность прийти на помощь, поддержать; 

- соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития 

детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, 

- осуществляет поддержку и установку на успех, развитие детской самостоятельности, 

инициативы; 

- осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных 

педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это делаю»; «Научи 

меня, помоги мне сделать это»; 

- сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и 

самостоятельную деятельность детей; 

- ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и 

познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире; 

- создает развивающую предметно-пространственную среду; 

- наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения 

детей; 

- сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития 

малышей. 

При планировании форм, способов, методов и средств реализации Программы учитываются 

возрастные, индивидуальные особенности воспитанников и специфика их образовательных 

потребностей и интересов. 

Используемые образовательные технологии 

 

Технологи

и 

Образовательные 

области 

Содержание 

Здоровьесберега

ющие 

технологии 

социально-

коммуникативное, 

познавательное, речевое, 

художественно-

эстетическое, физическое 

развитие 

Физкультурные, музыкальные 

занятия, формирование 

представлений о ЗОЖ, 

формирование КГН, гимнастики, 

физминутки, динамические паузы 

и др. 

Технологии 

проектной 

деятельности 

социально-

коммуникативное, 

познавательное, речевое, 

художественно-

эстетическое, физическое  

Краткосрочные и долгосрочные 

тематические проекты 

Технология 

исследовательск

ой деятельности 

социально-

коммуникативное, 

познавательное, речевое 

развитие 

Знакомство со свойствами 

материалов, 

предметов. Элементарное 

экспериментирование. 

Информационно-

коммуникационн

ые технологии 

социально-

коммуникативное, 

познавательное, речевое, 

художественно-

эстетическое, физическое 

развитие 

Подготовка и использование 

презентаций, видео и аудио 

материалов соответствии с 

календарно-тематическим 

планированием. 

Личностно-

ориентированны

е технологии 

социально-

коммуникативное, 

познавательное, речевое, 

Планирование индивидуальной 

работы (индивидуального 

образовательного маршрута). 
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художественно-

эстетическое, физическое 

развитие 

Технология 

деятельностного 

подхода 

социально-

коммуникативное, 

познавательное, 

речевое, 

художественно-

эстетическое, 

физическое развитие 

Развитие дошкольников в 

процессе организации различных 

видов деятельности с 

учетом мотивации 

обучающихся 

Игровые 

технологи 

социально-

коммуникативное, 

познавательное, речевое, 

художественно-

эстетическое, физическое 

развитие 

Организация игровой 

деятельности разной 

направленности 

Технология 

разноуровневого 

обучения 

социально-

коммуникативное, 

познавательное, речевое, 

художественно-

эстетическое, физическое 

развитие 

Обогащение ППС 

«разноуровневым» 

материалом, деление 

детей на подгруппы по 

результатам 

педагогической 

диагностики 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

В воспитательно-образовательной работе в рамках регионального компонента 

учитывается специфика национально-культурных, демографических, климатических условий 

региона. 

Парциальная программа: «Край Смоленский» Жарова Т.М., Кравчук В.А., Шимаковская 

С.Ю.: 

1. Блок «Мир природы». 

Образовательная область: «Познавательное развитие», интеграция с образовательными 

областями «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-

эстетическое развитие». 

Задачи образовательной деятельности: 

1. Формировать у детей представления о природных и географических особенностях 

родного края. Познакомить с планом-схемой города (поселка), района. 

2. Расширять и уточнять знания дошкольников о растениях, птицах, диких животных, 

характерных для Смоленского региона. 

3. Знакомить с растениями и животными, занесенными в Красную книгу Смоленской 

области. Дать представление о необходимости охраны всех без исключения видов растений, 

животных родного края, независимо от того, нравятся они ребенку, взрослому или нет. 

4. Формировать у детей навыки экологически грамотного поведения в природных 

условиях (во время прогулок, экскурсий и в процессе повседневной жизни). Способствовать 

пониманию связи между поведением людей и состоянием природной среды. 

5. Стимулировать любознательность, познавательный интерес к природе родного края. 

6. Воспитывать у дошкольников бережное и заботливое отношение к миру природы. 

7. Упражнять в умении собирать коллекции природного материала, характерного 

для нашего края, учить классифицировать и обобщать их по различным признакам. 

8. Познакомить с деятельностью людей по охране памятных мест природы родного 

края. Привлекать к участию в экологических акциях, праздниках, проводимых в области, 

районе, городе, ДОО. 

Содержание образовательного блока «Мир природы». 



  
114 

 Изменения, происходящие в неживой и живой природе. Погодные и климатические 

условия, характерные для средней полосы России. 

 Смоленские пословицы, поговорки, приметы о разных временах года. 

 Карты, планы-схемы родного города (поселка), района, парка, экологической 

тропы детского сада и др. 

 Природные материалы, характерные для родного края (песок, глина, мел и др.), их 

внешний вид, свойства, использование. 

 Реки, озера Смоленщины, местные водоемы: название, внешний вид, особенности. 

Использование и охрана водоемов. 

 Грибы нашей области: название, особенности внешнего вида, правила сбора грибов. 

Съедобные и ядовитые грибы. 

 Разнообразие растительного мира нашего края: деревья, кустарники, травянистые 

растения; растения луга, сада, леса. Название, особенности внешнего вида, приспособления к 

окружающей среде. Лекарственные растения. 

 Разнообразие животного мира нашей области: насекомые, рыбы, земноводные, 

пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие. Название, особенности внешнего вида, жизни, 

способы приспособления к окружающей среде. 

 Красная книга Смоленской области, района. Охраняемые виды растений и животных. 

Заповедные места Смоленской области. 

2. Блок «Мир истории» 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие», инте- грация с 

образовательными областями «Познавательное развитие», «Физическое развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие». 

Задачи образовательной деятельности: 

1. Дать доступные исторические знания об образовании своего города: его названии, 

знаменательных событиях, о достопримечательностях, памятных местах, о своих 

прославленных земляках. 

2. Познакомить детей с гербом Смоленска и своего города (главные элементы, их 

символика). 

3. Знакомить с местными событиями, интересными новостями и обсуждать 

их. 

4. Учить детей ориентироваться в ближайшем окружении своего микро- 

района, города. 

5. Воспитывать любовь к своему краю, желание участвовать вместе с взрослыми в 

общественной жизни своего города (праздниках, ярмарках, фестивалях, соревнованиях, 

уборке и озеленении парков, скверов, улиц). 

Содержание образовательного блока «Мир истории». 

 История образования города Смоленска. Празднование дня города. 

 Герб Смоленска (главные элементы, их символика). 

 Достопримечательности, памятные места, наиболее известные памятники. 

Смоленская крепостная стена: причины ее возведения, башни крепости, зодчий Федор Конь. 

 Военное прошлое нашего края. Смоленск – «город-воин». Памятники героям Великой 

Отечественной войны в Смоленске. 

 Земляки, прославившие Смоленщину: первый космонавт Юрий Гагарин, 

путешественник и первооткрыватель Николай Пржевальский, композитор М.И. Глинка и др. 

 Знаменательные события данной местности. Общественная жизнь города: 

праздники, ярмарки, фестивали, соревнования, уборка и озеленени парков, скверов, улиц. 

3 Блок «Мир культуры» 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие», интеграция с 
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образовательными областями: «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Физическое развитие». 

Задачи образовательной деятельности: 

1. Формировать элементарные представления о культурном наследии и духовных 

традициях города, области: 

- знакомить детей с устным народным творчеством своей местности, показать 

яркость, образность, выразительность малых фольклорных жанров; 

- познакомить со сказками Смоленского края, показать их поэтичность; 

- познакомить с традиционными народными промыслами, закреплять знание об 

искусстве как виде творческой деятельности людей; 

- познакомить с местными музеями, памятниками культуры; 

- познакомить с народными праздниками, играми, хороводами. 

2. Дать детям доступные знания о выдающихся людях, родившихся на Смоленской 

земле и прославивших нашу Родину своими достижениями в культуре и искусстве. 

3. Развивать познавательную активность дошкольников, творческие способности, 

любознательность, интерес к русским традициям. 

4. Воспитывать любовь к Родине, чувство гордости, любви и уважения к землякам, 

прославившим город, желание быть похожим на них в своих поступках и делах. 

Содержание образовательного блока «Мир природы». 

 Жилище, убранство, мебель, хозяйственная утварь, посуда, используемая нашими 

предками. 

 Старинные игрушки и способы их изготовления. 

 Одежда смоленских крестьян, их украшения, вышивка смоленских мастеров. 

 Смоленская керамика: название изделий, особенности внешнего вида, процесс 

изготовления. 

 Сказки, песенный фольклор, потешки Смоленского края. 

 Актеры, композиторы, поэты, писатели, художники, прославившие Смоленщину: 

М.И. Глинка, С.Т. Коненков, М.И. Исаковский, А.Т. Твардовский, Ю. Никулин, А. Папанов и 

др. 

 Современная культурная жизнь города: традиции, праздники, ярмарки, фестивали, 

концерты. 

 Культурные учреждения: театры, музеи, выставочные центры, центры детского 

творчества, студии, планетарий, библиотеки, клубы, филармония, художественные и 

музыкальные школы для детей Смоленщины. 

Формы, способы, методы и средства реализации части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Достижение целей и задач программы «Край Смоленский» требует особых подходов к 

осуществлению образовательной деятельности с обучающихся с нарушениями зрения 

(слепых, слабовидящих, с амблиопией и косоглазием) дошкольного возраста. Образовательная 

деятельность реализуется в процессе организации различных видов детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, изобразительной, 

музыкальной, двигательной, конструирования, восприятия художественной литературы и 

фольклора и др.) через: 

- совместную образовательную деятельность педагогов и детей; 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

самостоятельную деятельность старших дошкольников; 

- взаимодействие с семьями детей. 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных воз расту формах работы с 

детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от культурных и 

региональных особенностей, контингента воспитанников, оснащённости, квалификации педагога. 
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Образовательная деятельность осуществляется как в процессе организации различных 

видов детской деятельности, так и в ходе режимных моментов: 

Для решения задач реализации регионального компонента используются различные 

формы работы: 

С детьми: С педагогами С родителями: С социумом 

-Экскурсии по улицам 

года, в природу 

(реальные и 

виртуальные); 

-Рассказы воспитателя 

об интересных фактах 

и событиях; 

-Беседы; 

-Чтение и обсуждение 

детской и научно-

популярной 

литературы; 

-Просмотры фото и 

видео материалов; 

-Игры дидактические, 

сюжетно-ролевые, 

подвижные, 

театрализованные; 

-Создание альбомов, 

книг; 

-Проектная 

деятельность; 

-Познавательно-

исследовательская 

деятельность, 

конструирование; 

-Викторины; 

-Создание макетов, 

коллекций и их 

оформление; 

-Изобразительная 

деятельность 

(рисование, лепка, 

аппликация); 

-Слушание и 

обсуждение народной, 

классической музыки 

Смоленских 

композиторов, пение, 

танцы, хороводы 

Смоленского края; 

-Развлечения и 

праздники и др.; 

-Участие в 

фестивалях, 

конкурсах, акциях. 

 

-Практикумы; 

-Круглые столы; 

-Педагогические 

советы; 

-Конкурсы; 

-Выставки. 

-Разработка планов 

(проектов) маршрутов 

выходного дня к 

историческим 

памятным местам;  

-Совместные 

экскурсии в музеи по 

городу; 

-Создание 

совместных проектов 

(разработка планов 

мероприятий) 

праздников, важных 

для города событий и 

их реализация; 

-Участие в акциях по 

уборке скверов, 

парков, защите 

исторических 

памятников или 

памятных мест и др.; 

-Организация 

совместных 

выставок,   

посвященных 

истории родного 

края; 

-Создание макетов, 

коллекций и их 

оформление 

участие в фестивалях, 

конкурсах, 

праздниках. 

-Встречи с 

участниками 

исторических 

событий, деятелями 

культуры, 

интересными 

людьми; 

-Занятия на базе 

музеев и других 

культурных центров 

микрорайона, города 

(реальные и 

виртуальные); 

-Экскурсии; 

-Конкурсы, выставки; 

-Развлечения; 

концерты. 

 Рабочая программа воспитания. 



  
117 

Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания для образовательных организаций, реализующих 

адаптированные образовательные программы дошкольного образования (далее – программа 

воспитания), предусматривает обеспечение процесса разработки рабочей программы 

воспитания на основе требований Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся с нарушением 

зрения (слепые, слабовидящие, с амблиопией и косоглазием) в Организации предполагает 

преемственность по отношению к достижению воспитательных целей начального общего 

образования (далее – НОО). 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного 

идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) 

представление о человеке. 

В основе процесса воспитания обучающихся с нарушением зрения (слепые, 

слабовидящие, с амблиопией и косоглазием) в Организации должны лежать конституционные и 

национальные ценности российского общества. 

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника Организации и с базовыми 

духовно-нравственными ценностями. Планируемые результаты определяют направления для 

разработчиков рабочей программы воспитания. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, в 

рабочей программе воспитания необходимо отразить взаимодействие участников 

образовательных отношений (далее – ОО) со всеми субъектами образовательных отношений. 

Только при подобном подходе возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть 

способности и таланты обучающихся, подготовить их к жизни в высокотехнологичном, 

конкурентном обществе. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребенком, они должны найти свое отражение в 

основных направлениях воспитательной работы Организации. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального 

направления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. Ценность 

здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания. 

Реализация Программы основана на взаимодействии с разными субъектами 

образовательных отношений. 

Организация в части, формируемой участниками образовательных отношений, 

дополняет приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой основной 

образовательной программы, региональной и муниципальной спецификой. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с другими 

организациями. 

Программа воспитания является неотъемлемым компонентом АОП ДО. Структура 

Программы воспитания включает пояснительную записку и три раздела – целевой, 

содержательный и организационный, в каждом из них предусматривается обязательная часть и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Целевой раздел 

Общая цель воспитания в Организации – личностное развитие дошкольников с 

нарушением зрения (слепые, слабовидящие, с амблиопией и косоглазием) и создание условий 

для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского общества через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 
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3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

Достижению поставленной цели воспитания дошкольников будет способствовать 

решение следующих основных задач: 

 развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических 

качеств; создание благоприятных условий для гармоничного развития каждого ребенка в 

соответствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными особенностями и 

склонностями; 

 формирование общей культуры личности, в том числе ценностей здорового и 

устойчивого образа жизни, инициативности, самостоятельности и ответственности, активной 

жизненной позиции; 

 развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; 

 организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, 

взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав 

свободного человека; 

 воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения разных видов 

социальной культуры, в том числе и многонациональной культуры народов России и мира, 

умения общаться с разными людьми; 

 объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольной организации на основе 

традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; 

 установление партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-

педагогической поддержки, повышение компетентности родителей (законных представителей) 

в вопросах воспитания, развития и образования детей. 

Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения ребенка в детском 

саду: в процессе НОД, режимных моментов, совместной деятельности с детьми и 

индивидуальной работы. 

Основными условиями реализации Программы воспитания в Организации, являются: 

полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

 построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания; 

 содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, 

признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 формирование и поддержка инициативы обучающихся в различных видах детской 

деятельности; 

 активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и опирается на следующие принципы: 

 принцип гуманизма: приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, 

свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, 

патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и 

окружающей среде, рационального при родопользования; 

 принцип ценностного единства и совместности: единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

 принцип общего культурного образования: воспитание основывается на культуре и 

традициях России, включая культурные особенности региона; 
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 принцип следования нравственному примеру: пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему 

диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку 

реальную возможность следования идеалу в жизни; 

 принципы безопасной жизнедеятельности: защищенность важных интересов 

личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного 

поведения; 

 принцип совместной деятельности ребенка и педагогического работника: 

значимость совместной деятельности педагогического работника и ребенка на основе 

приобщения к культурным ценностям и их освоения; 

 принцип инклюзивности: организация образовательного процесса, при котором все 

обучающиеся, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-

этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

Данные принципы реализуются в укладе Организации, включающем воспитывающие 

среды, общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

Принципы реализуются в укладе Организации, включающем воспитывающие среды, 

общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

Уклад образовательной организации 

Уклад образовательной организации опирается на базовые национальные ценности, 

содержащие традиции региона и Организации, задающий культуру поведения сообществ, 

описывающий предметно-пространственную среду, деятель ности и социокультурный контекст. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового циклов жизни Организации. 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми 

участниками образовательных отношений (воспитанниками, роди телями, педагогами и 

другими сотрудниками Организации). 

Воспитывающая среда Организации 

Воспитывающая среда – это совокупность окружающих ребенка социально- ценностных 

обстоятельств, влияющих на его личностное развитие и содействующих его включению в 

современную культуру. 

Воспитывающая среда определяется, с одной стороны, целями и задачами воспитания, с 

другой – духовно-нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками и 

учитывает психофизические особенности обучающихся с ОВЗ. В этом контексте, основными 

характеристиками среды являются ее насыщенность и структурированность. Воспитывающая 

среда строится по трем линиям: 

 «от взрослого», который создает предметно-пространственную среду, насыщая ее 

ценностями и смыслами; 

 «от совместности ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, направленная на 

взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и ценности воспитания; 

 «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно творит, 

живет и получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы, заложенные 

взрослым. 

Общности (сообщества) Организации: 

Общность – это качественная характеристика любого объединения людей, 

определяющая степень их единства и совместности, для которой характерно содействие друг 

другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, наличие общих 

симпатий, ценностей и смыслов. 

1. Профессиональная общность включает в себя устойчивую систему связей и 

отношений между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемых всеми 

сотрудниками Организации. Сами участники общности должны разделять те ценности, 

которые заложены в основу Программы. Основой эффективности такой общности является 
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рефлексия собственной профессиональной деятельности. 

Педагогические работники должны: 

- быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения; 

- мотивировать обучающихся к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

- поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми 

внутри группы обучающихся принимала общественную направленность; 

- заботиться о том, чтобы обучающиеся непрерывно приобретали опыт общения на 

основе чувства доброжелательности; 

- содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять 

чуткость к другим детям, побуждать обучающихся сопереживать, беспо коиться, проявлять 

внимание к заболевшему другому ребенку; 

- воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество 

других детей (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность); 

- учить обучающихся совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, 

которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

- воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

2. Профессионально-родительская общность включает сотрудников Организации и 

всех педагогических работников членов семей обучающихся, которых связывают не только 

общие ценности, цели развития и воспитания обучающихся, но и уважение друг к другу. 

Основная задача: объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в Организации. 

Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в Организации. 

3. Детско-взрослая общность: характерно содействие друг другу, сотворчество и 

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как к 

полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников 

общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые вносят 

педагогические работники в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся 

его собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. В каждом 

возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости от решаемых 

воспитательных задач. 

4. Детская общность: общество других детей является необходимым условием 

полноценного развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы 

общественного поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно жить, 

сообща играть, трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности 

к группе других детей рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом 

с ним такие же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями других. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В 

Организации должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, 

так и с младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо 

подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех 

правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с младшими – это возможность для 

ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а также пространство для воспитания 

заботы и ответственности. 

Организация жизнедеятельности обучающихся дошкольного возраста в разновозрастной 

группе обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования 

 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада 

Культура поведения педагогического работника в Организации направлена на создание 

воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая 
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психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, 

отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов являются необходимыми условия 

нормальной жизни и развития обучающихся. 

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведения: 

- педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей 

первым; 

- улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

- педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки; 

- педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение 

детей в детском саду; 

- тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

- уважительное отношение к личности дошкольников с нарушением зрения (слепым, 

слабовидящим, с амблиопией и косоглазием); 

- умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

- умение видеть и слышать воспитанника с ОВЗ, сопереживать ему; 

- уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми с нарушением 

зрения (слепыми, слабовидящими, с амблиопией и косоглазием) 

- умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время не 

торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников с ОВЗ по зрению; 

- умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми; 

- умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам с 

нарушением зрения (слепым, слабовидящим, с амблиопией и косоглазием) 

- знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

- соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

 

Социокультурный контекст 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой человек 

растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и 

поведение человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной 

основе Программы воспитания. 

Социокультурное развитие – это процесс вхождения человека в культуру, принятие и 

присвоение общечеловеческих, национальных, социальных норм и ценностей, присущих 

данному обществу, и через творческую внутреннюю переоценку данного опыта формирование 

своей модели поведения в данном обществе. Воспитательный процесс в ДОУ направлен на 

приобщение детей к культуре и культурным ценностям общества; обеспечение условий для 

полноценного и эффективного социокультурного развития детей; вовлечение в 

образовательную деятельность родителей; успешное сотрудничество с социумом. 

Социокультурный контекст учитывает этнокультурные, конфессиональные и 

региональные особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной 

программы. Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 

партнерства образовательной организации. 

При организации социокультурного контекста в детском сообществе педагогу важно: 

- определять единые для всех детей правила сосуществования детского общества 

(вводят свои правила группы, созданные с участием детей), включающие равенство прав, 

независимо от нации и происхождения, взаимную доброжелательность и внимание друг к 

другу, готовность прийти на помощь, поддержать; 

- соблюдать гуманистические принципы педагогического сопровождения развития 

детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и 

установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы; 

- сформировать толерантное отношение ко всем участникам детского сообщества; 

- осуществлять развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных 

педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе», «Посмотри, как я это делаю», «Научи 
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меня, помоги мне сделать это»; 

- сочетать совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и 

самостоятельную деятельность детей; 

- ежедневно планировать воспитательные ситуации, обогащающие практический 

социальный опыт детей, эмоции и представления о мире; 

- создавать воспитывающую предметно-пространственную среду; 

- продумывать и создавать условия эмоционального благополучия и развития каждого 

ребенка. Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к 

его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства 

собственного достоинства; 

- сотрудничать с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития 

воспитанников в социокультурной среде. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской общественности 

как субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. 

Деятельности и культурные практики в Организации. 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника с ОВЗ, 

обозначенных в Стандарте. В качестве средств реализации цели воспитания могут выступать 

следующие основные виды деятельности и культурные практики: 

- предметно-целевая (виды деятельности, организуемые педагогическим работником, в 

которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее 

реализации совместно с родителям (законным представителям); 

- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от педагогического работника, и 

способов их реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, 

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

Организуя различные виды деятельности, педагог учитывает опыт ребёнка, его 

субъектные проявления (самостоятельность, творчество при выборе содержания деятельности 

и способов его реализации, стремление к сотрудничеству с детьми, инициативность и желание 

заниматься определенным видом деятельности). Эту информацию педагог может получить в 

процессе наблюдения за деятельностью детей в ходе проведения педагогической диагностики. 

На основе полученных результатов организуются разные виды деятельности, соответствующие 

возрасту детей. В процессе их организации педагог создает условия для свободного выбора 

детьми деятельности, оборудования, участников совместной де ятельности, принятия детьми 

решений, выражения своих чувств и мыслей, поддерживает детскую инициативу и 

самостоятельность, устанавливает правила взаимодействия детей. Педагог использует 

образовательный потенциал каждого вида деятельности для решения задач воспитания, 

обучения и развития детей. 

Все виды деятельности взаимосвязаны между собой, часть из них органично включается в 

другие виды деятельности (например, коммуникативная, познавательно-исследовательская). 

Это обеспечивает возможность их интеграции в процессе образовательной деятельности. 

Особое место в образовательном процессе занимает игра, выступая как форма 

организации жизни и деятельности детей, средство разностороннего развития личности; метод 

или прием обучения; средство саморазвития, самовоспитания, самообучения, саморегуляции. 

Учитывая потенциал игры для разностороннего развития ребёнка и становления его личности, 

педагог максимально ис пользует все варианты её применения в ДО. 

Образовательная деятельность в режимных процессах имеет специфику и предполагает 

использование особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 

обучения и развития ребёнка. 

Основная задача педагога в утренний отрезок времени состоит в том, чтобы включить 

детей в общий ритм жизни ДОО, создать у них бодрое, жизнерадостное настроение. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, может 

включать: 
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- игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами 

(сюжетно-ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и другие); 

- беседы с детьми по их интересам, развивающее общение педагога с детьми (в том 

числе в форме утреннего и вечернего круга), рассматривание картин, иллюстраций; 

- практические, проблемные ситуации, упражнения (по освоению культурно- 

гигиенических навыков и культуры здоровья, правил и норм поведения и другие); 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, трудом взрослых; 

- трудовые поручения и дежурства (сервировка стола к приему пищи, уход за 

комнатными растениями и другое); 

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

- продуктивную деятельность детей по интересам детей (рисование, конструирование, 

лепка и другое); 

- оздоровительные и закаливающие процедуры, здоровьесберегающие мероприятия, 

двигательную деятельность (подвижные игры, гимнастика и другое). 

Занятиям предусмотрено определенное время в режиме дня (согласно требованиям, 

СанПиН 1.2.3685-21). Занятие рассматривается как дело, занимательное и интересное детям, 

развивающее их; как деятельность, направленная на освоение детьми одной или нескольких 

образовательных областей, или их интеграцию с использованием разнообразных форм и 

методов работы, выбор которых осуществляется педагогам самостоятельно. Занятие является 

формой организации обучения, наряду с экскурсиями, дидактическими играми, играми-

путешествиями и другими. Оно может проводиться в виде образовательных ситуаций, 

тематических событий, проектной деятельности, проблемно-обучающих ситуаций, 

интегрирующих содержание образовательных областей, творческих и исследовательских 

проектов и так далее. В рамках отведенного времени педагог может организовывать 

образовательную деятельность с учётом интересов, желаний детей, их образовательных 

потребностей, включая детей дошкольного возраста в процесс сотворчества, содействия, 

сопереживания. При организации занятий педагог использует опыт, накопленный при 

проведении образовательной деятельности в рамках сформировавшихся подходов. Время 

проведения занятий, их продолжительность, длительность перерывов, суммарная 

образовательная нагрузка для детей дошкольного возраста определяются СанПиН 1.2.3685-21. 

Содержание и педагогически обоснованную методику проведения занятий педагог может 

выбирать самостоятельно. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

- подвижные игры и спортивные упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

- экспериментирование с объектами неживой природы; 

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); 

- элементарную трудовую деятельность детей на участке ДОО; 

- свободное общение педагога с детьми, индивидуальную работу; 

проведение спортивных праздников (при необходимости). 

Образовательная деятельность, осуществляемая во вторую половину дня, может 

включать: 

- элементарную трудовую деятельность детей (уборка групповой комнаты; ремонт книг, 

настольно-печатных игр; стирка кукольного белья; изготовление игрушек-самоделок для игр 

малышей); 

- проведение зрелищных мероприятий, развлечений, праздников (кукольный, 

настольный, теневой театры, игры-драматизации; концерты; спортивные, музыкальные и 

литературные досуги и другое); 

- игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами (сюжетно-

ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и другие); 
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- опыты и эксперименты, практико-ориентированные проекты, коллекционирование и 

другое; 

- чтение художественной литературы, прослушивание аудиозаписей лучших образов 

чтения, рассматривание иллюстраций, просмотр мультфильмов и так далее; 

- слушание и исполнение музыкальных произведений, музыкально-ритмические 

движения, музыкальные игры и импровизации; 

- организация и (или) посещение выставок детского творчества, изобразительного 

искусства, мастерских; просмотр репродукций картин классиков и современных художников и 

другого; 

- индивидуальную работу по всем видам деятельности и образовательным областям; 

- работу с родителями (законными представителями). 

Во вторую половину дня педагог может организовывать культурные практики. Они 

расширяют социальные и практические компоненты содержания образования, способствуют 

формированию у детей культурных умений при взаимодействии со взрослым и 

самостоятельной деятельности. Ценность культурных практик состоит в том, что они 

ориентированы на проявление детьми самостоятельности и творчества, активности и 

инициативности в разных видах деятельности, обеспечивают их продуктивность. 

К культурным практикам относят игровую, продуктивную, познавательно- 

исследовательскую, коммуникативную практики, чтение художественной литературы. 

Культурные практики предоставляют ребёнку возможность проявить свою субъектность с 

разных сторон, что, в свою очередь, способствует становлению разных видов детских 

инициатив: 

- в игровой практике ребёнок проявляет себя как творческий субъект (творческая 

инициатива); 

- в продуктивной - созидающий и волевой субъект (инициатива целеполагания); 

- в познавательно-исследовательской практике - как субъект исследования 

(познавательная инициатива); 

- коммуникативной практике - как партнер по взаимодействию и собеседник 

(коммуникативная инициатива); 

- чтение художественной литературы дополняет развивающие возможности других 

культурных практик детей дошкольного возраста (игровой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной деятельности). 

Тематику культурных практик педагогу помогают определить детские вопросы, 

проявленный интерес к явлениям окружающей действительности или предметам, значимые 

события, неожиданные явления, художественная литература и другое. В процессе культурных 

практик педагог создает атмосферу свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик предполагает 

подгрупповой способ объединения детей. 

Планируемые результаты освоения Программы воспитания. 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка с нарушением 

зрения (слепых, слабовидящих, с амблиопией и косоглазием). Поэтому результаты достижения 

цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных 

портретов ребенка с ОВЗ к концу дошкольного возрастов. Основы личности закладываются в 

дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не получат своего становления в 

детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в будущем. 

На уровне Организации не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в 

соответствии со Стандартом, так как "целевые ориентиры основной образовательной программы 

дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями обучающихся". 

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей с ОВЗ дошкольного возраста 

 (до 8 лет) 
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Направления 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране – России, 

испытывающий чувство привязанности к 

родному дому, семье, близким людям. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценно сти семьи и 

общества, правдивый, искренний, способный к 

сочувствию и заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: 

ответственность за свои действия и поведение; 

принимающий и уважающий различия между 

людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, ум еющий 

слушать и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать с педагогическим 

работником и другими детьми на 

основе общих интересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в самовыражении, 

в том числе творческом, проявляющий 

активность, самостоятельность, инициативу в 

познавательной, игровой, коммуникативной и 

продуктивных видах деятельности и в 

самообслуживании, обладающий первичной 

картиной мира на основе традиционных 

ценностей российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 
Здоровье Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремящийся соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, социуме 

(в том числе в цифро- 

вой среде), природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в 

обществе на основе уважения к людям труда, 

результатам их деятельности, проявляющий 

трудолюбие при выполнении поручений и в 

самостоятельной деятель- 

ности. 

Этико-эстетическое Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве, стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками худо- 

жественно-эстетического вкуса. 

 

 

Содержательный раздел. 

 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми с 

нарушением зрения (слепых, слабовидящих, с амблиопией и косоглазием) дошкольного 

возраста всех образовательных областей, обозначенных в Стандарте, одной из задач которого 
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является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Ценности воспитания соотнесены с направлениями воспитательной работы. Предложенные 

направления не заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти образовательным 

областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей в целостном 

образовательном процессе. На их основе определяются региональный и муниципальный 

компоненты. 

Патриотическое направление воспитания. 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, интереса к своей 

стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом 

(гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к 

своему народу. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нравственного 

чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни и ее 

уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 

«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

 когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, 

духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

 эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, 

уважением к своему народу, народу России в целом; 

 регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и 

культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за 

настоящее и будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, 

культурному наследию своего народа; 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа; 

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, 

родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической 

принадлежности; 

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания 

единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель Детского сада должен сосредоточить своё 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

 ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего 

народа; 

 организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение 

детей к российским общенациональным традициям; 

 формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 

 

Социальное направление воспитания. 
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Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального направления 

воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его значение 

в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие социальных 

отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, нести 

ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, группы. Формирование 

правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному окружению 

невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором обязательно 

должна быть личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и детских общностях. 

Важным аспектом является формирование у дошкольника представления о мире профессий 

взрослых, появление к моменту подготовки к школе положительной установки к обучению в 

школе как важному шагу взросления. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в 

формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии 

дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

1) Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с 

детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и 

детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах 

деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ 

поступков самих детей в группе в различных ситуациях. 

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 

обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, 

сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила. 

3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной 

зрелости и преодоление детского эгоизма. 

При реализации данных задач воспитатель Детского сада должен сосредоточить своё внимание 

на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

 организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с 

правилами, традиционные народные игры и пр.; 

 воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

 учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 

деятельности; 

 учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей; 

 организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

 создавать доброжелательный психологический климат в группе 

Познавательное направление воспитания. 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование ценности 

познания. 

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины мира, в которой 

интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное от ношение к миру, людям, природе, 

деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-источники, 

дискуссии и др.). 

Направления деятельности воспитателя: 

 совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, 

проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра 

доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 

 организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и 
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исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

 организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; 

различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 

Физическое и оздоровительное направление воспитания. 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового образа 

жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое развитие и 

освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной активности: выполнение 

бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

 обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей 

(совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и здоровье 

сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического и 

эстетического развития ребенка; 

 закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды; 

укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных     

способностей, обучение двигательным навыкам и умениям; 

 формирование элементарных представлений в области физической культуры, 

здоровья и безопасного образа жизни; 

 организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима 

дня;  

 воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедея

тельности. 

Направления деятельности воспитателя: 

 организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных 

игр, дворовых игр на территории детского сада; 

 создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

 введение оздоровительных традиций в ДОО. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной частью 

воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников 

понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и 

здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны 

формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в Детском саду. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых ролей. 

Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной периодичностью, ребенок 

вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они становятся для него привычкой. 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО должен сосредоточить 

свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

 формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

 формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и чистоте 

тела; 

 формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

 включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру. 

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна вестись в 

тесном контакте с семьей. 

Трудовое направление воспитания. 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать 

участие в труде, и те несложные обязанности, которые он выпол няет в детском саду и в семье, 

должны стать повседневными. Только при этом условии труд оказывает на детей определенное 
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воспитательное воздействие и подготавливает их к осознанию его нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании ценностного 

отношения детей к труду, трудолюбия, а также в приобщении ребенка к труду. Можно выделить 

основные задачи трудового воспитания. 

Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание положительного 

отношения к их труду, познание явлений и свойств, связан ных с преобразованием материалов 

и природной среды, которое является следствием трудовой деятельности взрослых и труда 

самих детей. 

1) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, 

воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков 

планирования. 

2) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи). 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких направлениях воспитательной работы: 

 показать детям с ОВЗ необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

 воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания 

родителей, воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно сопряжена с 

трудолюбием; 

 предоставлять детям с ОВЗ самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия; 

 собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее 

настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

 связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 

желанием приносить пользу людям. 

Этико-эстетическое направление воспитания. 

Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет глубоко 

социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам человеческого общества. 

Культура отношений является делом не столько личным, сколько общественным. Конкретные 

представления о культуре поведе ния усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с 

накоплением нравственных представлений. 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, 

ее влиянии на внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной 

страны и других народов; 

5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка 

действительности; 

6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, 

создавать его. 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель дол- 

жен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы: 

 учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, 

интересами, удобствами; 

 воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет 

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных местах; 

 воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству; не 
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перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть голосом; 

 воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с 

игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОО; умение подготовиться к 

предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять, и заканчивать ее, после 

завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести в 

порядок свою одежду. 

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения к 

красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющей внутреннего мира ребенка. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают 

следующее: 

 выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с 

воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, воображения и 

творчества; 

 уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их 

произведений в жизнь дошкольного учреждения; 

 организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.; 

 формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на 

русском и родном языке; 

 реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным 

направлениям эстетического воспитания. 

 

Особенности реализации воспитательного процесса 

Процесс воспитания в МБДОУ №1 основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогических работников и воспитанников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и воспитанника, 

соблюдения конфиденциальности информации об воспитаннике и семье, приоритета 

безопасности воспитанника при нахождении в ДОУ; 

- ориентир на создание в Организации психологически комфортной среды для 

каждого воспитанника и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие воспитанников и педагогических работников; 

- реализация процесса воспитания через доверительное отношение взрослых и 

детей друг к другу, окрашенное позитивными эмоциями; 

- отбор содержания, форм и методов воспитания с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания; 

- реализация работы с детьми с ОВЗ с использованием инновационных технологий. 

Основные традиции воспитательного процесса в МБДОУ «Детский сад № 1»: 

1. Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для всего 

детского сада событийные мероприятия, мероприятия «Календаря образовательных 

событий РФ», коллективные дела группы детей под руководством воспитателя. Через них 

осуществляется интеграция воспитательных усилий педагога, в которых участвуют дети 

разных возрастов. Межвозрастное взаимодействие дошкольников способствует их 

взаимообучению и взаимовоспитанию. Общение младших по возрасту ребят со старшими. 

создает благоприятные условия для формирования дружеских отношений, положительных 

эмоций, проявления уважения, самостоятельности. Это дает больший воспитательный 

результат, чем прямое влияние педагога. Важной чертой каждого ключевого мероприятия, 

проводимого совместно с детьми и родителями, события и большинство используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов, детей и родителей, является обсуждение, 

планирование, совместное проведение и создание творческого продукта (коллективного 

или индивидуального каждого участника). 
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2. Ключевой фигурой воспитания в ДОО является воспитатель группы, 

реализующий по отношению к ребенку защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. Поскольку 

воспитатель является для ребенка фигурой очень значимой, именно на него ложится 

огромная ответственность за создание условий для личностного развития ребенка. 

3. Детская художественная литература и народное творчество традиционно 

рассматриваются педагогами ДОО в качестве наиболее 5 доступных и действенных в 

воспитательном отношении видов искусства, обеспечивающих развитие личности 

дошкольника в соответствии с общечеловеческими и национальными ценностными 

установками. 

4. Воспитатели и специалисты ДОО ориентированы на организацию 

разнообразных форм детских сообществ. Это разнообразные кружки, группы по интересам, 

детско-взрослые сообщества и др. Данные сообщества обеспечивают полноценный опыт 

социализации детей. 

5. Коллективное планирование, разработка и проведение общих мероприятий. В 

ДОУ существует практика создания творческих групп педагогов, которые оказывают 

консультационную, психологическую, информационную и технологическую поддержку 

своим коллегам в организации воспитательных мероприятий. 

6. В детском саду создана система методического сопровождения педагогических 

инициатив семьи. Организовано единое с родителями образовательное пространство для 

обмена опытом, знаниями, идеями, для обсуждения и решения конкретных 

воспитательных задач. Именно педагогическая 

инициатива родителей стала новым этапом сотрудничества с ними, показателем качества 

воспитательной работы. 

7. Дополнительным воспитательным ресурсом по приобщению дошкольников к 

истории и культуре своей Отчизны и своего родного края являются мини-музей «Истоки 

Смоленского края», организованные в отдельном помещении дошкольного учреждения. 

Музейная педагогика рассматривается как ценность, обладающая исторической и 

художественной значимостью. 

8. Тесная взаимосвязь и сотрудничество воспитателей, узких специалистов и 

родителей по вопросам организации воспитательной работы детей со зрительной 

патологией и детей-инвалидов. В совокупности это позволяет комплексно обеспечить 

воспитательную работу с дошкольниками с наруше ниями зрения. 

9. Для повышения эффективности воспитания привлекаются ресурсы социума – 

других образовательных организаций, учреждений культуры, здравоохранения и пр.). 

На сегодняшний день социальное партнёрство является неотъемлемой частью 

воспитательной системы. Социокультурное сотрудничество МБДОУ «Детский сад № 1» с 

партнерами позволяет выстраивать единое социальное пространство и использовать ресурсы 

социума для расширения возможностей развития и воспитания детей. 

Выстраивание конструктивных отношений МБДОУ «Детский сад № 7» с различными 

социальными институтами стало основой для формирования модели взаимодействия, 

позволяющей не только расширить спектр предоставляемых образовательных услуг, но и 

повысить их качество, обеспечить условия для развития интересов и склонностей детей 

дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

 

Социальные партнёры Совместная деятельность. 

Родительская общественность Участие в работе детского сада и выработке 

стратегии развития учреждения в составе 

органов самоуправления – родительских 

комитетов групп, Совета родителей. 

Проведение совместных мероприятий, 

реализация совместных проектов, 

родительских клубов, участие в создании 

предметно-развивающей среды, тематические 
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выставки художественного творчества семей, 

  

ПМПК Углубленное обследование детей c ОВЗ 

специали стами 

Адаптированные программы. ПМПК. 

Определение индивидуального 

образовательного маршрута детей с ОВЗ. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

В части программы, формируемой участниками образовательных отношений особое 

внимание, уделяется развитию духовно-нравственных и патриотических качеств личности, 

любви к одному краю, Родине, гордости за ее достижения, уверенности в том, что Смоленский 

область – регион с героическим пошлым, с устоявшимися традициями, богатым культурным 

наследием. 

Подрастающее поколение должно знать и гордиться особенностями своей малой родины, 

родного город, любить его и осознавать себя частицей удивительного сообщества 

Ознакомление с традициями нашего города реализуется посредством Региональной 

программы «Край Смоленский» Жаровой Т.М., Кравчук В.А., Шимаковской С.Ю., благодаря 

которой организована воспитательная деятельность по формированию духовно-нравственной 

культуры через разные виды деятельности в течение дня. 

Содержание программы представлено тематическими блоками: 

- Мир природы 

- Мир истории 

- Мир культуры 

Содержание и педагогически обоснованную методику проведения занятий педагог может 

выбирать самостоятельно. 

Примерное тематическое планирование по программе 

«Край Смоленский» 

Тема Содержание Срок 
Итоговое 

мероприятие 

Природа нашего 

края 

Карта Смоленской области. 

Географические особенности 

Смоленщины. 

Полезные ископаемые. Водоемы 

области. 

Растительный и животный мир 

Смоленского края. 

Красная книга Смоленской 

области. 

Редкие растения, птицы и звери 

нашего края, меры по их охране. 

Охраняемые природные 

территории: природные 

заповедники, памятники природы, 

национальные 

парки и др. 

Сентябрь- май Экологические 

акции 

«Защитим 

насекомых», 

«Накормим 

птиц» 

История малой 

Родины 

Возникновение родного города, 

происхождение названия, чем 

знаменит, место расположения. 

Ближайшее окружение (улицы, парки, 

скверы, памятные места и др.). 

Наиболее известные памятники. 

Апрель- 

май 

Выставка 

детских 

рисунков 

«Я люблю свой 

город». 
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Как жили 

наши предки 

Жилища и предметы быта, 

смоленская керамика, смоленская 

игрушка, вышивка. 

Как одевались в старину. 

Костюм Смоленской губернии. 

Май Посиделки. 

Культурная 

жизнь нашего 

края 

Народные праздники, особенности их 

проведения. 

Современные праздники и 

традиции. 

Ноябрь- 

март 
Праздники 

«Осенины», 

«Рождество», 

«Проводы 

русской зимы», 

«Сороки». 

Известные 

люди 

Смоленщины 

Ю.А. Гагарин, М.И. Глинка, И.С. 

Соколов-Микитов, С.Т. Коненков, 

М.В. Исаковский, А.Т. Твардовский, 

А. Мишин, В.В. Ельчанинов, М.О. 

Микешин, А. Сергеев, Ю. Никулин, А. 

Папанов и др. по выбору педагога. 

Сентябрь- 

апрель 
Праздник 

«День 

космонавтики» 

Викторина 

«Знай свой 

край» 

(совместно с 

родителями). 

Смоленск- 

город ключ 

История города, герб, памятные места: 

крепостная стена, собор, известные 

памятники, музеи, театры, 

здания, место расположения. 

Сентябрь- 

октябрь 

 

Сафоново 

мой родной 

город 

История города, герб, памятные места: 

памятники, музей, ГКЦ 

место расположения. 

Октябрь  

Смоленщина 

– мой край 

родной 

Чем славится Смоленщина: 

героическая история, известные люди, 

современные производства (АЭС, 

завод «Кристалл», авиационный завод, 

льноводство, животноводство). 

Известные города Смоленщины: 

Гагарин, Вязьма, Ельня, Дорогобуж и 

др. 

Реки, озера, заповедники, полезные 

ископаемые. 

Международные и всероссийские 

фестивали, 

конкурсы, спортивные соревнования. 

В течение 

года 
Выставка 

«Мы живем на 

Смоленщине» 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся 

с нарушением зрения (слепых, слабовидящих, с амблиопией и косоглазием) в процессе 

реализации Программы воспитания. 

 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников: создание необходимых условий 

для формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социально-педагогических 

ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и 

понимание, на участие в жизни детского сада. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

1. Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 
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обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятель ности в детском саду и 

семье; 

2. Знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников; 

3. Информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

4. Создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми; 

5. Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в городе; 

6. Поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

Виды и формы деятельности в построении сотрудничества педагогов МБДОУ «Детский 

сад № 1» и родителей (законных представителей) в процессе воспитательной работы. 

 

Коллективные формы 

работы 

Групповые формы 

работы 

Индивидуальные 

формы работы 

Информационно-аналитическое направление 

Анкетирование 

Тестирование 

Опрос 

Почта доверия (в мобильном 

приложении WhatsApp, 

Сферум) 

Работа с Советом родителей 

Личные беседы 

Телефон доверия 

Вопросы-ответы 

Нормативные документы 

Сайт МБДОУ «Детский сад 

№1» 

Родительский уголок 

Папки-передвижки 

Продуктивная деятельность 

детей 

Фотовыставки 

Выставки совместных 

работ 

Эмоциональный уголок 

Памятки 

Буклеты 

Электронные консультации 

Познавательное направление 

Общие,  групповые 

Собрания, открытые занятия, 

совместные экскурсии, 

выставки детских работ, 

поделок, совместное создание 

предметно-развивающей 

среды, совместные детско -

родителские проекты, 

подготовка к проведению 

утренников 

Тренинги 

Круглые столы, 

Родительский клуб, 

Вебинары 

 

консультации и 

индивидуальные беседы 

воспитателей, узких 

специалистов с родителями 

воспитанников через 

мессенджеры, видео звонки, 

телефон доверия, 

электронные 

образовательные ресурсы, 

тесты   

Досуговое направление 

Праздники, развлечения, 

Дни добрых дел 

Акции, Флешмобы, 

празднование Дней 

рождений, знакомство с 

профессиями родителей, 

Выставка семейной 

коллекции 

Поручения 

 

Организационный раздел 

Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

Программа воспитания МБДОУ «Детский сад № 1» реализуется через формирование 
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социокультурного воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, 

отражающего готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться 

едиными принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно 

значимые виды совместной деятельности. 

Уклад МБДОУ «Детский сад № 1 «Машенька» направлен на сохранение 

преемственности принципов воспитания с уровня дошкольного образования на уровень 

начального общего образования: 

1) Обеспечение личностно-развивающей предметно-пространственной среды, в том 

числе современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства 

обучения. 

2) Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 

3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах которых 

реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, национальных и 

пр.). 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания для всех участников 

образовательных отношений: руководителей ДОО, воспитателей и специалистов, 

вспомогательного персонала, воспитанников, родителей (законных представителей), 

субъектов социокультурного окружения ДОО. 

Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила жизни и 

отношений в дошкольном учреждении, нормы и традиции, психологический климат 

(атмосферу), безопасность, характер воспитательных процессов, способы взаимодействия 

между детьми и педагогами, педагогами и родителями, детьми друг с другом. Уклад включает в 

себя сетевое информационное пространство и нормы общения участников образовательных 

отношений в социальных сетях. 

         Для реализации Программы воспитания уклад целенаправленно проектируется 

творческой группой Детского сада и принимается всеми участниками образовательных 

отношений 

Процесс проектирования уклада ДОО включает следующие шаги 

№ Шаг Оформление 

 

1 Определить ценностно-смысловое 

наполнение жизнедеятельности ДОО. 

Устав ДОО, локальные акты, 

правила поведения для детей и 

взрослых, внутренняя символика. 

2 Отразить сформулированное 

ценностно-смысловое наполнение 

во всех форматах жизнедеятельности ДОО: 

- специфику организации видов 

деятельности; 

- обустройство развивающей 

предметно-пространственной среды; 

- организацию режима дня; 

- разработку традиций и ритуалов 

ДОО; 

- праздники и мероприятия. 

АОП ДО 

3 
Обеспечить принятие всеми участниками 

образовательных отношений 

уклада ДОО. 

Требования к кадровому составу и 

профессиональной подготовке 

сотрудников. 

Взаимодействие ДОО с семьями 

воспитанников. 

Социальное партнерство ДОО с 

социальным окружением. 
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Договоры и локальные 

нормативные акты. 

 

Уклад и ребенок с нарушением зрения (с амблиопией и косоглазием) определяют 

особенности воспитывающей среды. Воспитывающая среда раскрывает заданные укладом 

ценностно-смысловые ориентиры. 

Воспитывающая среда – это содержательная и динамическая характеристика уклада, 

которая определяет его особенности, степень его вариативности и 

уникальности. 

Воспитательный процесс в МБДОУ «Детский сад № 1» строится на следующих 

принципах: 

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и его семье, приоритета безопасности ребенка; 

 создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без 

которой невозможно конструктивное взаимодействие детей, их семей, и педагогических 

работников; 

 системность и целенаправленность воспитания как условия его эффективности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

"от педагогического работника", который создает предметно-образную среду, 

способствующую воспитанию необходимых качеств; 

"от совместной деятельности ребенка с ОВЗ и педагогического работника", в ходе 

которой формируются нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка с 

ОВЗ в ходе специально организованного педагогического взаимодействия ребенка с ОВЗ и 

педагогического работника, обеспечивающего до стижение поставленных воспитательных 

целей; 

"от ребенка", который самостоятельно действует, творит, получает опыт деятельности, в 

особенности - игровой. 

 

Направление 
«От взрослого» – 

внесение 

воспитательных 

элементов в среду 

 

(Формирование) 

«От совместной 

деятельности ребенка 

и взрослого» 

событийность 

(Развитие и 

педагогическая 

поддержка) 

«От ребёнка» – 

интеграция в 

среде продуктов 

детского творчества и 

инициатив  ребёнка 

(Становление) 

Патриотическое 

воспита ние 
- Мини-музей 

«Наш край родной», 

мини-музеи по 

направлениям в 

группах. 

- Тематические 

альбомы, 

фотографии, карты, 

плакаты 

художественная 

литература, 

портреты 

знаменитых людей 

города, символика 

города, России, 

куклы в 

национальных 

- Виртуальные 

экскурсии по улицам 

города Смоленска, в 

театры, 

- Создание 

коллекций, макетов. 

- Создание ситуаций 

обращенности к 

разному опыту 

участников совместной 

деятельности, к опыту 

впечатлений и 

переживаний. 

- Совместная 

деятельность в мини-

музеях. 

- Участие в 

- Сюжетно-роле- 

вые, подвижные и 

народные игры, 

инсценировки, 

театрализации. 

- Рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, альбомов. 

- Самостоятельная 

деятельность в  мини- 

музеях. 

- Оформление 

выставок, коллажей, 

стенгазет, помещений 

организации к 

тематическим неделям. 

- Совместная со 
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костюмах, детские 

костюмы и атрибуты 

разных народов, 

музыкальные 

инструменты 

конкурсах историко-

краеведческой 

направленности. 

сверстниками игра 

(парная, в малой 

группе). 

- Изготовление 

подарков, сувениров. 

Духовно- 

нравственное 

воспитание 

- Игровые 

модули, сюжетно-

игровое 

оборудование, 

кукольная мебель, 

наборы и аксессуары 

для игр, 

- семейные 

альбомы. 

Педагог: 

- создает

 в группе условия 

для свободного 

выбора игры. 

- увлекает детей 

игрой с незнакомым 

им материалом, 

занимая позицию 

«не знающего 

правил». 

- Решение

 игровых 

проблемных ситуаций. 

- Совместные 

сюжетно-ролевые 

игры; 

- Театрализованн

ые игры; 

- Чтение 

художественной 

литературы; 

- Досуги, праздники. 

- Инсценировки 

знакомых 

литературных 

произведе ний; 

- Кукольный 

те атр; 

- Рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетных картинок; 

- Изготовление 

подарков, 

сувениров; 

- Изобразительная 

деятельность; 

В среде заложены 

условия, которые 

помогают детям: 

-разобраться во 

взаимоотношениях 

людей и освоить 

модели поведения; 

-способствуют 

развитию всех пяти 

чувств; 

-увязывают между 

собой различные 

представления; 

-учат решению проблем 

и конфликтных 

ситуаций; 

-развивают самооценку 

и самоуважение; 

-учат способам 

выражения эмоций и 

чувств. 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Игровые модули, 

сюжетно-игровое 

оборудование, 

кукольная мебель, 

наборы и 

аксессуары для 

игр, семейные 

альбомы.  

Педагог: 

- создает

 в группе условия 

для свободного 

выбора игры. 

- Совместные 

сюжетно-ролевые игры 

и игры с правилами; 

- Театрализованн

ые игры; 

- Подвижные игры; 

- Народные игры, 

дидактические

 игры, настольно-

печатные; 

- Чтение 

художественной 

Самостоятельныеные 

игры различного 

вида; 

- Инсценировки 

знакомых 

литературных 

произведе ний; 

- Кукольный

 театр; 

- Рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетных картинок; 

- Разновозрастное 
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- показывает

 детям 

пример 

«расшатывания» 

игро вых 

 стереотипов 

(показывает новые 

правила   игры, 

  а позже  дети

 сами учатся 

 придумывать 

свои правила 

в уже знакомой 

игре); 

- увлекает детей 

игрой с 

незнакомым им 

материалом, 

занимая пози цию 

«не знающего 

правил». 

литературы; 

- Досуги, праздники. 

общение; 

- Изготовление 

подарков, сувениров; 

- Изобразительная 

деятельность; 

В среде заложены 

условия, которые 

помогают детям: 

- разобраться во 

взаимоотношениях 

людей и освоить 

модели поведения; 

- способствуют 

развитию всех пяти 

чувств; 

- увязывают 

между собой 

различные 

представления; 

- учат решению 

проблем и 

конфликтных 

ситуаций; 

- развивают 

самооценку и 

самоуважение; 

- учат способам 

выражения эмоций и 

чувств. 

Познавательное 

развитие 

-Центр науки 

набор различных 

объектов для 

исследований, 

дидактические и 

развивающие игры, 

- игры-

головоломки,   

игры для 

развития 

логического 

мышления, доски 

грифельные и 

магнитные, пособие 

- «Логико-

малыш». 

Их цель: 

- возбудить 

интерес детей к 

участию в ситуациях 

выбора, 

- желание делать 

и самостоятельно 

- Клуб «Почемучки» 

(интеллектуальные 

викторины и 

конкурсы); 

- Сенсорный и 

игровой 

интеллектуальный 

треннинг; 

- Свободное 

экспериментирование; 

- Проблемное 

обучение (знания 

даются не в готовом 

виде, а в виде 

проблемы); 

- Проектная 

деятельность 

естественно-научной, 

историко-краевед- 

ческой и технической 

направленности. 

- Проблемные 

ситуации, 

-Наблюдения; 

-Опыты и 

эксперименты; 

-Рассматривание 

энциклопедий; 

-Игры с песком и 

водой, природным 

материалом; 

- Продуктивная 

деятельность; 

- Создана атмосфера 

свободы выбора, 

творческого обмена и 

самовыражения в 

индивидуальной и 

коллективной 

деятельности. 
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осуществлять 

индивидуальный 

или коллективный 

вы бор деятельности 

с учетом интересов и 

склонностей. 

побуждающие к 

вариативным 

- самостоятельн

ым действиям. 

- Конкурсы. 

- Викторины. 

Физическое и 

оздоровительно

е развитие 

- Центр «здоровья 

и двигательной 

активности» в 

группах. 

- Оборудование 

для ходьбы, 

 бега, равновесия, 

прыжков, катания, 

бро сания, ловли, 

- атрибуты к 

спортивным и 

подвижным играм; 

- игры на 

развитие дыхания, 

- плакаты, 

картинки, 

дидактические и 

развивающие игры 

физкуль-

оздоровительной 

направленности 

- Здоровьесберега

ющие технологии; 

- Квест-игры 

- Спортивные 

праздники и досуги; 

- летние и зимние 

малые олимпийские 

игры; 

- спортивные 

соревнования и 

эстафеты; 

- Спортивные 

проекты 

- Игры со 

спортивным и 

физкультурным 

оборудованием: 

- Придумывание 

новых правил в 

знакомых играх. 

- Придумывание 

двигательных заданий. 

- Проведение 

утренней гимнастики 

старшими 

воспитанниками в 

младших группах. 

- Придумывание 

новых 

подвижных игр по 

картинам, по 

иллюстрациям 

знакомых 

литературных 

произведений 

Трудовое 

воспитание 
- Орудия труда в 

соответствии с 

ростом и возрастом 

ребенка; 

- взрослый 

формирует 

традицию 

дежурства. 

- Проекты по 

ознакомлению с 

профессиями 

родителей; 

- Встречи с людьми 

различных профессий; 

- Виртуальные 

экскур сии на 

предприятия – место 

работы родителей; 

- Участие    в    

акциях 

«Добрых дел»: 

- «Птичья столовая», 

- «Чистый

двор», 

«День птиц»; 

- «Книжкина боль 

ница» 

- Для трудового 

воспитания: 

- в   среде 

заложены  условия 

для           

самостоятельности 

ребенка, 

практикования им 

самостоятельного 

навыка (инструменты, 

материалы,   ситуации

 в течение дня, 

например, уборка 

 после приема 

пищи); 

- технология 

самостоятельного 

планирования 

ребенком своей 

трудовой активности в 

рамках 

заданных взрослыми 

вариантов. 
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Эстетическое 

воспитание 
- Центр музыки и 

театра. 

- Материал

 для 

изобразительной 

деятельности: 

мольберты, образцы 

художественно- 

декоративного 

искусства, альбомы- 

рас- краски, 

портреты 

композиторов и 

художников. 

- Музыкальные 

игрушки;  театры 

разных видов, 

элементы

 костюмов, 

маски, 

- декорации, 

ширмы, атрибуты 

для ряженья, 

хороводных игр, 

- заготовки 

для изготовления 

персонажей и 

декораций 

настольного театра; 

-Эстетическое 

оформление 

помещений; 

-Насыщение детской 

жизни 

разнообразными 

культурными 

событиями. 

- Тематические 

детские праздники, 

досуги, инсценировки. 

- Игровые 

импровизации и 

театрализация. 

- Экспериментирова

ние с изобразительным 

материалом и звуком. 

- «Литературные 

гостиные» - чтение 

наизусть знакомых 

стихотворений и 

отгадывание загадок. 

- Музыкальная/лите

ратурная

 викторина, концерт. 

- «Кукольный театр». 

- «Вернисаж», 

- «Художественн

ый салон», 

- «Фотовыставка» 

создание и выставки 

продуктов детского 

творчества; 

- «Мастерилка» 

оформление 

помещений к 

празднику, 

изготовление поделок, 

ручной труд. 

- Самостоятельные

 игры различного 

вида: игры в 

«праздники», 

«концерт»,     

«оркестр», 

«музыкальные 

занятия»,    

«телевизор», 

«Вернисаж», 

«Художественный 

салон» и др. 

- Инсценировки 

знакомых 

Литературных 

произведе ний; 

- Кукольный те 

атр; 

- Рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетных картинок. 

- Разновозрастное 

общение; 

- Изготовление 

подарков, сувениров; 

-Творческая 

деятельность; 

- Благоустройство 

групповых помещений. 

Взаимодействия педагогического работника с детьми с нарушением 

зрения (слепых, слабовидящих, с амблиопией и косоглазием). События Организации 

Взаимодействия 

Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой 

активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания 

той или иной ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность воспитания должна 

быть понята, раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для него 

общности. Этот процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести воспитательную 

работу, он должен быть направлен взрослым. 

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная ситуация. 

В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и возможных 

действий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. Событием может быть 

не только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой 

режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, 

совместно реализуемые проекты и пр. Планируемые и подготовленные педагогом 
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воспитательные события проектируются в соответствии с календарным планом 

воспитательной работы ДОУ, группы, ситуацией развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в Организации возможно в следующих формах: 

- разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности 

(спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные игры); 

- проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, с 

взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, 

литература, прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных традиций народов России 

- создание творческих детско-педагогических работников проектов.  

           Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл  

методической работы на основе традиционных ценностей российского общества    

Это поможет каждому педагогическому работнику создать тематический творческий проект в 

своей группе и спроектировать работу с группой в целом, с под группами обучающихся, с 

каждым ребенком. 

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей определяющей целью 

разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги-родители-дети» является 

удовлетворение не только базисных стремлений и потребностей ребенка, но и стремлений и 

потребностей родителей и педагогов. 

Совместная деятельность воспитывающих взрослых, может быть организована в 

разнообразных традиционных и инновационных формах (акции, вечера музыки и поэзии, 

семейные гостиные, фестивали, семейные клубы, вечера вопросов и ответов, студии, праздники 

(в том числе семейные), досуги, прогулки, экскурсии, проектная деятельность, семейный театр). 

В этих формах совместной деятельности заложены возможности коррекцииповедения 

родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный стиль общения с ребенком; воспитания 

у них бережного отношения к детскому творчеству. 

Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются детские праздники, 

посвященные знаменательным событиям в жизни страны. Новой формой, актуализирующей 

сотворчество детей и воспитывающих взрослых, является семейный праздник в детском саду. 

Семейный праздник в детском саду –это особый день, объединяющий педагогов и семьи 

воспитанников по случаю какого-либо события. Таким особым днем может стать День матери, 

День отца, Новый год, День Победы, Международный День семьи (15 мая), Всероссийский 

День семьи, любви и верности (8 июля). Наиболее значимые семейные праздники для семей с 

детьми раннего возраста, так как малыши в возрасте до 3 лет лучше чувствуют себя, когда на 

празднике рядом с ними находятся родители. 

Проектная деятельность. Все большую актуальность приобретает такая форма 

совместной деятельности, как проекты. Они меняют роль воспитывающих взрослых в 

управлении детским садом, в развитии партнерских отношений, помогают им научиться 

работать в «команде», овладеть способами коллективной мыслительной деятельности; освоить 

алгоритм создания проекта, отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь позитивной 

открытости по отношению к коллегам, воспитанникам и родителям, к своей личности; 

объединить усилия педагогов, родителей и детей с целью реализации проекта. 

Идеями для проектирования могут стать любые предложения, направленные на 

улучшение отношений педагогов, детей и родителей, на развитие ответственности, 

инициативности, например, организация семейного летнего отдыха детей, проведение Дня семьи 

в детском саду, создание сетевого интернет-сообщества воспитывающих взрослых и др. 

Семейный календарь. Интересные идеи для проектов рождаются благодаря семейному 

календарю, который может помочь родителям научиться планировать свою деятельность и 

находить время для взаимодействия и общения с ребенком. 

Семейный календарь может состоять из двух взаимосвязанных, взаимопроникающих частей: 

одна – сопровождающая инвариантная, предлагаемая детским садом для всех семей 

воспитанников; вторая – вариативная, проектируемая каждой семьей в логике своих 

потребностей и традиций. Сопровождающая инвариантная часть календаря, разрабатываемая 

педагогами с учетом воспитательно-образовательной работы в детском саду, может включать 
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следующие сведения: о сезоне, а также о сезонных народных праздниках и рекомендации по их 

проведению в семье с учетом возраста детей; о всемирных, всероссийских государственных, 

городских (в том числе в контексте работы с этнокалендарём, праздниках и рекомендации по их 

проведению в семье с учетом возраста детей; о профессиональных праздниках, отмечаемых в 

семье, и рекомендации по организации с детьми бесед о профессиях; о меро приятиях, 

проводимых для семей воспитанников в детском саду (консультациях, заседаниях клуба и пр.); 

о репертуаре театров и рекомендации о про- ведении «дня театра» в семье; о музеях города и об 

организуемых выставках, рекомендации по проведению «дня музея» в семье; о концертах и 

рекомендации по их посещению вместе с ребенком; афоризмы о воспитании; рекомендации по 

организации разнообразной деятельности в семье – семейного чтения, семейных прогулок на 

природу, экскурсий в музей, на выставки, к достопримечательностям (погружение в историю и 

культуру района, города), художественной деятельности и т.п. 

Вторая, вариативная часть, планируемая семьей, может содержать следующие сведения: 

о семейных праздниках—днях рождения членов семьи, родных (именины), друзей семьи (в том 

числе друзей ребенка), о днях памяти в семье; о семейных прогулках, поездках и др.; о семейном 

отдыхе (отпуск родителей); о достижениях ребенка. Оформляя семейный календарь, педагоги 

и родители в полной мере могут проявить свои художественно-оформительские способности. 

Семейный календарь рождает у родителей и прародителей идеи будущих совместных дел в 

семье и детском саду. 

Организация предметно-пространственной среды 

Окружающая ребенка среда обогащает внутренний мир ребёнка, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психоло гического комфорта, 

поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному 

восприятию. Среда является важным фактором воспитания и развития ребёнка, организована 

и соответствует принципам, изло женными в Федеральных государственных образовательных 

стандартах дошкольного образования. 

В МБДОУ «Детский сад № 1» в группе для детей с нарушением зрения создана 

социокультурная, развивающая предметно-пространственная среда, отвечающая задачам 

функционирования, спроектирована в соответствии с адаптированной общеобразовательной 

Программой, в сочетании с Программой воспитания и соответствует возрастным особенностям, 

гигиеническим требованиям и нормам, правилам пожарной безопасности. 

Развивающая образовательная среда оснащена необходимым игровым и спортивным 

оборудованием и включает в себя: 

- групповое помещения, музыкальный зал, физкультурный зал, кабинеты для занятий 

с детьми учителями-дефектологами, педагогом-психологом, медицинский кабинет для 

коррекции зрения. 

- помещения, в которых осуществляется образовательная деятельность в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) имеется здоровьесберегающее  оборудование использующееся в 

профилактических целях. 

Предметно-развивающая среда соответствует возрасту детей и включает соблюдение 

принципов: 

- коррекционно-компенсаторной направленности для удовлетворения ребенком с 

нарушением зрения особых образовательных потребностей; 

- информированности (разнообразие тематики материалов и оборудования и 

активности воспитанников во взаимодействии с предметным окружением); 

- вариативности; 

- экологичности, природосообразности и безопасности; 

- полифункциональности; 

- педагогической целесообразности; 

- трансформируемости, а также с учётом принципа интеграции образовательных 

областей. 
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Оборудование, игрушки, дидактический материал, издательская продукция отвечает 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, гигиеническим, педагогическим, 

эстетическим, коррекционно–развивающим, компенсаторным требованиям. При выборе 

материалов и игрушек для ППС необходимо ориентироваться на продукцию отечественных и 

территориальных производителей. Игрушки, материалы и оборудование должны 

соответствовать возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста. 

Предметная среда для детей со зрительными патологиями наполнена интересным для 

рассматривания и привлекательным для зрения печатным материалом: книжками (книжки-

картинки, иллюстрированные книжки детской художественной литературы, 

иллюстрированные книжки познавательной направленности; отдельные иллюстративные 

материалы – картинки, панно и др.). 

Предметно-пространственная среда (далее – ППС) МБДОУ «Детский сад 1 «Машенька» 

отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие особенности 

социокультурных условий, в которых находится организация, а также специфику Детского 

сада и включает: 

- оформление интерьера дошкольных помещений (групп, спален, коридоров, залов, 

лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация; 

- размещение на стенах ДОО регулярно сменяемых экспозиций; 

- озеленение присадовой территории, разбивка клумб, посадка деревьев, 

оборудование спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для 

дошкольников разных возрастных категорий, разделяющих свободное пространство ДОО на 

зоны активного и тихого отдыха; 

- регулярная организация и проведение конкурсов, творческих проектов по 

благоустройству различных участков присадовой территории (например, высадке культурных 

растений); 

- акцентирование внимания дошкольников посредством элементов развивающей 

среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях детского сада, его 

традициях, правилах.

 Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации.  

Социокультурная предметно-развивающая среда, созданная в МБДОУ 

«Детский сад № 1 «Машенька», обеспечивает ребенку реализацию следующих возможностей: 

- общения, игры и совместной деятельности. Отражает ценность семьи, людей разных 

поколений, радость общения с семьей. 

- познавательного развития, экспериментирования, освоения новых технологий, 

раскрывает красоту знаний, необходимость научного познания, формирует научную картину 

мира. 

- посильного труда, а также отражает ценности труда в жизни человека и государства 

(портреты членов семей воспитанников, героев труда, представителей профессий и пр.) 

Результаты труда ребенка могут быть отражены и сохранены в среде. 

- укрепления здоровья, раскрывает смысл здорового образа жизни, физической 

культуры и спорта. 

- погружения в культуру России, знакомства с особенностями региональной 

культурной традиции. Вся среда дошкольной организации должна быть гар моничной и 

эстетически привлекательной. 

           Однако нельзя не брать во внимание, что для реализации воспитательных задач 

организуется предметно-пространственная среда, но имеет некоторую свою специфику по 

направлениям воспитания, которая отражена в следующей таблице 

 

Направления 

воспитательной 

деятельности 

 

Вид помещений 

 

Оснащени

е 

Познавательное Игровая Объекты для исследования в действии 
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направление 

воспитания 

Ценность знания 

групповая, 

развиваюшая 

групповая 

(наборы для опытов с водой, воздухом, 

магнитами, песком). 

Образно-символический материал 

(карты, иллюстрации и фото России, 

Смоленского края, наборы картинок 

природы, глобус). 

Развивающие современные игры на 

развитие мышления, внимания, памяти, 

воображения (весы, часы, пружинки, 

свойства магнитов, свойства воды и 

др.). Настенные картинки серии 

«Безопасность» 

Комплект оборудования. 

Нормативно-знаковый материал 

(календарь, карточки, наборы 

геометрических фигур, мелкого 

дидактического материала для счета, 

конструирования), головоломки, 

лабиринты. 

Коллекции. 

Настольно-печатные игры. 

ЭОР по разным темам: 

 природный материал (песок, вода, 

глина, камушки, ракушки, минералы, 

земля, семена, листья и др.); 

 сыпучие продукты (горох, манка, 

гречка, рис, бобы и т. д.); 

 пищевые красители; 

 емкости разной вместимости, 

ложки, лопатки, палочки, воронки, 

сито, мензурки; 

 микроскоп, лупы, цветные и 

прозрачные стекла; 

 игрушки-волчки, по-разному 

окрашенные; 

 технические устройства и 

игрушки; 

 магнитные плакаты природного 

сообщества: водоема, леса, луга, поля, 

приусадебного участка, птицы зимой, 

панели игровой стены: подсолнух, 

луг, энциклопедии, 

иллюстрированные 

издания о животном и растительном 

мире планеты, о жизни людей 

разных стран 

Патриотическое 

направление 

воспитания. 

Ценности – Родина и 

природа 

Холл дошкольной 

организации    

отражает, 

групповые 

помещения 

 Патриотический уголок «Моя 

Родина – Россия». 

 Настенный наглядный 

рельефный макет малой родины, 

фотогра фии Президента РФ, 

губернатора Смоленской области, 

флаги РФ и города. 
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 Рисунки детей «Мой любимый 

город, улица», патриотический 

стенд, символика и геральдика 

Смоленской области и Российской 

Федерации для рассматривания. 

 Уголок «Земля – наш дом 

родной». 

Настенный календарь. Календарь с 

приметами, временами года, 

оформлен народный календарь для 

привития любви к народному 

творчеству. Модели природных зон, 

Солнечной системы, Земли, 

микрорайона и др. 

 Мини-выставка «Наш дом – 

Смоленск». 

 Экспонаты, игры народов, 

наборы открыток, иллюстраций, 

композиций, «Моя будущая 

профессия», разнообразные предметы 

быта: посуда, одежда. Герои малой 

родины. 

Оборудование для сюжетно-роле- вых 

игр: куклы «мальчик» и «девочка» в 

национальных костюмах, куклы 

разных рас, куклы в одежде 

представителей разных профессий, 

комплекты одежды для кукол по 

сезонам, комплекты постельного 

белья, кукольная мебель, набор для 

кухни, спальни, больницы, набор 

парикмахерской, магазин, коляски 

для кукол, атрибуты для 5–6 игр, 

предметы-заместители, атрибуты для 

ряженья, полифункциональный 

материал, предусматривающий 

вариативность использования, с 

учетом разнообразных детских 

замыслов (строительные наборы, 

коробки, диванные подушки, 

набивные модули) 

Социальное 

направление 

воспитания 

 Ценности – семья, 

дружба, человек и 

сотрудничество 

Групповое 

помещение 

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр (в 

семью, в команду и т. п.), игр с 

правилами, традиционных народных 

игр 

Физическое и 

оздоровительное 

направление 

воспитания. 

Ценность – здоровье 

Музыкальный, 

спортивный зал, 

игровые, 

групповое 

помещение 

Модули, спортивный инвентарь, 

дорожки для коррекции 

плоскостопия, атрибуты для 

спортивных и подвижных игр. 

Массажеры для стоп, коврики для 

профилактики плоскостопия, игрушки 

для реализации двигательной 
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активности, схемы для профилактики 

зрения, схемы 

«Тропа безопасности» по 

профилактике безопасного поведения 

в быту и на улице, «Дорожная азбука» 

по ознакомлению детей с правилами 

дорожного движения. Картотека 

подвижных игр со словами и 

атрибутами 

Трудовое направление 

воспитания. 

Ценность – труд 

Развивающее 

пространство 

детского сада и 

участка 

Игрушки – предметы оперирования. 

Маркеры игрового пространства 

(детская, кукольная мебель, 

предметы быта). 

Полифункциональные материалы. 

Атрибуты для игр 

Этико-эстетическое 

направление 

воспитания. 

Ценности – культура и 

красота 

Эстетическое 

пространство 

детского сада, 

групповая 

творческого 

развития 

 Маскарадные (сценические) 

костюмы для проведения 

праздничных, 

театрализованных постановок. 

 Музыкальные инструменты. 

 Различные виды театров. 

 Ширма для кукольного театра. 

 Детские театральные костюмы. 

Игрушки-персонажи. 

 

Для организации самостоятельной деятельности детей в группе создаются различные 

центры активности (игровой, литературный, спортивный, творчества, познания и другое). 

Самостоятельная деятельность предполагает самостоятельный выбор ребёнком её содержания, 

времени, партнеров. Педагог может направлять и поддерживать свободную самостоятельную 

деятельность детей (создавать проблемно-игровые ситуации, ситуации общения, поддерживать 

познавательные интересы детей, изменять предметно-развивающую среду и др.) 

 

Совместная деятельность Режимные моменты 
Самостоятельная 

деятельность 

Патриотическое направление воспитания 

Образовательная 

деятельность, ситуативный 

разговор, беседа, встречи с 

вете ранами, сюжетно-

ролевые, театрализованные, 

народные игры, чтение 

художественной 

литературы, досуги, 

праздники, развлечения, 

активизирующие игры, 

проблемное общение, 

творческие проекты 

Образовательная 

деятельность, прогулки, 

экскурсии, 

совместная деятельность 

в течение режимных 

моментов 

Самостоятельная 

деятельность, 

игры-инсценировки, 

кукольный театр, 

рассматривание 

иллюстраций, фотографий, 

сюжетных картинок 

Социальное направление воспитания 

Сюжетно-ролевые, 

совместные с 

воспитателем 

игры, ситуации морального 

Образовательная 

деятельность, 

прогулки, экскурсии, 

совместная деятельность 

Сюжетно-ролевые, 

подвижные и народные 

игры, инсценировки, 

рассматривание 
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выбора, игры-

драматизации, игровые 

задания, игры-

импровизации, чтение 

художественной 

литературы, беседы, 

значимые 

события 

в течение режимных 

моментов 

иллюстраций, рисование, 

лепка 

Познавательное направление воспитания 

Проекты, исследования, 

походы, экскурсии, 

игры-занятия, чтение 

энциклопедий, 

художественной 

литературы, 

познавательные досуги, 

проблемные ситуации 

Образовательная 

деятельность, прогулки, 

экскурсии, совместная 

деятель ность в течение 

режимных моментов 

Конструирование, 

наблюдение, 

экспериментирование, 

рассматривание 

иллюстраций 

Трудовое направление воспитания 

Обыгрывание 

образовательных ситуаций, 

игры- упражнения в 

структуре за нятия, 

культурные практики по 

ручному труду, дежурства, 

экскурсии, поручения, 

показ, объяснение, личный 

пример педагога, 

коллективный труд (труд 

рядом, общий труд, огород 

на окне, труд в природе), 

работа в тематических 

уголках, праздники, досуги, 

экспериментальная 

деятельность, трудовая 

мастерская, акции 

Образовательная 

деятельность, прогулки, 

экскурсии, совместная 

деятельность в течение 

режимных моментов 

Настольные игры, игры 

бытового характера, 

изготовление поделок из 

подручного материала, 

продуктивная деятель- 

ность 

Этико-эстетическое направление воспитания 

Изготовление украшений 

для группового помещения к 

праздникам, рассматривание 

эстетически 

привлекательных предметов, 

выставки, слушание 

соответствующей возрасту 

народной, классической, 

детской музыки, творческое 

задание, концерт-

импровизация, музыкальная 

сюжетная игра, беседа 

интегративного характера, 

элементарного 

музыковедческого 

содержания, уроки 

вежливости, 

театрализованная 

Образовательная 

деятельность, прогулки, 

экскурсии, совместная 

деятель ность в течение 

режимных моментов 

Рисование, 

лепка, 

аппликация 

игра на музыкальных 

инструментах, танцы, 

театрализованные, 

сюжетно-ролевые, 

музыкально-ритмические 

игры 
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деятельность, совместное и 

индивидуальное 

музыкальное исполнение, 

хореография, двигательный, 

пластический танцевальный 

этюд, сюжетно-ролевые 

игры, праздники, 

развлечения (в том числе 

фольклорные), показ 

спектаклей старшими для 

младших, а также для 

соседних садов в рамках 

сетевого взаимодействия 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Беседа, рассказ, чтение, 

интегративная деятельность, 

спортивные и 

физкультурные досуги, 

спортивные состязания, 

совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера, 

проектная деятельность, 

встречи со знаменитыми 

спортсменами. 

Соревнования команд между 

детскими садами 

Во всех режимных 

моментах: утренний прием, 

утренняя гимнастика 

Игры-забавы, 

дидактические 

игры, 

подвижные 

игры, сюжетно-

ролевые игры, 

рассматривание 

иллюстраций и 

тематических 

картинок, 

настольно-

печатные игры, 

творческая 

деятельность 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Для поддержки детской инициативы педагог поощряет свободную самостоятельную 

деятельность детей, основанную на детских интересах и предпочтениях. Появление 

возможности у ребёнка исследовать, играть, лепить, рисовать, сочинять, петь, танцевать, 

конструировать, ориентируясь на собственные интересы, позволяет обеспечить такие важные 

составляющие эмоционального благополучия ребёнка ДОО как уверенность в себе, чувство 

защищенности, комфорта, положительного самоощущения. 

Наиболее благоприятными отрезками времени для организации свободной 

самостоятельной деятельности детей является утро, когда ребёнок приходит в ДОО и вторая 

половина дня. 

Любая деятельность ребёнка в ДОО может протекать в форме самостоятельной 

инициативной деятельности, например,: 

- самостоятельная исследовательская деятельность и экспериментирование; 

- свободные сюжетно-ролевые, театрализованные, режиссерские игры; 

- игры - импровизации и музыкальные игры; 

- речевые и словесные игры, игры с буквами, слогами, звуками; логические 

игры, развивающие игры математического содержания; 

- самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

- самостоятельная изобразительная деятельность, конструирование; 

- самостоятельная двигательная деятельность, подвижные игры, выполнение 

ритмических и танцевальных движений. 

Для поддержки детской инициативы педагог должен учитывать следующие условия: 

1) уделять внимание развитию детского интереса к окружающему миру, 

поощрять желание ребёнка получать новые знания и умения, осуществлять 
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деятельностные пробы в соответствии со своими интересами, задавать познавательные 

вопросы; 

2) организовывать ситуации, способствующие активизации личного опыта ребёнка в 

деятельности, побуждающие детей к применению знаний, умений при выборе способов 

деятельности; 

3) расширять и усложнять в соответствии с возможностями и особенностями развития 

детей область задач, которые ребёнок способен и желает решить самостоятельно, уделять 

внимание таким задачам, которые способствуют активизации у ребёнка творчества, 

сообразительности, поиска новых подходов; 

        4) поощрять проявление детской инициативы в течение всего дня пребывания ребёнка в 

ДОО, используя приемы поддержки, одобрения, похвалы; 

       5) создавать условия для развития произвольности в деятельности, использовать игры и 

упражнения, направленные на тренировку волевых усилий, поддержку готовности и желания 

ребёнка преодолевать трудности, доводить деятельность до результата; 

        6) поощрять и поддерживать желание детей получить результат деятельности, обращать 

внимание на важность стремления к качественному результату, подсказывать ребёнку, 

проявляющему небрежность и равнодушие к результату, как можно довести дело до конца, 

какие приемы можно использовать, чтобы про верить качество своего результата; 

        7) внимательно наблюдать за процессом самостоятельной деятельности детей, в случае 

необходимости оказывать детям помощь, но стремиться к её дозированию. Если ребёнок 

испытывает сложности при решении уже знакомой ему задачи, когда изменилась обстановка 

или иные условия деятельности, то целесообразно и достаточно использовать приемы 

наводящих вопросов, активизировать собственную активность и смекалку ребёнка, намекнуть, 

посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

        8) поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребёнка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества через использование приемов похвалы, одобрения, 

восхищения. 

Младшая подгрупп группа (от 3 до 4 лет) 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и продуктивная 

деятельность. Для поддержания инициативы ребенка 3-4 лет взрослым необходимо: 

 создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка; 

 рассказывать детям о их реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

 отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

 всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 

 помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

 спобствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать         

радостное ощущение возрастающей умелости; 

 в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям ребенка, 

позволять действовать ему в своем темпе; 

 не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить критику 

исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в качестве субъекта 

критики, игровые персонажи; 

 учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, 

нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

 уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков; 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявлять любовь ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и теплые 

слова для выражения своего отношения к каждому ребенку, проявлять деликатность и 

терпимость; 

 всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в творческой 
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игровой и продуктивной деятельности. 

 Подгруппа детей среднего возраста  (от 4 до 5 лет) 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 

познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, игровая деятельность 

со сверстниками. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относится к их 

попыткам внимательно, с уважением; 

 обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и 

наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и элементов 

костюмов для переодевания, а также технические средства, обеспечивающие стремление 

детей петь, двигаться, танцевать под музыку; 

 создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из различных 

материалов себе "дом", укрытие для сюжетных игр; 

 при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но не 

допускать критики его личности, его качеств; 

 не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 

 обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их добровольном 

согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не руководителя игры. 

Руководство игрой проводить опосредованно (прием телефона, введения второстепенного 

героя, объединения двух игр); 

 привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, обсуждая разные 

возможности и предложения; 

 побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их желание во 

время занятий; 

 читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

Подгруппа детей старшего возраста (от 5до 6 лет) 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном возрасте 

является внеситуативно-личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также 

информационно познавательная инициатива. Для поддержки детской инициативы взрослым 

необходимо: 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и 

теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

 поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать внимание 

детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит кому-

то (маме, бабушке, папе, другу) 

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

 при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу. Обсуждать совместные проекты; 

 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, познавательной 

деятельности детей по интересам. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 

научение, расширение сфер собственной компетентности в различных областях практической 

предметности, в том числе орудийной деятельности, а также информационная познавательная 

деятельность. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 
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признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совер шенствования продукта 

деятельности; 

 спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, которые испытывали при 

обучении новым видам деятельности; 

 создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников; 

обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить его 

добиваться таких же результатов сверстников; 

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

 создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей по 

их интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности определенное 

время; 

 при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры; 

 проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом интересов 

детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения; 

 презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам 

(концерты, выставки и др.) 

Для поддержки детской инициативы педагогу рекомендуется использовать ряд способов 

и приемов. 

1) Не следует сразу помогать ребёнку, если он испытывает затруднения решения задачи, 

важно побуждать его к самостоятельному решению, подбадривать и поощрять попытки найти 

решение. В случае необходимости оказания помощи ребёнку, педагог сначала стремится к её 

минимизации: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у 

ребёнка прошлый опыт. 

2) У ребёнка всегда должна быть возможность самостоятельного решения поставленных 

задач. При этом педагог помогает детям искать разные варианты решения одной задачи, 

поощряет активность детей в поиске, принимает любые предположения детей, связанные с 

решением задачи, поддерживает инициативу и творческие решения, а также обязательно 

акцентирует внимание детей на качестве результата, их достижениях, одобряет и хвалит за 

результат, вызывает у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, 

инициативных действий. 

3) Особое внимание педагог уделяет общению с ребёнком в период проявления кризиса 

семи лет: характерные для ребёнка изменения в поведении и деятельности становятся поводом 

для смены стиля общения с ребёнком. Важно уделять внимание ребёнку, уважать его интересы, 

стремления, инициативы в познании, активно поддерживать стремление к самостоятельности. 

Дети седьмого года жизни очень чувствительны к мнению взрослых. Необходимо 

поддерживать у них ощущение своего взросления, вселять уверенность в своих силах. 

4) Педагог может акцентировать внимание на освоении ребёнком универсальных 

умений организации своей деятельности и формировании у него основ целеполагания: 

поставить цель (или принять её от педагога), обдумать способы её достижения, осуществить 

свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений 

ставится педагогом в разных видах деятельности. Педагог использует средства, помогающие 

детям планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные 

модели, пооперационные карты. 

5) Создание творческих ситуаций в игровой, музыкальной, изобразительной 

деятельности и театрализации, в ручном труде также способствует развитию 

самостоятельности у детей. Сочетание увлекательной творческой деятельности и 

необходимости решения задачи и проблемы привлекает ребёнка, активизирует его желание 

самостоятельно определить замысел, способы и формы его воплощения. 

         6) Педагог уделяет особое внимание обогащению РППС, обеспечивающей поддержку 

инициативности ребёнка. В пространстве группы появляются предметы, побуждающие детей к 
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проявлению интеллектуальной активности. Это мо гут быть новые игры и материалы, детали 

незнакомых устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, 

посылки, письма- схемы, новые таинственные книги и прочее. Разгадывая загадки, 

заключенные в таких предметах, дети учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку 

зрения, строить предположения, испытывают радость открытия и познания. 

Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Безусловно, процесс воспитания – процесс комплексный. Комплексность в данном 

контексте означает единство целей, задач, содержания, форм и методов воспитательного 

процесса, подчиненное идее целостности формирования личности. Комплексный характер 

воспитательного процесса требует соблюдения целого ряда важных педагогических 

требований, тщательной организации взаимодействия между воспитателями и 

воспитанниками. 

Воспитательному процессу присущи значительная вариативность и неопределенность 

результатов. В одних и тех же условиях последние могут существенно отличаться. Это 

обусловлено действиями названных выше субъективных факторов: большими 

индивидуальными различиями воспитанников, их социальным опытом, отношением к 

воспитанию. Уровень профессиональной подготовленности воспитателей, их мастерство, 

умение руководить процессом также оказывают большое влияние на его ход и результаты. 

Процесс воспитания имеет двусторонний характер. Его течение необычно тем, что идет в двух 

направлениях: от воспитателя к воспитаннику и от воспитанника к воспитателю. Управление 

процессом строится главным образом на обратных связях, т. е. на той информации, которая 

поступает от воспитанников. Чем больше ее в распоряжении воспитателя, тем целесообразнее 

воспитательное воздействие. 

Содержание деятельности педагога на этапе осуществления педагогического процесса 

может быть представлено взаимосвязанной системой таких педагогических действий, как: 

- постановка перед воспитанниками целей и разъяснение задач деятельно- 

сти; 

- создание условий для принятия задач деятельности коллективом и отдельными 

воспитанниками; 

- применение отобранных методов, средств и приемов осуществления педагогического 

процесса; 

- обеспечение взаимодействия субъектов педагогического процесса и создание условий 

для его эффективного протекания; 

- использование необходимых приемов стимулирования активности обучающихся; 

- установление обратной связи и своевременная корректировка хода педагогического 

процесса. 

Воспитательная деятельность педагога проявляется, прежде всего, в ее  

целях. Она не имеет конкретного предметного результата, который можно было бы 

воспринимать с помощью органов чувств, поскольку направлена на обеспечение эффективности 

других видов деятельности (учебной, трудовой). Содержание, формы и методы воспитательной 

деятельности педагога всегда подчинены тому или иному виду деятельности детей. О ее 

эффективности можно судить и по таким критериям, как уровень развития коллектива, 

обученность и воспитанность воспитанников, характер сложившихся взаимоотношений, 

сплоченность группы дошкольников. Однако основной продукт воспитательной деятельности 

всегда носит психологический характер. 

Деятельность педагога-психолога, как и любая другая, строится на основе переработки 

поступающей информации. Важнейшей является психологическая информация о свойствах и 

состояниях коллектива и его отдельных членов. Отсюда воспитательная деятельность 

представляет собой различные методы, средства и приемы психологического и 

педагогического воздействия и взаимодействия. Основным признаком эффективного 

педагогического взаимодействия является взаимосвязь всех педагогов ДОО, направленная на 

развитие личности ребенка, социального становления, гармонизацию взаимоотношений детей 

с окружающим социумом, природой, самим собой. 
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При организации воспитательных отношений необходимо использовать потенциал 

основных и дополнительных образовательных программ и включать воспитанников в 

разнообразную, соответствующую их возрастным индивидуальным особенностям 

деятельность, направленную на: 

- формирование у детей гражданственности и патриотизма; 

- формирование опыта взаимодействия со сверстниками и взрослыми в соответствии с 

общепринятыми нравственными нормами; 

- приобщение к системе культурных ценностей; 

- готовности к осознанному выбору профессии; 

- воспитание экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к 

природе, людям, собственному здоровью; 

- воспитание эстетического отношения к окружающему миру; 

- формирование потребности самовыражения в творческой деятельности, 

организационной культуры, активной жизненной позиции. 

Воспитательная деятельность педагога включает в себя реализацию комплекса 

организационных и психолого-педагогических задач, решаемых педагогом с целью 

обеспечения оптимального развития личности ребенка. 

Методическая детализация реализации воспитательной деятельности педагога 

осуществляется в процессе ее проектирования и организации. 

 

Наименование 

должности 
Функционал, связанный 

с организацией и реализацией воспитательного про 

цесса 

Заведующий 

МБДОУ 

- управляет воспитательной деятельностью на уровне 

ДОО в соответствии с Уставом; 

- создает условия, позволяющие педагогическому 

составу реализовать воспитательную деятельность; 

- проводит анализ итогов воспитательной 

деятельности в ДОО за учебный год; 

- планирует воспитательную деятельность в ДОО на 

учебный год, включая календарный план 

воспитательной работы на учебный год; 

- регулирует воспитательную деятельность в ДОО; 

- осуществляет контроль за исполнением 

управленческих 

решений по воспитательной деятельности в ДОО (в том 

числе осуществляется через мониторинг качества 

организации воспитательной деятельности в ДОО). 

- разрабатывает предложения по повышению 

эффективности воспитательного процесса; 

- выносит на обсуждение педагогических советов 

актуальные вопросы воспитания детей, обеспечивает 

подготовку материалов и активное участие 

воспитателей  

в работе педагогических советов, следит за выполнением 

принятых решений; 

- организует работу с родителями по вопросам воспита- 

ния детей в семье; 

Педагог-психолог - оказывает психолого-педагогическую помощь; 

- осуществляет социологические исследования 

воспитанников; 
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- организует и проводит различные виды 

воспитательной работы; 

готовит предложения по поощрению воспитанников 

и педагогов за активное участие в воспитательном 

процессе. 

Воспитатель - обеспечивает занятие воспитанников творчеством, 

медиа, физической культурой 

-внедряет здоровый образ жизни; 

Музыкальный 

руководитель 

- формирует у воспитанников активную гражданскую 

позицию, сохраняет и приумножает нравственные, 

культурные и научные ценности в условиях 

современной жизни, сохраняет традиции ДОУ; 

-внедряет здоровый образ жизни; 

Учитель-дефектолог -устанавливает воспитательные цели, 

способствующие развитию воспитанников, 

независимо от их способностей и характера; 

- занимается проектированием и реализацией воспита 

тельных программ; 

- развивает у воспитанников познавательную 

активность, самостоятельность, инициативу, 

творческие способности, формирует гражданскую 

позицию, способность к труду и жизни в условиях 

современного мира, формирует у воспитанников 

культуру безопасного и здорового образа жизни; 

- оказывает помощь семье в решении вопросов 

воспита- 

ния ребенка 

Младший 

воспитатель 

- совместно с воспитателем обеспечивает занятие 

воспитанников творчеством, трудовой деятельностью; 

участвует в организации работы по формированию 

общей культуры будущего школьника; 
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Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы составлен с целью конкретизации форм и видов воспитательных мероприятий, проводимых 

педагогическими работниками. 

Календарный план воспитательной работы разработан с учетом Календаря образовательных событий, приуроченных к государственным и 

национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям российской истории и культуры. План определяет перечень 

событий, которые могут стать основой для проведения воспитательных мероприятий с детьми. 

Педагоги самостоятельно определяют содержания дел, событий, мероприятий, сроков проведения, в том числе сроков подготовки, форму и 

способ их проведения в своей возрастной группе в зависимости от задач воспитательной работы, возраста обучающихся, их погруженности в 

смысл праздника. 

Дни рождения великих людей нашего Отечества включаются в календарь ситуативно, закрепляются в деятельности обучающихся (чтении, 

слушании музыки, проектной деятельности). 

Все мероприятия проводятся с учетом особенностей АОП ДО, а также возрастных, физиологических и психоэмоциональных особенностей 

обучающихся. 

 

 Направления воспитания 

Патриотическое Социальное 
Познавательное 

(экологическое) 

Физическое и 

оздоровительное 
Трудовое Этико-эстетическое 

 

Е
ж

ед
н

ев
н

о
 

Воспитательные события: 

Дидактические игры Утренний круг, 

вечерний круг 

Беседы, 
Дидактические игры 

Утренняя 

гимнастика, 

культурно-

гигиенические 

навыки, физминутки, 

пальчиковые, 

дыхательные 

гимнастики, 

закаливающие 

процедуры, 

подвижные 
игры 

Дежурство по 

столовой и 

занятиям, трудовые 

поручения, труд на 

прогулке, навыки 

самообслуживания 

Культура поведения, 

беседы 

Е
ж

ед
н

ев
н

о
 

Беседы, 
рассматривание 
пособий, 
иллюстраций, 

Беседы 

рассматривание 

пособий, 

иллюстраций, 

Рассматривание 
сюжетных картин и 
картинок 

Досуги, развлечения Хозяйственно-
бытовой труд 

Досуги, 

развлечения, 

беседы, 

рассматривание 



 
156 

чтение 
художественной 
литературы 

чтение 

художественной 

литературы, 

дидактические и 

сюжетно-ролевые 

игры - 

пособий, 

иллюстраций, 

чтение 
художественной 
литературы 

ОСЕНЬ 

 

 

Месяц 

Направления воспитания 

 

Патриотическое Социальное Познавательное 
Физическое и 

оздоровительное 
Трудовое Этико-эстетическое 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

Воспитательные события: 

день 

Бородинского 

сражения - 7 

сентября 

День города. День 

освобождения 

Смоленщины – 25 

сентября 

Праздник ласкового 

обращения – 11 

сентября 

Международный 

день 

распространения 

грамотности - 8 

сентября 

День рождения 

игры «Что? Где? 

Когда?» - 4 

сентября 

День осеннего 

равноденствия - 23 

сентября 

Неделя 
безопасности 

дорожного 

движения – 25-29 

сентября 

День работника 

дошкольного 

образования – 27 

сентября 

День знаний – 1 
сентября 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Всемирный день 

городов - 31 

октября 

Международный 

день пожилых 

людей – 1 октября 

 

День отца в 

России – 16 

октября 

Всемирный день 

животных – 4 

октября 

Всемирный день 

зрения – 13 

октября 

Всемирный день 

математики – 15 

октября 

Всероссийский 

день ходьбы – 1 

октября 

 

Всемирный день 

мытья рук – 15 

октября 

Всемирный день 

хлеба – 16 октября 

Международный 

день музыки – 1 

октября 

Праздники: Осенний ярмарка «Осень в гости к нам пришла» 
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Н
о
я

б
р

ь
 

День народного 
единства – 4 ноября 

День 

Государственного 

герба Российской 

Федерации – 30 

ноября 

День 

толерантности 

(терпимости) - 

16 ноября 

 

День матери – 26 

ноября 

Мероприятия, 

посвященные 

дню рождения 

С.Я. Маршака – 3 

ноября 

Синичкин день – 12 

ноября 

Всероссийский 

день «История 

самбо» - 16 ноября 

Всемирный день 

телевидения - 21 

ноября 

День рождения 

Деда Мороза – 18 

ноября 

 

 

ЗИМА 

 

 

Месяц 

Направления воспитания 

Патриотическое Социальное Познавательное 
Физическое и 

оздоровительное Трудовое Этико-эстетическое 

 

Д
ек

а
б
р

ь
 

Воспитательные события: 

День неизвестного 
солдата – 3 

декабря 

 

День героев 

Отечества – 9 

декабря 

Международный 

день инвалидов – 

3 декабря 

 

День 

добровольца 

(волонтера) в 

России – 5 

декабря 

День зеленой елки – 20 

декабря 

Всероссийскийдень 
хоккея – 1декабря 

-Экологическая 

акция 

«Покормите 

птиц зимой». 

-День спасателя 

Российской 

Федерации 

– 27 
декабря 

Международный 

день художника – 

8 декабря 

 

День рождения 

детского писателя 

Э. Успенского– 22 

декабря 

Праздники: Новогодний утренник «Новый год у ворот» 
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Я
н

в
а
р

ь
 

День былинного 
богатыря Ильи 

Муромца – 1 

Января 
День полного 
освобождения 
Ленинграда от 
фашистской 
блокады; День 
памяти жертв 
Холокоста - 27 
января 

Всемирный день 

«Спасибо» - 

11января 

День детский 

изобретений – 17 

января 

Всемирный день 

азбуки Брайля – 4 

января 

Всемирный день 

снега (лыжный 

спорт) – 16 

января 

Международный 

день объятий – 21 

января 

 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

Всемирный день 

родного языка – 

21 февраля 

День защитника 

Отечества – 23 

февраля 

День 

спонтанного 

проявления 

доброты – 

17февраля 

День эрудита – 5 
февраля 

 

День Российской науки 

- 8 февраля 

День зимних 

видов спорта в 

России – 11 

февраля 

День 

неторопливости 

– 26 февраля 

Масленица с 20 

февраля по 26 

февраля 

Спортивные соревнования День Защитника Отечества – 23 февраля 

 

ВЕСНА 

 

Месяц 

Направления воспитания 

Патриотическое Социальное Познавательное 
Физическое и 

оздоровительное Трудовое Этико-эстетическое 

 
М

а
р

т
 

Воспитательные события: 

 Международный 

женский день – 8 

марта 

Всероссийская 
неделя детской 

книги 

– 24-30 марта 

День скакания на 

одной ножке – 29 

марта 

Фольклорные 

мероприятия: 

Сороки или 

жаворонки – 22 
марта 

Всемирный день 
театра –27 марта 

 

200 лет со дня 

рождения К.Д. 

Ушинского – 3 марта 

Праздники: Международный женский день – 8 марта 
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А
п

р
ел

ь
 

Всемирный день 

авиации и космоса 

(день запуска 

первого 

искусственного 

спутника Земли) 

– 12 апреля 

Международный 

день памятников 

и выдающихся 

мест 

– 18 апреля 

Международный 

день птиц – 1 

апреля 

Всемирный день 

земли – 22 апреля 

Всемирный день 
здоровья – 7 

апреля 

Фольклорные 

мероприятия: 

Пасха – 16 апреля 

 

День пожарной 

охраны России -30 

апреля 

Международный 

день детской книги 
– 2 апреля 

М
А

Й
 

День Победы – 9 
мая 

Международный 

день музеев – 18 

мая 

 

День детских 

общественных 

организаций 

России - 19 мая 

день основания 

Черноморского 

флота - 13 мая 

день основания 

Балтийского флота 

- 18 мая 

Выпуск детей в 

школу, 

Прощание с 

детским садом 

День рождения 
велосипедного 

спорта – 31 мая 

Праздник Весны и 
Труда – 1 мая 

День славянской 
письменности и 
культуры – 24 мая 

Праздники – День Победы, Выпускной 

 

ЛЕТО 

 

 

Месяц 

Направления воспитания 

Патриотическое Социальное Познавательное 
Физическое и 

оздоровительное Трудовое Этико-эстетическое 

 

 

И
ю

н
ь

 

Воспитательные события: 

День русского 

языка. 

Пушкинский день 

России – 6 июня 

День  России - 12 
июня 

День защиты 

детей – 1 июня 

 

Международный 

день друзей – 9 

июня 

День памяти и 

скорби – 22 

июня 

Всемирный день 

детского футбола 

– 19 июня 

День эколога - 
5июня 

Всемирный день 

охраны 

окружающей среды 

– 8 июня 

 

ПРАЗДНИК – ДЕНЬ РОССИИ – 12 Июня 
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День ВМФ 

(День 

Военно-

Морского 

Флота) - 30 

июля 

Всероссийский – 
День семьи и 
верности – 8 июля 

Всемирный 

день 

животных – 9 

июля 

Международный 

– день шахмат – 

20 июля 

День рождения 
ГАИ (ГИБДД, МВД 
России – 3 июля) 

День наблюдений 

за природой  11 

июля 

И
ю

л
ь
 

День 

государственн

ого Флага 

России – 22 

августа 

День российского 
кино – 27 августа 

Международн

ый – День 

светофора – 5 

августа 

День 

физкультурника 2 

суббота – 13 

августа 

День строителя – 2 
воскресенье 

День рождения 

Чебурашки – 20 

августа, Прощание 

с летом 
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4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

Организационное обеспечение образования обучающихся с нарушением зрения (слепых, 

слабовидящих, с амблиопией и косоглазием) базируется на нормативно-правовой основе, 

которая определяет специальные условия дошкольного образования обучающихся этой 

категории. Создание этих условий должно обеспечить реализацию не только образовательных 

прав самого ребенка на получение соответствующего его возможностям образования, но и 

реализацию прав всех остальных обучающихся, включенных наравне с ребёнком с 

нарушением зрения (с амблиопией и косоглазием) в образовательное пространство. Поэтому 

помимо нормативной базы, фиксирующей права ребенка с нарушением зрения (с амблиопией 

и косоглазием), необходима разработка соответствующих локальных актов, обеспечивающих 

эффективное образование и других обучающихся. 

Необходима организация системы взаимодействия и поддержки образовательной 

организации со стороны ПМПК, образовательных организаций, реализующих 

адаптированные образовательные программы обучающихся с ОВЗ, органов социальной 

защиты, органов здравоохранения, общественных организаций при недостаточном кадровом 

ресурсе самой образовательной организации. Реализация данного условия позволяет 

обеспечить для ребёнка с нарушением зрения (слепых, слабовидящих, с амблиопией и 

косоглазием) максимально адекватный при его особенностях развития образовательный 

маршрут, а также позволяет максимально полно и ресурсоемко обеспечить обучение и 

воспитание. Важным компонентом этого условия является наличие разнообразных 

образовательных организаций (включая организации дополнительного образования) в 

шаговой доступности. 

 

 Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка. 

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребёнка с нарушениями 

зрения (слепых, слабовидящих, с амблиопией и косоглазием). Программа предполагает 

создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие ребёнка с 

нарушениями зрения дошкольного возраста в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными возможностями и интересами: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребёнку предоставляется 

возможность выбора деятельности, партнёра, средств; обеспечивается опора на его личный 

опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с нарушениями зрения 

(слепых, слабовидящих, с амблиопией и косоглазием). 

        4.Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

         5.Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности 

по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой 

деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

         6.Разработка и реализация программы индивидуального сопровождения ребёнка с 

нарушениями зрения (слепых, слабовидящих, с амблиопией и косоглазием), а именно с 

сочетанными зрительными патологиями, осложняющими естественное развитие 

адаптационно-компенсаторных механизмов. 

        7.Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребёнка с 

нарушениями зрения (слепых, слабовидящих, с амблиопией и косоглазием) дошкольного 

возраста. 

        8.Профессиональное развитие педагогических работников, направленное на развитие 
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профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и 

мастерства мотивирования ребенка, а также владения интернетом, предполагающее создание 

сетевого взаимодействия педагогических работников и управленцев, работающих по 

Программе. 

         9.Основные требования к социокультурной среде развития и воспитания обучающихся с 

нарушениями зрения (слепых, слабовидящих, с амблиопией и косоглазием). Социокультурная 

среда развития и воспитания обучающихся с нарушениями зрения должна отражать: 

а) владение педагогическим работниками: 

- специальными знаниями и умениями в области практического взаимодействия с детьми 

в системе координат "зрячий - слепой", "зрячий - слабовидящий"; 

- правилами культуры общения с ребенком, отражающим происходящее в условиях 

отсутствия или значительного нарушения зрения (выраженные трудности зрительного 

отражения в очках), суженной сенсорной сферы с опорой на слух и остаточное зрение; 

- умениями организации предметно-пространственной среды с обеспечением ребенку с 

нарушением зрения (слепых, слабовидящих, с амблиопией и косоглазием) осмысленности ее 

зрительного восприятия, мобильности, общей и сенсорно-перцептивной активности, 

самостоятельности, безопасности, обогащение опыта зрительного отражения с развитием 

ориентировочно-поисковой, информационно-познавательной роли зрения; 

- умением организовывать общение и взаимодействия, обучающихся в системе 

координат "слепой - слепой", "слабовидящий - слабовидящий", "с пониженным зрением - с 

пониженным зрением", "зрячий - слепой", "зрячий - слабовидящий", "зрячий - с пониженным 

зрением"; 

- коммуникативными умениями для вербальной ориентации ребенка с нарушениями 

зрения (слепых, слабовидящих, с амблиопией и косоглазием) в предметно пространственной 

среде, социально-бытовой, игровой ситуации; 

- методами взаимодействия с семьей обучающегося с нарушениями зрения (слепых, 

слабовидящих, с амблиопией и косоглазием) с повышением ею адекватности в оценке 

возможностей ребенка; 

б) позиции (установки) педагогического работника: 

- принятие ребенка с нарушениями зрения (слепых, слабовидящих, с амблиопией и 

косоглазием), прежде всего, как ребенка, обладающего потенциалом личностного роста; 

- ребенок специально должен быть обучен тому, что зрячий постигает сам; 

- стараться не занижать и не завышать требования к ребенку; 

- педагогический работник оказывает ребенку с нарушением зрения (слепых, 

слабовидящих, с амблиопией и косоглазием) адекватную практическую поддержку и помощь в 

деятельности, не подавляя его инициативность и самостоятельность; 

- разумная по степени проявления инициатива вовлечения ребенка с нарушениями 

зрения (с амблиопией и косоглазием) в разные виды детской деятельности, оставляющая за ним 

право реализовывать свой выбор; 

- своевременная корректировка собственной оценки реальных и потенциальных 

возможностей ребенка. 

Психолого-педагогическое и социально-педагогическое сопровождение 

Сопровождение ребенка – это процесс, содержащий комплекс целенаправленных психолого-

педагогических и социально-педагогических действий, обеспечивающих включенность 

ребенка в различные события и стимулирующих его развитие на основе рефлексии 

происходящего. Сопровождение ребенка должно строиться на естественных механизмах 

развития ребенка, не разрушая, а раскрывая их. Задачи, которые необходимо решать в 

педагогические сопровождения обучающихся: 

- создание развивающей среды, где достаточно эффективно происходит творческое и 

личностное развитие детей с нарушением зрения; при этом их обучение должно строиться в 

соответствии с их индивидуальными, интеллектуальными, личностными особенностями; 
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- создание реальных условий для формирования, развития и укрепления у детей с 

нарушением зрения необходимых и достаточных навыков эффективной самореализации, имея 

в перспективе их будущую творческую профессиональную деятельность. 

Социально-педагогическое и психолого-педагогическое сопровождение персонифицировано и 

направлено на конкретного ребенка, даже если педагог работает с группой. Социально-

педагогическое сопровождение способствует раннему выявлению особых образовательных 

потребностей дошкольников, недостатков в развитии, совместному проектированию возможного 

выхода из них и как следствие разностороннему, полноценному развитию ребенка, 

формированию у него способности до уровня, соответствующего возрастным особенностям и 

требованиям современного мира. Поэтому, для работы в данном направлении, коллективом 

определены следующие этапы социально-педагогического сопровождения: 

1. Организация и проведение диагностики (психологической, педагогической) и 

анкетирования детей для выработки рекомендаций с целью улучшения результатов 

воспитательно-образовательной деятельности в рамках ДОО. 

          2.Анализ полученной информации. На основе анализа определяется направления, по 

которым будет строиться работа, выделяется группа детей, с которыми будет вестись более 

интенсивная индивидуальная работа (это дети 

«группы риска», из неблагополучных семей). 

        3.Выработка программы работы (отбор мероприятий, методов, и т.д., необходимых для 

осуществления социально-педагогического сопровождения). 

Для целостного развития детей их успешной социализации, раскрытия индивидуализации и 

творческого потенциала в ДОО была разработана модель социально-педагогического 

сопровождения воспитательной деятельности детей, сделана ее характеристика и обозначены 

условия реализации модели и факторы ее успешности. 

 

Социально-педагогическое сопровождение воспитательной работы в ДОУ 

Цель: помощь в процессе всестороннего развитие 

личности ребенка и 

его социализации 

Условия социально-педагогического 

сопровождения 
- Готовность к адекватному восприятию 

существующих проблем в организации 

воспитательной-деятельности 

дошкольников. 

- Реализация комплексной работы по 

нескольким направлениям: работа с детьми в 

ДОО, с семьями 

Активная позиция в решении социальных и 

педагогических проблем, реализуемая 

готовность к социально- педагогическим 

действиям 

Результат Формирование гармонично развитой 

личности и ее успешная 

социализация через непосредственную 

образовательную деятельность 

Факторы, определяющие успешность модели - Выявление мотивов и потребностей 

дошкольников. 

- Направленность на социальную 

адаптацию детей через их адаптацию в 

детском коллективе. 

- Включение детей в дополнительную 

образовательную деятельность по разным 
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направлениям. 

Взаимодействие с родителями и семьями 

 

В группах для детей с нарушением зрения особенно важно осуществлять 

психологическое сопровождение педагогического и лечебно-восстановительного процессов, 

поскольку различные нарушения зрения по-разному влияют на процесс развития ребенка, что 

приводит к отклонениям в различных видах познавательной деятельности и сказывается на 

формировании личностной и эмоционально-волевой сферах ребенка. 

Основные направлениям психологического сопровождения: 

- психодиагностика, 

- психокоррекция и психопрофилактика; 

- психологическое консультирование; 

- психологическое просвещение и обучение. 

Цель психологического сопровождения – создание условий для сопровождения и развития, как 

субъектов образовательного процесса, так и учреждения в целом. 

Основные задачи психологической службы: 

1. Создание условий для сохранения и укрепления психофизического здоровья и 

эмоционального благополучия воспитанников. 

2. Максимальное содействие полноценному психическому и личностному развитию 

ребенка. 

3. Подготовка детей к новой социальной ситуации развития. 

4. Изучение индивидуальных особенностей детей с нарушением зрения в единстве 

интеллектуальной, эмоциональной и волевой сфер их проявления. 

5. Оказание помощи детям, нуждающимся в особых обучающих программах и 

специальных формах организации деятельности. 

6. Участие в создании оптимальных условий для развития и жизнедеятельности детей в 

моменты инновационных изменений работы дошкольного отделения. 

7. Профилактическая и пропедевтическая работа с педагогами и родителями по развитию 

у детей личностных новообразований дошкольного возраста. 

8. Обучение сотрудников и родителей полноценному развивающему общению с детьми. 

9. Содействие формированию психологической компетентности сотрудников и 

родителей в закономерностях развития ребенка, в вопросах обучения и воспитания. 

Условия реализации данного направления работы 

Эффективность деятельности педагога-психолога во многом определяется наличием 

правильно организованного пространства, поэтому при организации кабинета психолога 

учитывались следующие принципы: комфортность, гармоничность, доверительность 

атмосферы. 

Цветовое решение в кабинете выполнено в теплых тонах, зонирование кабинета 

соответствует основным направлениям работы психолога в образовательном учреждении. В 

кабинете имеется игровая, учебная и рабочая зоны. 

В достаточном количестве имеется дидактический, развивающий, стимульный и 

методический материал, технические средства обучения, также созданы дополнительные 

условия для занятий пескотерапией, релаксацией. 

 

Направления работы педагога-психолога с воспитанниками 

 

 

Мероприятия в период 

адаптации: 

Развитие 

коммуникативной, 

эмоционально- 

волевой сферы: 

Снятие зрительного, 

психоэмоционального 

напряжения 



  
165 

- с детьми 3-4 лет (август, 

сентябрь); 

- в течение года с вновь 

поступившими детьми (с 

тяжелой степенью адаптации) 

- с детьми 3-4 лет (август, 

сентябрь); 

- с детьми с проблемами в 

развитии коммуникативной, 

эмоционально-волевой сферы 

(диагностика, 

индивидуальная, групповая 

работа) 

- с детьми группы риска 

(агрессивные, с повышенной 

тревожностью, гиперактивные 

дети) 

-диагностика индивидуальная, 

групповая 

-наблюдение за детьми в 

группе  

С октября по май педагог-психолог проводит коррекционно-развивающую деятельность 

с детьми на развитие коммуникативной и эмоционально-волевой сферы детей. В 

коррекционно-развивающей деятельности использует приемы игровой психокоррекции, 

арттерапии, песочной, музыкальной терапии, здоровьесберегающие технологии, использует 

личностно-ориентированную технологию обучения. 

 

Взаимодействие педагога-психолога с родителями 

 

Работа с семьями группы 

риска 

Работа с семьями будущих 

первоклассников 

Работа по индивидуальным 

запросам 

- консультирование, 

- анализ результатов 

диагностики, 

- подготовка к ПМПк, 

- комплексное сопровождение, 

- индивидуальные программы 

сотрудничества 

- родительские собрания, 

тренинги, 

- консультации по результатам 

диагностики, 

- коррекция нагрузки, 

- дни открытых дверей, 

- открытые занятия, 

 

-трудности семейного 

воспитания, 

- возрастные особенно сти, 

«кризис возраста», 

- проблемы внутрисемейных 

отношений. 

- работа с молодыми семьями 

 

Консультационная работа проводится индивидуально по результатам диагностики, по 

запросам родителей, педагогов, по наблюдениям педагога-психо- лога. 

В рамках психолого-педагогического сопровождения личностного и профессионального 

развития педагогов детского сада Педагог-психолог 

проводит консультации, мини-тренинги, семинары-практикумы, что повышает 

психологическую компетентность педагогов. Активно участвует в работе ПМПк, 

педагогических советов дошкольного отделения. 

Содержание работы специалистов по возрастным группам представлено в 

соответствующих рабочих программах. 

 Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее - ППРОС) в 

Организации должна обеспечивать реализацию АОП ДО с нарушением зрения (слепых, 

слабовидящих, с амблиопией и косоглазием), разработанной в соответствии с Программой. 

Организация самостоятельно проектирует ППРОС с учетом психофизических особенностей, 

обучающихся с нарушением зрения (слепых, слабовидящих, с амблиопией и косоглазием). 

РППС включает организованное пространство (территория ДОО, групповые комнаты, 

специализированные, технологические, административные и иные помещения), материалы, 

оборудование, электронные образовательные ресурсы и средства обучения и воспитания, 

охраны и укрепления здоровья детей дошкольного возраста, материалы для организации 

самостоятельной творческой деятельности детей. РППС создает возможности для учёта 

особенностей, возможностей и интересов детей, коррекции недостатков их развития. 

ППРОС Организации должна обеспечивать и гарантировать: 

- охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия обучающихся с нарушением зрения (с амблиопией и косоглазием), проявление 
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уважения к их человеческому достоинству, чувствам и потребностям, формирование и 

поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях, в том числе при взаимодействии обучающихся друг с другом и в коллективной 

работе; 

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации, 

группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной 

программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития обучающихся 

дошкольного возраста с нарушением зрения (с амблиопией и косоглазием) в соответствии с 

потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и с педагогическим работниками, 

а также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

- создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также 

содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 

мотивов; 

- открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки в деле образования и воспитания обучающихся, охране и укреплении их здоровья, 

а также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия педагогических 

работников с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и 

возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и 

соответствующие возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития обучающихся). 

ППРОС Организации создается педагогическими работниками для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 

интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. Она должна 

строиться на основе принципа соответствия анатомо-физиологическим особенностям 

обучающихся (соответствие росту, массе тела, раз меру руки, дающей возможность захвата 

предмета). 

Для выполнения этой задачи ППРОС должна быть: 

содержательно-насыщенной и динамичной - включать средства обучения (в том числе 

технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, 

спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие общей и 

тонкой моторики обучающихся с нарушением зрения (с амблиопией и косоглазием), участие в 

подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие обучающихся во 

взаимодействии с предметно-пространственным окружением; игрушки должны обладать 

динамичными свойствами - подвижность частей, возможность собрать, разобрать, 

возможность комбинирования деталей; возможность самовыражения обучающихся; 

- трансформируемой - обеспечивать возможность изменений ППРОС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей 

обучающихся; 

- полифункциональной - обеспечивать возможность разнообразного использования 

составляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе 

природных материалов) в разных видах детской активности; 

- доступной - обеспечивать свободный доступ обучающихся, в том числе обучающихся 

с нарушением зрения (с амблиопией и косоглазием), к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности. Все игровые материалы 
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должны подбираться с учетом уровня развития его познавательных психических процессов, 

стимулировать познавательную и речевую деятельность обучающегося с нарушением зрения 

(с амблиопией и косоглазием), создавать необходимые условия для его самостоятельной, в том 

числе, речевой активности; 

- безопасной - все элементы ППРОС должны соответствовать требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования. При проектировании ППРОС 

необходимо учитывать целостность образовательного процесса в Организации, в заданных 

Стандартом образовательных областях: социально- коммуникативной, познавательной, 

речевой, художественно-эстетической и физической; 

- эстетичной - все элементы ППРОС должны быть привлекательны, так, игрушки не 

должны содержать ошибок в конструкции, способствовать формированию основ 

эстетического вкуса ребенка; приобщать его к миру искусства; 

ППРОС в Организации должна обеспечивать условия для эмоционального благополучия 

обучающихся различных нозологических групп, а также для комфортной работы 

педагогических работников. 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность ДОУ предназначены для 

обеспечения эффективного наполнения воспитательного процесса. Сегодня качество 

дошкольного образования – приоритетное направление образовательной политики 

государства. 

В группе имеется спальная комната, туалетная комната, оборудованные в соответствии с 

возрастом воспитанников. В группах расположены специально оборудованные помещения для 

младших воспитателей, в которых находится посуда для приёма и раздачи пищи. Во всех 

группах есть раздевалки, из них две с индивидуальным входом. 

Предметно-развивающая среда в группах обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала группы в соответствии со зрительными, возрастными, 

индивидуальными особенностями детей: 

- «центр познавательной активности», в котором дети могут самостоятельно 

заниматься экспериментальной деятельностью, проводить наблюдения, исследовать мини-

коллекции; 

- мини-библиотеки, в пополнении которых активно участвуют дети и их родители; 

- «уголок творчества», позволяющий ребенку в любой момент заняться лепкой, 

рисованием, рассматривать схемы, картины; 

- «дом-подиум» многофункционального характера, который может использоваться 

как сцена для театрализованной постановки, подиум для показа одежды, дом для сюжетно-

ролевой игры, «уголок уединения»; 

- «кукольный дом», в который превратились полки шкафа (на каждом этаже комнаты 

с мебелью, домашней утварью, куклами – многое изготовлено детьми вместе с 

воспитателями); 

- мини-музеи, детские коллекции, представляющие детскую субкультуру. 

 Основным достоинством создаваемой предметно-развивающей среды воможность 

многофункционального использования её компонентов с учетом целей и задач 

предлагаемой детям деятельность (игровой, творческой, познавательной). 

В помещении детского сада оборудованы и оснащены для проведения воспитательно-

образовательной, коррекционной и лечебно-профилактической работы следующие кабинеты: 

изостудия, музыкальный и спортивный залы, кабинеты учителя-дефектолога, учителя-

логопеда, педагога-психолога, кабинет аппаратного лечения. Он оснащен следующим 

оборудованием: ОКСИС аппарат для тренировки аккомодации глаз, офтальмоскоп НВО – 2, 

офтальмоскоп НВО – 3, панорама тренажер для стимуляции сетчатки глаза панорамными 

фигурными слепящие, радуга Б 31 комплект для восстановления бинокулярного зрения (очки 

– альбом), осветительная таблица, Синаптофор. Оборудован кабинет для лечения зрения с 

помощью компьютерных программ. 

Территория детского сада благоустроена, озеленена, имеет ограждение и наружное 

освещение. На территории учреждения находятся 5 оборудованных детских площадок и 

спортивная площадка для физкультурных занятий. 
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- «центр познавательной активности», в котором дети могут самостоятельно 

заниматься экспериментальной деятельностью, проводить наблюдения, исследовать мини-

коллекции; 

- мини-библиотеки, в пополнении которых активно участвуют дети и их родители; 

- «уголок творчества», позволяющий ребенку в любой момент заняться лепкой, 

рисованием, рассматривать схемы, картины; 

- дом для сюжетно-ролевой игры, «уголок уединения»; 

- «кукольный дом», в который превратились полки шкафа (на каждом этаже комнаты 

с мебелью, домашней утварью, куклами – многое изготовлено детьми вместе с 

воспитателями); 

- мини-музеи, детские коллекции, представляющие детскую субкультуру. Основным 

достоинством создаваемой предметно-развивающей среды – возможность 

многофункционального использования её компонентов с учетом целей и задач 

предлагаемой детям деятельность (игровой, творческой, познавательной). 

Территория детского сада благоустроена, озеленена, имеет ограждение и наружное 

освещение. На территории учреждения находятся 5 оборудованных детских площадок и 

спортивная площадка для физкультурных занятий. 

 

Вид помещения Основное предназначение Оснащение 

Участки Прогулки, наблюдения; 

Игровая деятельность; 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

Трудовая деятельность. 

Прогулочные площадки для 

детей всех возрастных 

групп. 

Игровое, функциональное, 

и спортивное оборудование. 

Огород, цветники. 

Экологическая тропа 

Физкультурная площадка Организованная 

образовательная 

деятельность по физической 

культуре, спортивные игры, 

досуговые мероприятия, 

праздники 

Спортивное оборудование: 

для обучения лазанию, 

пролезанию, щиты для 

метания в цель, дет ские 

турники. 

 

В Детском саду имеется библиотека: 

- детская художественная литература в соответствии с программными требованиями; 

- специальная художественная литература для слепых детей; 

- методическая литература для педагогов Детского сада по образовательным областям 

«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие»; 

- картины, плакаты, альбомы по ознакомлению с декоративно-прикладным искусством, 

окружающим миром; 

- подборка глиняных игрушек народного творчества: филимоновская, дымковская, 

калининская, богородская; 

- «Сенсорный банк», для развития тактильного восприятия 

С целью совершенствования воспитательно-образовательного процесса педагогами 

учреждения организована и систематически пополняется медиатека тематических презентаций 

для детей, педагогов и родителей. 

Питание осуществляется в соответствии с пунктом 3.42 Устава МБДОУ 

«Детский сад № 1 «Машенька». Детский сад обеспечивает сбалансированное питание 

воспитанников в соответствии с их возрастом и временем пребывания в Детском саду по 

нормам, установленным законодательством Российской Федерации. 

В Детском саду в группах полного дня (10,30 часового пребывания детей) установлен 
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следующий режим питания воспитанников: завтрак, 2-й завтрак, обед, полдник, ужин. 

Питание в Детском саду осуществляется в соответствии с примерным меню, 

утвержденным заведующим Детским садом, рассчитанным не менее чем на две недели, с учетом 

физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для воспитанников всех 

возрастных групп и рекомендуемых суточных наборов продуктов для организации питания 

детей в дошкольных образовательных организациях. 

Воспитанники во время пребывания в Детском саду имеют право на: 

- охрану жизни и здоровья; 

- защиту от всех форм физического и психического насилия; 

- удовлетворение потребностей в эмоционально-личностном общении; 

- удовлетворение физиологических потребностей (в питании, сне, отдыхе) в соответствии 

со своим возрастом и индивидуальными особенностями развития. 

Детский сад обеспечивает права каждого воспитанника в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

В детском саду имеется доступ к информационным сетям Интернет и Интранет. Создана 

локальная сеть. Требования к техническим средствам обучения в сфере дошкольного 

образования включают общие требования безопасности, потенциал наглядного сопровождения 

воспитательно-образовательного процесса, возможность использования современных 

информационно - коммуникационных технологий в воспитательно-образовательном процессе. 

Воспитательные процессы направлены на подготовку к школе и реализуются с 

соблюдением прав ребенка и персонала. Наполнение предметно развивающей среды 

соответствует стандартам и отвечает всем требованиям безопасности. Материально-

техническая база ДОО – это важное звено в цепи обеспечения высокого качества образования. 

Каждая из составляющих ее частей оказывает непосредственное влияние на развитие ребенка. 

Для максимально продуктивного и эффективного процесса воспитания все оснащение 

детского сада соответствует требованиям ФГОС. 
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- Организация предметно-развивающей среды для детей с нарушением зрения (слепых, слабовидящих, с 

амблиопией и косоглазием) 
 

Специальные требования к предметной развивающей среде и 

предметно-пространственной организации среды для детей с 
слепых детей 

Специальные требования к предметной развивающей среде и 

предметно-пространственной организации среды слабовидящих 
детей и детей с амблиопией и косоглазием 

Требования к предметной развивающей среде 

Предметная развивающая среда создается и подбирается с учетом принципа коррекционно-компенсаторной направленности для 
удовлетворения ребенком особых образовательных потребностей. 

В качестве ориентиров для подбора материалов и оборудования выступают общие закономерности развития ребенка на каждом возрастном 
этапе, учитываются индивидуально–типологические особенности и особые образовательные потребности дошкольника. 

 Предметно-пространственная среда обеспечивает ребенку 

возможность отражения: разнообразного предметно-объектного 

окружения, выполняющего роль визуального стимульного материала, 

побуждающего его обогащать зрительный опыт; предметов в 

разнообразных глубинных зонах пространства, обеспечивая 

приспосабливаемость функциональных механизмов зрительного 

восприятия к приобретению и использованию зрительного опыта при 

работе вблизи и вдаль. 

Подбор материалов и оборудования осуществляется для тех видов деятельности ребенка, которые в наибольшей степени способствуют 

решению развивающих, коррекционно-развивающих, коррекционно-компенсаторных задач в образовательной деятельности в пяти 
образовательных областях и в коррекционной деятельности специалистов. 

Материалы и оборудование отвечают коррекционно–развивающим, компенсаторным требованиям, являются безопасными 

для органов осязания, остаточного зрения слепого ребенка и с ТНЗ. для зрения, органов осязания ребенка; включать для детей 

индивидуальные приспособления, улучшающие и повышающие 

различительную способность глаз (индивидуально фоновыеплоскости 

для усиления контраста, снижения зрительной утомляемости, 

расширения поля взора), оптические средства для коррекции 

слабовидения, увеличивающие устройства; орудийные предметы 

(детские указки), помогающие ребенку в процессе рассматривания 

изображений организовывать зрительное слежение по контуру, по 

плоскости. 

Материалы и оборудование, игрушки, подбираются с учетом следующих качеств: 

– привлекательные для ребенка, актуальные для его слухового, 
осязательного восприятия, приятные для тактильных ощущений, 

– привлекательны для ребенка, актуальны для его зрительного, 
слухового, осязательного восприятия, способны развивать и 
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способствующие их развитию и обогащению, активизирующие 
остаточные зрительные функции; 

обогащать зрительные ощущения; 

– по форме, структуре, организации легко опознаваемые 

иосмысливаемые, на основе осязательного восприятия у ребенка; 

– по форме, структуре, организации легко зрительно опознаваемы и 

осмысливаемы ребенком при восприятии их на расстоянии и вблизи: 

обладать простотой форм, тональной (цветовой) яркостью, иметь 

четкую детальность, выраженность и доступность различения мелких 

деталей и частей; 

– с фактурной выраженностью материалов, из которых они 
изготовлены, выполненные из разных материалов. 

– быть интересными, обладать разнообразием форм и величин, 
исполненными в разных цветовых гаммах, из разных материалов. 

Подбор материалов и оборудования обеспечивает ребенку игры разных видов: дидактическую, предметную, сюжетную, подвижную; 

 сенсорные игры-упражнения, игры-упражнения на развитиезрительно-
моторной координации в системах «глаз – рука», «глаз – нога». 

Материалы для игр включают предметы, по своим физическим, визуальным характеристикам доступные для осмысления, побуждающие 
ребенка к активным действиям. 

Материалы и оборудование для продуктивной деятельности представлены материалами: 

– материалами для лепки (пластилин, глина, тесто), 

– для аппликации (фактурная плотная бумага, фактурные ткани, природные объекты), 

– для конструирования, рельефного рисования (прибор «Школьник», 
прибор для вырезания – специальные ножницы с двумя парами колец 

для сопряженной деятельности ребенка и педагога). 

– для конструирования (напольный строительный конструктор, 

,конструктор эмоций, мозаики, деревянные вкладыши и др.), 

 – для изобразительной деятельности – цветные карандаши разные по 

диаметру, насыщенной тональности; фломастеры, маркеры, краски, 

цветные мелки; особого рода заготовки (предметные форменные 

трафареты для воспроизведения на них деталей и частей, трафареты 

для обводки др.). 

Предметная среда наполнена тактильными книжками: книжки- 

игрушки (их варианты: книжка с игровым замыслом, книжка- 

панорама, книжка-фигура, книжка-ширма), дидактические книжки; 

тактильные рукодельные издания, изготовленные в строгом 

соблюдении методических рекомендаций, разработанных Российской 

государственной библиотекой для слепых, рельефно-графический 

иллюстративный материал (книги, панно, карточки, предметные 

картинки), барельефные изображения. 

Предметная среда наполнена интересным для рассматривания и 

привлекательным для зрения печатным материалом: книжками 

(книжки- картинки, иллюстрированные книжки детской 

художественной литературы, иллюстрированные книжки 

познавательной направленности; отдельные иллюстративные 

материалы – картинки, панно и др.). 
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Оборудование общего назначения включает аудиоаппаратуру, магнитную доску для совместной деятельности по выкладыванию, 

доску для рисования маркером (для детей с остаточным зрением). 

Прибор «Ориентир», позволяющий в игровой форме изучать 

маршруты, пространственное расположение объектов на местности и 
внутри помещений. 

доска для рисования мелом, маркером, фланелеграф. 

Материалы – объекты исследования в реальном времени для сенсорного развития: объемные геометрические тела (монотонные и 

разноцветные), деревянные наборы шаров и кубов разных величин, наборы геометрических фигур, вкладыши-формы, наборы образцов 

(эталонов) по модальностям ощущений, объекты для локализации, сличения, идентификации, соотнесения, сериации (по величине, форме, 

фактуре, материалу, цвету); природные объекты (природный материал); искусственно созданные материалы для развития мелкой моторики 

рук (мозаика, объекты для нанизывания, плетения, шнуровки). Мелкие предметы различной формы для сортировки, обучению счету, 

развития мелкой 
моторики. 

Группа образно-символического материала представлена специальными наглядными пособиями, репрезентирующими детям мир вещей и 
событий: 

модели, звуконаглядный ряд «Мир. Звуки и шумы», предметно- 
объектный ряд из разных материалов, веществ, наглядный рядаро- 
матов и запахов, рельефные картинки. 

модели, предметные картинки, «дидактические пособия». 

Группа нормативно-знакового материала включает разнообразные ти 

флографические пособия, предназначенные для подготовки ребенка к 

изучению рельефно-точечной системы Брайля: 

Группа нормативно-знакового материала включает разнообразные 

наборы букв и цифр, приспособления для работы с ними, не 

зашумленные алфавитные таблицы, наборы карточек с визуально- 

фактурным изображением букв, повышающим поли-модальность 

образа. 

– Азбука для дошкольников в двух частях издательства «Логос ВОС», 
изготовленная на полимерной пленке и содержащая большое 
количество легко опознаваемых иллюстраций. 

 

– Тактильные карточки, содержащие различные сочетания линий, 
отдельно расположенных точек, лабиринты для осязательного 

прослеживания. 

 

– Прибор для письма по Брайлю 18-строчный. 

– Грифели для письма по Брайлю разного размера и формы. 

– Магнитная азбука для параллельного знакомства ребенка с 

плоскопечатной буквой и ее рельефно-точечным аналогом:  

Материалы и оборудование для двигательной активности включают предметы для 

 



 
173 

развития моторики рук, в т. ч. мелкой моторики; предметы на 
колесиках, предвестник трости, детские трости, звучащие мячи для 
повышения мобильности в пространстве; 

упражнений в равновесии, координации движений, развития моторики 

рук, в т. ч. мелкой моторики; для катания и бросания; 

Инвентарь для занятий с детьми адаптированной физической культурой; оборудование для ходьбы с преодолением препятствий; массажные 
подушки, коврики, мячи, ребристые дорожки; объемные фактурные мягкие модули и др. 

 Материалы и оборудование должны быть ярких тонов (цветов), 
находиться в местах доступных и безопасных для организации 
собственной двигательной деятельности. 

Материалы и оборудование сенсорной комнаты для развития (обогащения) ощущений включает: сухие бассейны (малого объема, большого 
объема); 

тактильные панели, тактильно-развивающие панели, 
текстурныетактильно-развивающие панели; тактильно игровые 
панно; тактильную 

панель акустическую; тактильные ячейки; 

визуальные, тактильные панели (развивающие, игровые); 

кистевой тренажер; лабиринты ручные; тактильные дорожки; сенсорную тропу; сухой дождь; волшебный шатер; волшебную нить. 

Требования к предметно-пространственной организации среды 

Предметно-пространственная организация среды детей обеспечивает ребенку мобильность, уверенность и безбоязненное передвижение в 

пространстве, безбарьерная в самореализации. 

Основные требования к предметно-пространственной организации среды как места жизнедеятельности: 

– предметное наполнение пространств организованно в соответствии с особыми образовательными потребностями детей; 

– предметно-пространственная среда всегда стабильна: предметы окружения постоянно находиться на своих местах; двери 
помещений постоянно открыты или постоянно плотно закрыты; 

– предметно-пространственная среда включает предметы (объекты)– ориентиры: коврики разной фактуры перед каждой дверью помещения; 
напольные покрытия разной фактуры для обозначения зон (принцип зональности); предметы (настенный календарь, эстамп и т.п.), которые 

размещены на панелях (стенах) на уровне рук детей; 

– предметы мебели личного пользования имеют визуально-тактильно-осязательные ориентиры; объекты-препятствия (детали лестничных 
пролетов и т.п.) имеют визуально-тактильные ориентиры, выделенные контрастным цветом; 

 выделена контрастным фоном окантовка дверных наличников и 
полотен, дверных ручек, выступающих углов. 

– стенды и другие предметы, размещаемые на стенах и не предназначенные для использования детьми, расположены выше 130 см от пола, 

чтобы ребенок избежал столкновения с ними; 

– вдоль стен в коридорах не должна стоять мебель, чтобы ребенок  

мог передвигаться самостоятельно, ориентируясь на стену тростью 
или рукой; 
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– двери установить таким образом, чтобы они открывались внутрь 
помещения либо были раздвижными; 

 

– в спортивном зале и в коридорах проложены тактильные и визуальные направляющие для облегчения ориентировки в пространстве; 

– стол, кровать незрячего ребенка располагаются с краю, так, чтобы 
он мог самостоятельно их находить; 

 

– мебель должна быть с закругленными углами, в противном случае углы драпируются войлоком или другим материалом, способным 
смягчить удар при возможном столкновении; 

– углы ковриков и другого напольного покрытия не должны загибаться и скатываться, это неизбежно приведет к падению и травмированию 
ребенка. 
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 Кадровые условия реализации Программы 

Реализация Программы обеспечивается квалифицированными педагогами, наименование 

должностей которых должно соответствовать номенклатуре должностей педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей 

руководителей образовательных организаций, утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 21 февраля 2022 г. N 225 (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2022, N 9, ст. 1341). 

№ п/п Должность 

1 Заведующий 

2 воспитатель 

3 Учитель-дефектолог 

4 Учитель-логопед 

5 Педагог-психолог 

6 Музыкальный руководитель 

Необходимым условием является непрерывное сопровождение Программы 

педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в течение всего времени ее 

реализации в ДОО. Реализация образовательной программы ДО обеспечивается руководящими, 

педагогическими, учебно-вспомогательными, админи стративно-хозяйственными работниками 

образовательной организации, а также медицинскими и иными работниками, выполняющими 

вспомогательные функции. ДОО самостоятельно устанавливает штатное расписание, 

осуществляет прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых 

договоров, распределение должностных обязанностей, создание условий и организацию 

методического и психологического сопровождения педагогов. Руководитель организации вправе 

заключать договора гражданско-правового характера и совершать иные действия в рамках своих 

полномочий. 

Все педагоги учреждения своевременно проходят курсы повышения квалификации, а также 

повышают профессиональный уровень через посещения методических объединений, 

прохождение процедуры аттестации, самообразование, что способствует повышению 

профессионального мастерства, положительно влияет на качество реализации Программы. 

Педагогический коллектив разнообразен по стажу работы, совместно с опытными 

специалистами работают молодые педагоги. 

ДОО применяет сетевые формы реализации Программы/отдельных ее компонентов, в связи 

с чем задействован кадровый состав других организаций, участвующих в сетевом взаимодействии 

с ДОО, квалификация которого отвечает указанным выше требованиям. 

 Финансовые условия реализации Программы. 

В объем финансового обеспечения реализации Программы включаются затраты на оплату 

труда педагогических работников с учетом специальных условий получения образования 

обучающимися с нарушением зрения (слепых, слабовидящих, с амблиопией и косоглазием) (части 

2, 3 статьи 99 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 59, ст. 7598; 2022, 

№ 29, ст. 5262). 

Финансовое обеспечение реализации, адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования детей с ОВЗ (с нарушением зрения) опирается на 

исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на 

получение общедоступного и бесплатного образования детей с ОВЗ (с нарушением зрения) 

возможностями здоровья с учетом создания специальных условий обучения. 

Расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации адаптированной 

образовательной программы основного общего образования осуществляется в соответствии с 

требованиями, определенными положениями Приказа Министерства просвещения Российской 

Федерации от 22 сентября 2021 г. № 662 «Об утверждении общих требований к определению 

нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере дошкольного, 
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начального общего, основного общего, среднего общего, среднего профессионального 

образования, дополнительного образования детей и взрослых, дополнительного 

профессионального образования для лиц, имеющих или получающих среднее профессиональное 

образование, профессионального обучения, при- меняемых при расчете объема субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным 

(муниципальным) учреждением». 

Согласно требованиям ФГОС ДО финансового обеспечения реализации АООП ДО детей с 

ОВЗ (с нарушением зрения) учитывает расходы, необходимые для коррекции нарушений развития 

и создания специальных условий получения образования в соответствии с особыми 

образовательными потребностями воспитанников. 

 Описание материально-технического обеспечения 

Материально-технические условия реализации АОП ДО для обучающихся с нарушением 

зрения (слепых, слабовидящих, с амблиопией и косоглазием) должны обеспечивать возможность 

достижения обучающимися в установленных Стандартом результатов освоения программы 

дошкольного образования. Здание и помещения, участок детского сада соответствуют СанПиН 

1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», утверждёнными постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2; требованиям пожарной безопасности; 

требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей. 

В детском саду 4 группы, две из них общеразвивающей направленности, 2 

компенсирующей направленности, одна из них для слабовидящих детей, детей с амблиопией и 

косоглазием. Группы оснащены игровыми, спальными, приемными (раздевальными), 

туалетными, умывальными помещениями. 

 

Материально-техническое 

обеспечение и оснащенность 

Соответствие здания, территории и 

оборудования ДОУ требованиям 

Наличие автоматической системы 

пожарной сигнализации 

Автоматическая пожарная система имеется 

в надлежащем состоянии. Обслуживает          

ВДПО г. Сафоново 

Организация охраны и пропускного 

режима 

В Учреждение организован пропускной режим 

Наличие списков телефонов, 

обеспечивающих безопасность 

Списки телефонов в наличии, имеются на 1 этаже 

здания, в каждой группе и в кабинете заведующего 

Наличие поэтажных планов эвакуации Имеется 4 эвакуационных плана 

Наличие и состояние пожарных 

(эвакуационных) выходов 

Пожарные (эвакуационные) выходы в 

удовлетворительном состоянии 

Состояние территории, наличие 

ограждения 

Территория в удовлетворительном состоя нии. 

Ограждение – забор металлический, имеются 

металлические ворота и калитка с 

домофоном 

Наличие ответственных лиц за 

обеспечение пожарной 

безопасности 

Ответственный за пожарную безопасность 

Наличие ответственных лиц за 

обеспечение охраны труда 

Ответственный по охране труда 

Наличие ответственных лиц за 

обеспечение безопасности 

заведующая хозяйством, воспитатели групп, узкие 

специалисты 
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образовательного процесса 

Перечень оборудования 

Помещение Оснащение 

Групповые комнаты 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе 

организации различных видов 

детской деятельности. 

Самостоятельная деятельность 

детей. 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов. 

Удовлетворение потребности 

детей в самовыражении. 

Индивидуальная работа. 

Совместные с родителями групповые 

мероприятия: досуги, 

конкурсы, развлечения и др. 

Групповые родительские собрания. 

Детская мебель: столы, стулья 

Сюжетно-ролевые игры: в соответствии с 

возрастом детей (условно): «Дом», «Магазин», 

«Больница», «Парикмахерская», и др. 

 Центр искусства и творчества        

Центр литературы 

Центр конструирования 

Центр драматизации 

Центр экологии и экспериментирования Игровой 

центр 

Центр музыкального развития 

Центр патриотического воспитания Центр 

физкультуры и оздоровления 

Игрушки, игры, пособия в соответствии 

возрастными особенностями детей 

Мебель в соответствии с ростовыми 

показателями детей 

В буфетных установлены двойные мойки, 

сушилки для посуды, хозяйственный шкаф Ковры 

Шкафы для уборочного инвентаря 

Наборы развивающих и дидактических пособий и 

игрушек, раздаточный материал, 

энциклопедическая, детская 

литература, наборы детских конструкторов, 

иллюстративный материал, материал по изо 

деятельности (краски, гуашь, карандаши, пастель, 

мелки, цветная бумага и 

картон, инструменты и материалы для 

нетрадиционного рисования, бросовый и 

природный материал для изготовления поделок). В 

групповых помещениях выделены 

специальные зоны для организации наблюдений 

за растениями (природные уголки), оформлены 

календари наблюдений. 

Подборки методической литературы, 

дидактических разработок 

Диагностический материал 

Перспективные и календарные планы, табеля 

посещаемости и другая документация     Более 

подробно –паспорт группы 

Спальные помещения 

Дневной сон 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Гимнастика пробуждения после сна 

Игровая деятельность 

Кровати 

Оборудование для профилактики плоскостопия 

Подборка аудиокассет и дисков с записями 

колыбельных песен, русских сказок, потешек, 

музыкальных произведений, звуков природы 
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Эмоциональная разгрузка 

Приемные групп (раздеваль- ные 

помещения) 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Эмоциональная разгрузка 

Информационно-просветительская 

работа с родителями (за- 

конными представителями) 

Консультативная работа с 

родителями (законными 

представителями) 

Индивидуальные шкафчики, выставки для детских 

творческих работ, стенды с информацией для 

родителей: 

папки-передвижки для родителей, памятки и др. 

Пособие «Корзина забытых вещей» Выносной 

материал для прогулок. 

Умывальные комнаты 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режим ных 

моментов 

Гигиенические процедуры 

Закаливание водой 

Детский труд, связанный с водой 

 

Туалеты, разделенные экранами для мальчиков и 

девочек. В умывальной комнате отдельные рако- 

вины для детей, отдельные раковины для 

взрослых, ванная для мытья ног, шкафчики с 

ячейками для полотенец на каждого ре- бенка. 

Оборудование и материалы для детского 

хозяйственно-бытового труда (стирки, мы- тья) 

 

Кабинеты учителя-дефектолога 

Коррекционно-развивающая 

деятельность с детьми с нарушением 

зрения 

Диагностическая работа 

Подгрупповые, индивидуальные 

занятия с детьми 

Организация индивидуальной и 

подгрупповой работы с детьми. 

Консультативная работа с 

педагогами, родителями (законными 

представителями) 

Информационно-просветительская 

работа с родителями (законными 

представителями) 

Столы для индивидуальных и подгрупповых 

занятий с детьми, стулья, рабочие стол, стул 

учителя-дефектолога, шкафы и полки для 

наглядных пособий, учебного матери- 

ала и методической литературы, доска. 

 

Более подробно – паспорт тифлопедагогического 

кабинета 

Кабинет педагога-психолога 

Оказание психологической помощи 

детям 

Индивидуальная работа с 

детьми 

Консультативная работа с 

педагогами, родителями (законными 

представителями) 

Информационно-просветитель ская 

работа с родителями (за- 

конными представителями) 

Организация индивидуальной и 

подгрупповой работы с детьми 

Стол для индивидуальных занятий, шкаф для 

учебного материала, наглядных пособий и 

методической литературы. 

Картотеки игр, видеороликов, презентаций 

 

Более подробно – паспорт кабинета педагога-

психолога 

Музыкальный зал 

- занятия по музыкальному 

воспитанию 

Шкаф для методической литературы 

Шкаф для пособий, игрушек, атрибутов и 

прочего материала 
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- индивидуальные занятия 

- творческие досуги 

- развлечения 

- театральные представления 

- праздники и утренники 

утренняя гимнастика 

- педагогические советы 

-родительские собрания и прочие 

мероприятия 

педагогические советы, мастер-

классы, семинары 

Музыкальный центр 

Пианино 

Музыкальные инструменты для детей 

Коллекция аудио-, видеоматериалов 

Детские стулья стул музыкального 

руководителя, мультимедийный проектор -

1, ноутбук-1 Картотеки видеозанятий, 

видеороликов 

Спортивный зал 

- занятия по физкультуре 

- индивидуальные занятия 

- утренняя гимнастика 

- спортивные праздники и 

развлечения 

педагогические советы, мастер 

классы, семинары 

Шкаф для пособий, игрушек, атрибутов и 

прочего материала 

Физкультурное оборудование для развития 

основных видов движений, общеразвивающих 

упражнений 

Мягкий модульный конструктор 

Скамейки 

Магнитофон 

Картотеки видеозанятий, видеороликов 

Методический кабинет 

Организация консультаций, 

семинаров, практикумов, 

педагогических советов 

Удовлетворение информационных, 

учебно-методических, 

образовательных потребностей 

педагогов 

Организация нормативно-право- вого 

обеспечения 

Организация деятельности 

творческих групп 

Самообразование педагогов 

Подготовка педагогов к выступ 

лениям разного уровня 

Выставки педагогической 

литературы, методических 

разработок и материалов 

Индивидуальная работа с 

педагогами, консультации, оказание 

помощи, обучение 

Осуществление электронного 

документооборота 

Разработка необходимой 

документации: планов, положений, 

проектов, программ и т.п. 

Создание мультимедийных 

презентаций, слайд-шоу, видео- 

фильмов 

Редакционно-издательская 

деятельность 

Аналитическая деятельность 

Изучение и обобщение передового 

Нормативно-правовая документация 

Годовые планы 

План ООД 

Расписания ООД 

Протоколы заседаний педагогических советов 

Циклограммы 

Отчеты, аналитические материалы, матера алы 

консультаций, семинаров, практикумов, 

педагогических советов Обобщенный опыт 

работы педагогов Библиотека педагогической, 

психологиче ской, методической литературы 

Библиотека периодических изданий Библиотека 

детской литературы 

Журнал выдачи методических пособий и 

литературы 

Материалы конкурсов 

Стенд 

Компьютер-1, принтер-1, 

 

 

Более подробно –паспорт методического 

кабинета в соответствии с номенклатурой. 
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педагогического опыта Обработка и 

хранение различных документов 

(архив) 

Консультативная работа с 

родителями 

Педагогические советы, мастер- 

классы, семинары 

Медицинский блок (медицинский 

кабинет, процедурный кабинет, 

офтальмологический кабинет) 

Профилактическая 

оздоровительная работа с детьми 

Оказание первой медицинской 

помощи 

Медицинские осмотры детей 

Антропометрические измерения 

Мониторинг заболеваемости Прием 

врача-офтальмолога 

Хранение документов (архив) 

Консультативная работа с 

сотрудниками и родителями 

Медицинская документация 

Ростомер 

Медицинские весы 

Холодильник 

Контейнеры для перевозки медикаментов Тумба 

со средствами неотложной помощи Тонометр 

Термометры 

Медицинский шкаф с лекарственными 

препаратами и перевязочными материалами 

Стол, стул, кушетка. 

Медицинские карты детей 

Журналы документов 

Подборка медицинской литературы, современных 

методических разработок 

Компьютерные лицензионные лечебно-

восстановительные программы: «Цветок», 

«Релакс» 

Аппараты для лечения зрительных патоло гий 

Коридоры 

Ознакомительная, информационная, 

просветительская работа с 

родителями 

Образовательная деятельность с 

детьми 

Информационная, профилактическая 

работа с сотрудниками 

Стенды о нормативно-правовых документах, 

обеспечивающих образовательную де ятельность 

ДОО, о правилах приёма детей в ДОО, о защите 

прав и достоинства ребёнка, об организации 

образовательного процесса в ДОО, о ГО, ОТ, ТБ, 

о пожарной безопасности, о ПДД, о медицинском 

со- 

провождении образовательного 

процесса. Стенд объявлений 

Другие помещения ДОУ 

Пищеблок 

Приготовление пищи для детей 

Электрические плиты, духовой шкаф, 

электромясорубка, холодильники, морозильные 

камеры, посуда, разделочные столы, доски 

технологические карты 

приготовления блюд, меню и др 

Прачечная 

Стирка и ремонт белья 

машина автомат, гладильный стол, 

электрический утюг, моечная ванна, шкаф для 

хранения белья 

Объекты территории, функциональное использование 

Участки групп 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе 

организации различных видов 

детской деятельности 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Удовлетворение потребности 

детей в самовыражении 

5 участков для прогулок (у каждой группы 

отдельный участок): веранды, песочницы, 

скамейки, столы, физкультурное оборудование, 

цветники. 

Площадка для проведения спортивных 

развлечений, занятий. 
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Индивидуальная работа 

Песочная игротерапия 

Закаливание детей 

Консультативная работа с 

родителями 

Совместные прогулки с родителями 

Зона зеленых насаждений 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе 

организации различных видов 

детской деятельности 

Совместная деятельность по 

приобщению воспитанников 

К природе, формированию основ 

экологического сознания: беседы, 

наблюдения за живыми объектами, 

экологические игры 

Экспериментальная и опытническая 

деятельность 

Психологическая разгрузка де тей и 

взрослых 

Индивидуальная работа с детьми 

Зеленые насаждения (деревья и кустарники). 

Газоны  клумбы, огород 

 

 

 

 

  

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Социально - коммуникативное развитие 

Труд 

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3–7 лет. 

Партнерство дошкольной организации и семьи / Под ред. С.С. Прищепа, Т.С. Шатверян. 

Васюкова Н.Е., Лыкова И.А., Рыжова Н.А. Труд в образовательной программе детского 

сада. Интегрированный подход: методическое пособие. — М.: Цветной мир, 2016. 

Рыжова Н.А. Труд и наблюдения в природе: методическое пособие для воспитателей и 

учителей начальной школы. — М.: Цветной мир, 

Формирование гражданственности и патриотизма 

Калашников Г. В. Гербы и символы. История российского герба: наглядно- дидактическое 

пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС 

Ветохина А. Я., Дмитренко З.С., Жигналь Е.Н.: Нравственно-патриотическое воспитание 

детей дошкольного возраста. Планирование и конспекты занятий Н. Н. Авдеева, О. Л. 

Князева, Р. Б. Стеркина. Основы безопасности детей дошкольного возраста 

Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина. Безопасность: Учебное 

пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего 

дошкольного возраста. М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1998. 

Т.Ф. Саулина. Три цвета светофора ознакомление дошкольников с правилами дорожного 

движения. М. Мозаика-Синтез 2008 г. 

К.Ю.Белая, В.Н.Зимонина. Как обеспечить безопасность дошкольников. М., 

«Просвещение», 

Ветохина, А.Я. Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного возраста 

Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с дошкольниками. (4-7 лет) ФГОС 

Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой 

грамотности. Примерная парциальная программа дошкольного образования. Для детей 5-7 

лет. Банк России. Министерство образования и 

науки РФ. 

Сборник методических материалов на основе примерной парциальной программы 
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«Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпо- сылок финансовой 

грамотности» Для детей 5-7 лет. Банк России. Министерство образования и науки РФ. 

Сборник демонстрационных материалов на основе примерной парциальной программы 

«Экономическое воспитание дошкольников: формирование пред посылок финансовой 

грамотности» Для детей 5-7 лет. Банк России. Министрерсво образования и науки РФ. 

Познавательное развитие 

Ребенок и окружающий мир 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Вторая группа раннего 

возраста (2–3 года). 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Младшая группа (3–4 года). 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Средняя группа (4–5 

лет). 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Старшая группа (5–6 лет). 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Подготовительная к школе 

группа (6–7 лет). 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Младшая группа (3–4 

года). 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя группа (4–5 

лет). 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Стар шая группа (5–6 

лет). 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Подготовительная к 

школе группа (6–7 лет). 

Николаева С.Н. Экологическое воспитание 3–7 лет. ФГОС Парциальная про- грамма "Юный 

эколог". 

Экологическое воспитание 3-4 года. Конспекты занятий.(к парциальной про- грамме «Юный 

эколог»). ФГОС 

Экологическое воспитание 4-5 лет. Конспекты занятий.(к парциальной про- грамме «Юный 

эколог»). ФГОС 

Экологическое воспитание 5-6 лет. Конспекты занятий.(к парциальной про- грамме «Юный 

эколог»). ФГОС 

Экологическое воспитание 6-7 лет. Конспекты занятий.(к парциальной про- грамме «Юный 

эколог»). ФГОС 

Экологическое воспитание Новые подходы. 3–7 лет. Методическое пособие 

«Юный эколог». ФГОС 

Экологическое воспитание Календарь сезонных наблюдений. Парциальная программа 

«Юный эколог». ФГОС 

Л.Ю Павлова. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром. Для 

занятий с детьми 4-7 лет 

Я—Ты—Мы. Программа социально-эмоционального развития дошкольников 

/ Сост.: О. Л. Князева. — М.: Мозаика-Синтез, 2005. — 168 с. 

Книга включает в себя программу социально-эмоционального развития детей дошкольного 

возраста «Я—Ты—Мы», организационно-методические рекомендации по реализации 

программы, примерный тематический план занятий, а также вариативные сценарии занятий с 

детьми 3 — 7 лет. 

Сенсорные эталоны и познавательные действия 

Мир, в котором я живу. Программа по познавательно-исследовательскому развитию 

дошкольников. Парциальная образовательная программа разработана как компонент 

основной образовательной программы, подготовленной участниками образовательных 

отношений. Ее главное направление — познавательно-исследовательское развитие детей 

0—6 лет. 

Ребенок в мире поиска. Программа по организации познавательно-исследова тельской 

деятельности дошкольников. Программа предназначена педагогам дошкольных 
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образовательных организаций (ДОО) для работы с детьми 3—7 лет 

Савенков А.И. Маленький исследователь. — Самара: ИД «Федоров» 

Савенков А.И. Методика исследовательского обучения дошкольников. — Самара: ИД 

«Федоров», 

Савенков А.И. Рабочие тетради: «Развитие логического мышления», «Развитие творческого 

мышления», «Развитие познавательных способностей». — Самара: ИД «Федоров», 

Математические представления 

Колесникова Е.В. Математика для детей 3-4 лет 

Колесникова Е.В. Математика для детей 4-5 лет 

Колесникова Е.В. Математика для детей 5-6 лет 

Колесникова, Е.В. Математические прописи для детей 5-7 лет,2023 

Колесникова, Е.В. Математические прописи для детей 3-4, 4 – 5, 5–7 лет. ФГОС ДО, 

Колесникова, Е.В. Обучение решению арифметических задач. Методическое пособие к 

рабочей тетради «Я решаю арифметические задачи», 

Колесникова, Е.В. Математика для детей 6–7 лет. Демонстрационный мате риал (48 цв.л. 

А4 + брошюра 24 с.) ФГОС ДО, 

Колесникова, Е.В. Математика для детей 6–7 лет. Методическое пособие к ра бочей тетради 

«Я считаю до двадцати». 4-е изд. Соответствует ФГОС ДО, 

Колесникова, Е.В. Я составляю числа. Математика для детей 5—7 лет, 

Колесникова, Е.В. Геометрические фигуры. Математика для детей 5-7 лет. 5-е изд., дополн. 

Соответствует ФГОС ДО, 

Колесникова, Е.В. Я считаю до двадцати. Рабочая тетрадь для детей 6-7 лет. Соответствует 

ФГОС ДО, 

Колесникова, Е.В. Я уже считаю. Рабочая тетрадь для детей 6–7 лет. ФГОС ДО 

Колесникова, Е.В. Я решаю арифметические задачи. Рабочая тетрадь для детей 5-7 лет. ФГОС 

ДО, 

Колесникова, Е.В. Я решаю логические задачи. Рабочая тетрадь для детей 5-7 лет. ФГОС ДО, 

Колесникова, Е.В. Геометрия вокруг нас. ЦВЕТНАЯ. 

Рисование по клеточкам для детей 5—7 лет. ФГОС ДО 

Речевое развитие 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3–4 года).   Гербова В.В. 

Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4–5 лет). 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5–6 лет). Гербова В.В. 

Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа (6–7 лет).Гербова 

В.В. Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 3–4 лет. Гербова В.В. 

Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 4–6 лет. Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду: Раздаточный материал. Для ра боты с детьми 2–4 лет. Серия 

«Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»; «Антонимы. Прилагательные»; 

«Говори правильно»; «Множественное число»; «Многозначные слова»; «Один—

много»; «Словообразование»; «Ударение». 

Колесникова Е.В.Развитие звуковой культуры речи у детей 3-4 лет. Учебно- методическое 

пособие к рабочей тетради "Раз-словечко, два-словечко" 

Колесникова Е.В. Раз-словечко, два-словечко. Рабочая тетрадь для детей 3-4 лет 

Колесникова Е.В. "Развитие фонематического слуха у детей 4-5 лет" Сценарии учебно-

игровых занятий к рабочей тетради "От слова к звуку" 

Колесникова Е.В.Учимся составлять слоговые схемы. Рабочая тетрадь для детей 4-5 лет 

Колесникова Е.В.От слова к звуку. Рабочая тетрадь для детей 4-5 лет 

Колесникова Е.В. Слова, слоги, звуки Демонстрационный материал и учебно- методическое 

пособие к демонстрационному материалу "Слова, слоги, звуки" 

Для детей 4-5 лет) 

Колесникова Е.В.Прописи для дошкольников 5-6 лет 

Колесникова Е.В.Развитие звуко-буквенного анализа у детей 5-6 лет. Учебно- методическое 

пособие к рабочей тетради "От А до Я" 
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Колесникова Е.В. "Звуки и буквы" Демонстрационный материал и учебно-ме тодическое 

пособие к демонстрационному материалу "Звуки и буквы" (Для детей 5-6 лет). 

Колесникова Е.В.Я начинаю читать. Рабочая тетрадь для детей 6-7 лет Колесникова 

Е.В.Прописи для дошкольников 6-7 лет 

Журова Л.Е. Подготовка к обучению грамоте детей 3-7 лет Журова Л.Е. 

Подготовка к обучению грамоте детей 4-7 лет 

Журова Л.Е. Подготовка к обучению грамоте детей 4-5 лет. Конспекты занятий 

Журова Л.Е. Подготовка к обучению грамоте детей 5-6 лет. Конспекты занятий" 

Журова. Эти удивительные звуки. Рабочая тетрадь для детей 4-5 лет. Журова 

Тайны слов и звуков. Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет. 

Журова Л.Е., Кузнецова М.И. Я умею читать! 6-7 лет. В 2 ч. Часть 1    Журова Л.Е., 

Кузнецова М.И. Я умею читать! 6–7 лет. В 2 ч. Часть 2 

Журова Л.Е., Кузнецова М.И. Азбука для дошкольников. Играем и читаем вместе. В 3 

частях 

Ушакова О.С., Артюхова И.С. Развитие речи. Методические рекомендации к программе "Мир 

открытий". Игры и конспекты занятий. Вторая младшая группа детского сада 

Ушакова О.С., Артюхова И.С. Развитие речи. Методические рекомендации к программе "Мир 

открытий". Игры и конспекты занятий. Средняя группа дет ского сада 

Ушакова О.С., Артюхова И.С.Развитие речи. Методические рекомендации к программе "Мир 

открытий". Игры и конспекты занятий. Старшая группа дет ского сада 

Ушакова О.С., Артюхова И.С. Развитие речи. Методические рекомендации к программе "Мир 

открытий". Игры и конспекты занятий. Подготовительная группа детского сада. 

Ушакова О.С.ГОВОРИ ПРАВИЛЬНО! Тетрадь по развитию речи для детей 

3-4 лет 

Ушакова О.С., Артюхова И.С. ГОВОРИ ПРАВИЛЬНО. Тетрадь по развитию речи для детей 

4-5 лет 

Ушакова О.С., Артюхова И.С. ГОВОРИ ПРАВИЛЬНО! Тетрадь по развитию речи для детей 5-

6 лет 

Ушакова О.С.ГОВОРИ ПРАВИЛЬНО. Тетрадь по развитию речи для детей 

6-7 лет 

Художественно-эстетическое развитие 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Средняя группа (4-5 лет) 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Старшая группа (5-6 лет) 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. подготовительная группа (6-7 

лет) 

Куцакова Л. В. Художественное творчество и конструирование: 3–4 года. Куцакова Л. В. 

Художественное творчество и конструирование: 4–5 лет. 

Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду. Программа и 

конспекты занятий 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. 3-4 года. 

Конспекты занятий. ФГОС 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. 4-5 лет. Кон спекты 

занятий. ФГОС 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. 5-6 лет. Кон спекты 

занятий. ФГОС 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. 6-7 лет. Конспекты 

занятий. ФГОС 

Народное искусство — детям. Методическое пособие / Под ред. Комарова Т.С. 

Альбомы для творчества: «Городецкая роспись», «Дымковская игрушка», 

«Жостовский букет», «Каргопольская игрушка», «Мастерская гжели», «Мезенская роспись», 

«Полхов-Майдан», «Сказочная гжель», «Узоры Северной Двины», «Филимоновская 

игрушка», «Хохломская роспись», «Лепим народ ную игрушку», «Лубочные картинки». 

Наглядные пособия: «Городецкая роспись», «Дымковская игрушка», «Золотая хохлома», 
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«Каргопольская игрушка», «Полхов-Майдан», «Сказочная гжель», 

«Филимоновская игрушка». Плакаты: «Гжель. Примеры узоров и орнаментов», «Гжель. 

Работы современных мастеров», «Полхов-Майдан. Примеры узоров и орнаментов», 

«Полхов-Майдан. Работы современных мастеров», 

«Филимоновская свистулька. Примеры узоров и орнаментов», «Филимоновская свистулька. 

Работы современных мастеров», «Хохлома. Примеры узоров и орнаментов», «Хохлома. 

Работы современных мастеров». 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты 

занятий, методические рекомендации. Младшая группа 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты 

занятий, методические рекомендации. Средняя группа 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты 

занятий, методические рекомендации. Старшая группа 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты 

занятий, методические рекомендации. Подготовительная группа Музыкальное развитие 

Арсеневская О.Н. Система музыкально-оздоровительной работы в детском саду: занятия, игры, 

упражнения. 2011 год 

Рокитянская Т. Воспитание звуком. Музыкальные занятия от 3 до 9 лет. ФГОС ДО 

Издательство: Национальное образование, 2019 г 

С.Н. Радынова программа «Музыкальные шедевры» М.: Гном и Д, 2000 

- О. Л. Князева, М. Д. Маханева Программа «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры» Санкт –Петербург издательство «Акци-дент»1997г 

- «Фольклор – музыка – театр» (воспитание и дополнительное образование 

детей) под редакцией С.И. Мерзляковой, допущено Министерством образова ния РФ в 

качестве программно-методического пособия 

-Тютюнникова Т.Э., «Учусь творить, Элементарное музицирование музыка, речь, движение, 

Песенки-бусинки, 2004 (на основе концепции К. Орфа) Журналы «Музыкальный 

руководитель» 2004, 2006 год 

- Боровик Т. – «Звуки, ритмы и слова» Мн, Книжный дом, 1999 

-Н.Г. Кононова «Обучение дошкольников игре на детских музыкальных инструментах» 

Москва «Просвещение» 1990 год 

Картушина М.Ю.К21 Логоритмика для малышей: Сценарии занятий с детьми в ДОУ - М.: ТЦ 

Сфера, 2005. - 144 с. (Программа развития.) 

- Буренина А.И. Программа по ритмической пластике для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста, 2-е издание, испр. и доп – СПб.: ЛОИРО, 2011 

Екжанова М. А., Стребелева Е. «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание».- 

М.: «Просвещение» 

Физическое развитие 

Сековец Л.С. Коррекционно-педагогическая работа по физическому воспита- нию детей 

дошкольного возраста с нарушением зрения. – Н. Новгород: Изд- во Ю.А. Николаева, 2001 

Федорова С. Ю. Гимнастика после сна. Упражнения для детей 3–5 лет. ФГ Федорова С. Ю. 

Гимнастика после сна. Упражнения для детей 5-7 лет. ФГ Борисова М. М. Малоподвижные 

игры и игровые упражнения (3-7 лет) 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика. 3-4 года. Комплексы упражнений. ФГОС 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика. 4-5 лет. Комплексы упражнений. ФГОС 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика. 5-6 лет. Комплексы упражнений. ФГОС 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика. 6-7 лет. Комплексы упражнений. ФГОС 

Федорова С. Ю. Планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет. ФГОС 

Федорова С. Ю. Планы физкультурных занятий с детьми 3-4 года. ФГОС Федорова 

С. Ю. Планы физкультурных занятий с детьми 4-5 лет. ФГОС Федорова 

С. Ю. Планы физкультурных занятий с детьми 5-6 лет. ФГОС Федорова 

С. Ю. Планы физкультурных занятий с детьми 6-7 лет. ФГОС 

Степаненкова Э. Я. Сборник подвижных игр для занятий с детьми 2-7 лет. ФГОС 

Харченко Т. Е. Утренняя гимнастика в детском саду. 2–3 года. Комплексы 
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упражнений. ФГОС 

Харченко Т. Е. Утренняя гимнастика в детском саду. 3–4 года. Комплексы 

упражнений. ФГОС 

Харченко Т. Е. Утренняя гимнастика в детском саду. 4–5 лет. Комплексы 

упражнений. ФГОС 

Харченко Т. Е. Утренняя гимнастика в детском саду. 5-6 лет. Комплексы упражнений. 

ФГОС 

Харченко Т. Е. Утренняя гимнастика в детском саду. 6-7 лет. Комплексы 

упражнений. ФГОС 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду. 3-4 года. Конспекты занятий. ФГОС 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду. 4-5 лет. Конспекты за- нятий. ФГОС 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду. 5-6 лет. Конспекты за- нятий. ФГОС 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду. 6-7 лет. Конспекты за- нятий. ФГОС 

Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова. 

Методический комплект по коррекционной работе 

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

с нарушением зрения). Программы детского сада. Коррекци онная работа в детском саду. 

/Под ред. Л.И. Плаксиной. – М.: Просвещение, 1997. 

Специальные коррекционные программы для дошкольников с тяжелыми нарушениями 

зрения. / Под науч. ред. Л.М. Шипициной. – СПб.: Образова- ние, 1995. 

Обучение и коррекция развития дошкольников с нарушенным зрением: Методическое пособие 

/ Авторский коллектив: В.А. Феоктистова, Т.П. Головина, Л.В. Рудакова и др. – СПб.: 

Образование, 1995. 

Плаксина Л.И. Развитие зрительного восприятия у детей с нарушением зре ния в процессе 

обучения математике. – Калуга: изд-во «Адель», 1998. 

Плаксина Л.И., Сековец Л.С. Коррекционно-развивающая среда в дошкольных 

образовтельных учреждениях компенсирующего вида: Учебно-методиче- ское посоие.- М.: 

ЗАО «ЭЛТИ-КУДИЦ», 2006. 

Плаксина Л.И. Теоретические основы коррекционной работы в детских садах для детей с 

нарушением зрения. – М.: ГороД, 1998. 

Солнцева Л.И. Психология детей с нарушением зрения (детская тифлопсихо- логия). – М.: 

Классикс Стиль, 2006. 

Особенности психологической помощи детям с нарушениями зрения в дошкольном 

учреждении: Методические рекомендации /Н.Л. Анисимова, И.В. Новичкова, Л.И. Солнцева. 

Под ред. Л.И. Солнцевой. – М., 2001. 

Пособия по: 

Развитию тактильно-кинестетических ощущений, слухового восприятия, обоняния (разные 

поверхности, набор звуковых игрушек, бытовых запахов и т. д.). 

Формированию сенсорного восприятия: цвета (дифференцировки, соотношения, локализации 

насыщенности оттенков), формы (объемные и плоскостные изображения), величины. 

Алгоритмы-иллюстрации по предметному восприятию. 

Формированию предметных представлений: натуральные предметы, муляжи, чучела, 

игрушки, цветные картинки разного размера в разных модальностях, типичное контурное и 

силуэтное изображение предметов, трафареты (внутренние и внешние) 

Развитию зрительно-слуховой памяти. 

Развитию нестереоскопических способов анализа глубины пространства (перекрытие, 

удаление и т. д.). 

Комплект дидактических пособий М. Монтессори. 

Ориентировке в большем и малом пространствах (звукоориентиры, вспомогательные 

средства, макеты помещений и планы, иллюстрации поз ребенка при ходьбе и др.). 

Развитию аналитико – синтетической деятельности (кубики, разрезные кар- тинки, пазлы и 

др.). 

Развитию мелкой моторики рук (бусы, шнуровки, застежки, прищепки и т. д.). Разные виды 
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картин, картинок, открыток (предметных, сюжетных). 

Развитию неречевых (мимика, поза, жест) и речевых средств общения. Развитию зрительной 

функции (кольцебросы, серсомотиваторы). 

Развивающие игры: палочки Кьюзинера, блоки Дьенеша, Сложи узор и др. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Край Смоленский: парциальная программа по краеведению для детей старшего дошкольного 

возраста / Т.М. Жарова, В.А. Кравчук, С.Ю. Шимаковская. 

– Смоленск: ГАУ ДПО СОИРО, 2023. – 37 с. 

Примерный перечень литературных, музыкальных, художественных, 

анимационных произведений для реализации АОП ДО 

Примерный перечень литературных, музыкальных, художественных, анимационных 

произведений для реализации Программы полностью соответствует Примерному переченю 

литературных, музыкальных, художественных, анимационных произведений для реализации 

Федеральной программы, поэтому перечни оформляются ссылкой на соответствующий раздел 

ФОП ДО. 

Наименование перечня Ссылка на ФОП ДО 

Примерный перечень художественной 

литературы 

ФОП ДО, п. 33.1. 

Примерный перечень музыкальных 

произведений 

ФОП ДО, п. 33.2. 

Примерный перечень произведений 

изобразительного искусства 

ФОП ДО, п. 33.3. 

Примерный перечень анимационных 

произведений 

ФОП ДО, п. 33.4. 

 

 Организация режима пребывания детей 

 

Режим пребывания детей в разных возрастных группах разработан на основе санитарных 

правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» и скорректирован с 

учетом специфики коррекционного образовательного учреждения. 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей строится на основе учета возрастных 

и индивидуальных особенностей и социального заказа родителей и предусматривает личностно-

ориентированный подход к организации всех видов детской деятельности. 

В программе представлены режимы дня на холодный и теплый периоды с 

учетом возраста детей и распределения физической и умственной нагрузок. 

В него включен утренний отрезок – продолжительностью с 8.30-9.00, который включает в 

себя: совместную деятельность воспитателя и специалистов с ребенком (дидактические игры, 

утренняя гимнастика, завтрак); 

Организованная образовательная деятельность с детьми воспитателей и специалистов – 

продолжительность с 9.00 -11.00. Представляет собой организованное обучение в форме 

групповых, подгрупповых занятий и совместную деятель ность воспитателей с детьми в процессе 

игровой деятельности. 

Прогулка утренняя и вечерняя – продолжительностью примерно 3 часа. 

В режиме дня прописано офтальмологическое аппаратное лечение – в течение всего дня: 

аппаратное лечение. 

В неблагоприятные погодные условия прогулка заменяется образовательной и 

коррекционной деятельностью в группе из-за отсутствия условий для организации деятельности 

детей на улице. В летний период года все режимные процессы проводятся на участке (прием, 

гимнастика, образовательная, оздоровительная и коррекционная деятельность, прогулка). В 

помещении проводятся: сон, прием пищи, гигиенические и оздоровительно-закаливающие 

процедуры. 
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Щадящий режим предусмотрен для детей, пришедших после болезни: сокращается 

умственная и физическая нагрузка. 

Возрастной принцип построения режима. 

С младшей группы режимы составлены с учетом возраста детей и нагрузок: физической и 

умственной. В режим дня включены занятия специалистов, совместная и самостоятельная 

деятельность детей. Отражаются коррекционные формы деятельности: зрительная гимнастика 

(тренировка моторного аппарата глаз) и коррекционные игры на прогулке. Режимы разработаны 

на благоприятный период с сентября по май, в которые включаются все формы взаимодействия 

педагогов с детьми и самостоятельная деятельность детей. Во время неблагоприятной погоды 

(дождь, дождь со снегом) прогулка из-за отсутствия условий заменяется совместной и 

самостоятельной деятельностью детей в группе в соответствии с планом образовательной работы. 

В летний период вся образовательная и коррекционная работа с детьми осуществляется 

педагогами на участке детского сада. 

Расписание организованной образовательной деятельности, проводимой педагогами с 

детьми, при работе по пятидневной неделе, разработано в соответствии с максимально 

допустимым объемом образовательной нагрузки для разных возрастных групп, включая 

реализацию дополнительных парциальных образовательных программ. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных парциальных образовательных программ, для детей дошкольного 

возраста составляет: 

в младшей группе (дети четвертого года жизни) – 2 часа 45 минут в средней 

группе (дети пятого года жизни) – 4 часа 

в старшей группе (дети шестого года жизни) – 6 часов 15 минут 

в подготовительной к школе группе (дети седьмого года жизни) – 8 часов 30 минут 

Продолжительность организованной образовательной деятельности для де- 

4-го года жизни – не более 15 минут 

 5-го года жизни – не более 20 минут 

 6-го года жизни – не более 25 минут  

7-го года жизни – не более 30 минут 

         Максимально допустимый объем образовательной нагрузки дня в младшей и средней 

группах не превышает 30 и 40 минут, а в старшей и подготовительной 1 час 15 минут и 1,5 часа 

соответственно. В середине времени, отведенного на образовательную деятельность, проводится 

физкультминутка, зрительная гимнастика. Перерывы между периодами образовательной 

деятельности не менее 10 минут. 

Организованная образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

осуществляется в первой и во второй половине дня (после дневного сна – не чаще 2-3 раз в 

неделю) 

Организованная образовательная деятельность физкультурно-оздорови- тельного и 

эстетического цикла занимает не менее 50% общего образовательного времени. 

Занятия с учителем-дефектологом, тренинги с педагогом-психологом планируются в 

соответствии с возрастным принципом. 

Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность воспитанников в 

условиях созданной педагогами (в том числе совместно с детьми) предметно-развивающей 

образовательной среды и: 

- обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам; 

- позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально; 

- содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное решение 

ребенком разнообразных задач; 

- позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) материал, 

изучаемый в совместной деятельности со взрослым.
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Режим пребывания детей в детском саду в холодный период года 

Примерный режим дня в группе детей от 2 до 3 лет 

Режим дня  группы раннего возраста ( 2-3 года)  

 

Режимные мероприятия Время 

наименование содержание 

Утренний прием Осмотр детей, термометрия, игры детей 07.30 – 8.05 

Утренняя зарядка Упражнения со спортивным инвентарем и без него 07.55–08.05 

Завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, 

самообслуживание, прием пищи, гигиенические процедуры после 

приема пищи 

08.10–8.35 

Подготовка и организация самостоятельной 

и совместной образовательной деятельности 

Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к занятиям 8.35-9.00 

Организованная образовательная 

деятельность ( по подгруппам) 

НОД 1 подгруппа 

НОД 2 подгруппа 

09.00-9.10 

9.20-9.30 

Второй завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, Прием пищи 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

9.30–9.40 

Прогулка, двигательная активность Подготовка к прогулке: переодевание 

Прогулка: (игры средней и высокой подвижности-30 мин , 

наблюдения, труд) 

Возвращение с прогулки: переодевание 

9.40–11.40 

Обед Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, Прием пищи 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

11.40–12.10 

Дневной сон Подготовка ко сну: поход в туалет, переодевание, укладывание в 

кровати Дневной сон постепенный подъем. 

12.10–15.10 
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Водные и воздушные процедуры Гимнастика после сна, игры и упражнения малой интенсивности на 

дыхание 

15.10-15.20 

Самостоятельнаяи совместная 

образовательная деятельность 

Самостоятельная игровая деятельность  

НОД 1 подгруппа 

НОД 2 подгруппа  

15.20-16.15 

15.30-15.40 

15.45-15.55 

Ужин Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, Прием пищи 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

16.15–16.45 

Прогулка,в том числе игры средней и 

высокой  подвижности уход детей домой  

Подготовка к прогулке: переодевание 

Прогулка уход домой 

16.45–18.00 

 

Режим дня младшей группы ( 3-4 года)  

Режимные мероприятия Время 

наименование содержание 

Утренний прием Осмотр детей, термометрия, игры детей 7.30 – 8.00 

Утренняя зарядка Упражнения со спортивным инвентарем и без него 08.00–08.10 

Завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, 

самообслуживание, прием пищи, гигиенические процедуры после 

приема пищи 

08.10–8.35 

Подготовка и организация самостоятельной 

и совместной образовательной деятельности 

Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к занятиям 8.35-9.00 

Организованная образовательная 

деятельность: 

НОД 1 

Перерыв  

НОД 2 

09.00-9.15 

9.15-9.25 

9.25-9.40 
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Второй завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, Прием пищи 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

9.40–9.50 

Прогулка, двигательная активность Подготовка к прогулке: переодевание 

Прогулка: (игры средней и высокой подвижности-30 мин , 

наблюдения, труд) 

Возвращение с прогулки: переодевание 

9.50–11.50 

Обед Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, Прием пищи 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

11.50–12.20 

Дневной сон Подготовка ко сну: поход в туалет, переодевание, укладывание в 

кровати Дневной сон постепенный подъем. 

12.20–15.20 

Водные и воздушные процедуры Гимнастика после сна, игры и упражнения малой интенсивности на 

дыхание 

15.20-15.30 

Самостоятельнаяи совместная 

образовательная деятельность 

Самостоятельная игровая деятельность, кружковая работа 15.30-16.20 

Ужин Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, Прием пищи 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

16.20–16.45 

Прогулка,в том числе игры средней и 

высокой  подвижности уход детей домой  

Подготовка к прогулке: переодевание 

Прогулка уход домой 

16.45–18.00 

 

 

Режим дня средней группы ( 4-5 лет)  

 

Режимные мероприятия Время 
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наименование содержание 

Утренний прием Осмотр детей, термометрия, игры детей 07.30 – 8.15 

Утренняя зарядка Упражнения со спортивным инвентарем и без него 07.50–08.00 

Завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, 

самообслуживание, прием пищи, гигиенические процедуры после 

приема пищи 

08.15–8.40 

Подготовка и организация самостоятельной 

и совместной образовательной 

деятельности 

Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к занятиям 8.40-9.00 

Организованная образовательная 

деятельность: 

НОД 1 

Перерыв  

НОД 2 

09.00-9.20 

9.20-9.30 

9.30-9.50 

Второй завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, Прием пищи 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

9.50–10.00 

Прогулка, двигательная активность Подготовка к прогулке: переодевание 

Прогулка: (игры средней и высокой подвижности-30 мин , 

наблюдения, труд) 

Возвращение с прогулки: переодевание 

10.00–12.05 

Обед Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, Прием пищи 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

12.05–12.30 

Дневной сон Подготовка ко сну: поход в туалет, переодевание, укладывание в 

кровати Дневной сон постепенный подъем. 

12.30–15.00 

Водные и воздушные процедуры Гимнастика после сна ,игры и упражнения малой интенсивности на 

дыхание 

15.00-15.10 

Самостоятельнаяи совместная 

образовательная деятельность 

Самостоятельная игровая деятельность, кружковая работа 15.10-16.20 
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Ужин Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, Прием пищи 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

16.20–16.50 

Прогулка, в том числе игры средней и 

высокой подвижности уход детей домой  

Подготовка к прогулке: переодевание 

Прогулка уход домой 

16.50–18.00 

 

Режим дня старшей группы ( 5-6 лет)  
 

Режимные мероприятия Время 

наименование содержание 

Утренний прием Осмотр детей, термометрия, игры детей 07.30 – 8.10 

Утренняя зарядка Упражнения со спортивным инвентарем и без него 08.10–08.20 

Завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, 

самообслуживание, прием пищи, гигиенические процедуры после 

приема пищи 

08.20–8.45 

Подготовка и организация самостоятельной 

и совместной образовательной 

деятельности 

Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к занятиям 8.45-9.00 

Организованная образовательная 

деятельность  

НОД 1 

Перерыв  

НОД 2 

09.00-9.25 

9.25-9.35 

9.35-10.00 

Второй завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, Прием пищи 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

10.00-10.10 

Прогулка, двигательная активность Подготовка к прогулке: переодевание 

Прогулка: (игры средней и высокой подвижности-30 мин, наблюдения, 

труд) 

Возвращение с прогулки: переодевание 

10.10.-12.10 
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Обед Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, Прием пищи 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

12.10- 12.30 

Дневной сон Подготовка ко сну: поход в туалет, переодевание, укладывание в 

кровати Дневной сон постепенный подъем. 

12.30–15.00 

Водные и воздушные процедуры Гимнастика после сна игры и упражнения малой интенсивности на 

дыхание 

15.00-15.10 

Самостоятельнаяи совместная 

образовательная деятельность 

Самостоятельная игровая деятельность, кружковая работа 

НОД 3 

 

15.10-16.20 

15.20-15.45 

Ужин Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, Прием пищи 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

16.20–16.50 

Прогулка,в том числе игры средней и 

высокой  подвижности уход детей домой  

Подготовка к прогулке: переодевание 

Прогулка уход домой 

16.50–18.00 

 

Режим дня подготовительной группы (6-7лет)  
 

Режимные мероприятия Время 

наименование содержание 

Утренний прием Осмотр детей, термометрия, игры детей 07.30 – 8.20 

Утренняя зарядка Упражнения со спортивным инвентарем и без него 08.20–08.30 

Завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, 

самообслуживание, прием пищи, гигиенические процедуры после 

приема пищи 

08.30–8.50 
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Подготовка и организация самостоятельной и 

совместной образовательной деятельности 

Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к занятиям 8.50-9.00 

Организованная образовательная 

деятельность: 

НОД 1 

Перерыв  

НОД 2 

Перерыв  

НОД 3 

09.00-9.30 

9.30-9.40 

9.40-10.10 

10.10-10.20 

10.20-10.50. 

Второй завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, Прием пищи 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

10.10-10.20 

Прогулка, двигательная активность Подготовка к прогулке: переодевание 

Прогулка: (игры средней и высокой подвижности-30 мин, 

наблюдения, труд) 

Возвращение с прогулки: переодевание 

10.50–12.25 

Обед Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, Прием пищи 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

12.25–12.45 

Дневной сон Подготовка ко сну: поход в туалет, переодевание, укладывание в 

кровати Дневной сон постепенный подъем. 

12.45–15.15 

Водные и воздушные процедуры Гимнастика после сна, игры и упражнения малой интенсивности на 

дыхание 

15.20-15.30 

Самостоятельнаяи совместная 

образовательная деятельность 

Самостоятельная игровая деятельность, кружковая работа 15.30-16.20 

Ужин Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, Прием пищи 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

16.20–16.50 

Прогулка, в том числе игры средней и 

высокой  подвижности уход детей домой  

Подготовка к прогулке: переодевание 

Прогулка уход домой 

16.50–18.00 
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 Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

Региональный компонент: 

«Край Смоленский» Т.М. Жарова, В.А. Кравчук, С.Ю. Шимаковская. – 

Смоленск: ГАУ ДПО СОИРО, 2023. – 37 с. 

«Край Смоленский» – парциальная программа по краеведению, предназначенная 

для работы с детьми дошкольного возраста и направленная на развитие интереса к 

родному краю, его истории, природе и культурным традициям 

народа, формирование на этой основе духовно- нравственного отношения к своей 

малой Родине и воспитание любви к ней. 
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	Развитие социальных представлений, коммуникативно-языкового и моторно-поведенческого потенциала общения слепого ребенка
	Социально-предметное развитие
	Развитие трудовых действий и деятельности
	Развитие личностной готовности к обучению в школе

	Виды детской деятельности.
	Познавательное развитие слепых обучающихся
	Обогащение чувственного опыта с развитием способности к дифференциации ощущений, опыта восприятия объектно-предметного наполнения окружающей действительности:
	Повышение слухоразличения, развитие опыта восприятия звуков и шумов окружения, способности к их осмыслению:
	Расширение опыта действий с предметами с осмыслением возникающего звучания:
	Повышение способности к осмысленной дифференциации звуков
	Развитие интереса к миру запахов, к освоению умений использовать обонятельную чувствительность для получения информации, ориентировки в пространстве.
	Предметно-познавательное развитие, повышение перцептивно-интеллектуального и моторно-поведенческого потенциала познания.
	Формирование интеллектуальной и специальной готовности к обучению в образовательной организации:
	Виды детской деятельности в условиях непосредственно образовательной деятельности с обеспечением познавательного развития слепого обучающегося:
	Виды детской деятельности в условиях образовательной деятельности, осуществляемой в режимных моментах с актуализацией познавательного развития слепого обучающегося:

	Речевое развитие слепых обучающихся.
	Обогащение речевого опыта.
	Виды детской деятельности:

	Художественно-эстетическое развитие слепых обучающихся
	- удовлетворение особых образовательных потребностей по направлениям педагогической деятельности:
	Обогащение чувственного опыта и предметно-эстетическое развитие

	Виды детской деятельности:
	Виды детской деятельности: (1)
	Описание образовательной деятельности слабовидящих и обучающихся с амблиопией и косоглазием в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях.
	знать:
	уметь:
	овладеть:
	Развитие социальных представлений, коммуникативно-языкового и моторно-поведенческого потенциала общения слабовидящего и с пониженным зрением ребенка:
	Социально-предметное развитие.

	Виды детской деятельности: (2)
	Познавательное развитие слабовидящих и с пониженным зрением (амблиопией и косоглазием, функциональными расстройствами и нарушениями зрения) обучающихся
	Обогащение чувственного опыта с повышением способности к тонкой дифференциации зрительных ощущений, развитием осмысленности зрительного восприятия:
	Предметно-познавательное развитие, повышение перцептивно-интеллектуального и моторно-поведенческого потенциала познания:
	Развитие и обогащение познавательных чувств и эмоций:
	Развитие регуляторного компонента познавательной деятельности:

	Виды детской деятельности: (3)
	Речевое развитие слабовидящих и с пониженным зрением (амблиопией и косоглазием, функциональными расстройствами и нарушениями зрения) обучающихся.
	Обогащение речевого опыта.
	Формирование основ речевого познания:
	Развитие готовности к обучению в образовательной организации.

	Виды детской деятельности: (4)
	Художественно-эстетическое развитие слабовидящих и с пониженным зрением (амблиопией и косоглазием, функциональными расстройствами и нарушениями зрения) обучающихся.
	Формирование моторно-поведенческого и речевого потенциала слабовидящего ребенка в художественно-эстетической деятельности:
	Формирование основ организации собственной творческой деятельности:
	Расширение знаний о сферах человеческой деятельности, развитие интересов о предметном наполнении разных видов творческой деятельности человека:
	Развитие образа "Я": обогащение опыта самовыражения, самореализации, как в процессе творчества, так и в его результатах.

	Виды детской деятельности: (5)
	Физическое развитие слабовидящих и с пониженным зрением (амблиопией и косоглазием, функциональными расстройствами и нарушениями зрения) обучающихся.
	Повышение двигательного потенциала и мобильности:
	Поддержание психоэмоционального тонуса (бодрого состояния) ребенка с нарушениями зрения.
	Поддержание и укрепление здоровья (физического, психического и соматического):

	Виды детской деятельности: (6)
	Взаимодействие педагогических работников с детьми:
	Взаимодействие педагогического коллектива с родителями (законными представителями) обучающихся.
	Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников с нарушением зрения:

	Система взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников
	Описание коррекционно-образовательной деятельности в соответствии с особыми образовательными потребностями слепых обучающихся (программа коррекционной работы тифлопедагога).
	Коррекция и развитие ориентировочно-поисковых действий и умений.

	Формирование алгоритма осязательного обследования объемного предмета двуручным способом (координированные движения двух рук):
	Первый уровень:
	Второй уровень:
	Третий уровень:
	Основные направления программы психокоррекции и психологического сопровождения:
	Основные направления программы речевого развития:
	Описание коррекционно-образовательной деятельности в соответствии с особыми образовательными потребностями слабовидящих и с пониженным зрением (амблиопией и косоглазием, функциональными расстройствами и нарушениями зрения) дошкольников
	Организационно-методические подходы (рекомендации) к развитию зрения и зрительного восприятия у дошкольников.
	Стратегии работы с ребенком:
	Четвертый уровень.
	Пятый уровень.
	Шестой уровень.
	Адаптивная компенсаторно-развивающая программа.
	Развитие слуха и слухового восприятия.
	Развитие осязания и моторики рук.
	Развитие основ невербальных средств общения.
	Развитие умений и навыков пространственной ориентировки.

	Технологии, используемые в образовательном процессе.
	Используемые образовательные технологии
	Часть, формируемая участниками образовательных отношений.
	1. Блок «Мир природы».
	2. Блок «Мир истории»
	3 Блок «Мир культуры»
	Формы, способы, методы и средства реализации части, формируемой участниками образовательных отношений.

	Рабочая программа воспитания.
	Пояснительная записка
	Целевой раздел
	Уклад образовательной организации
	Воспитывающая среда Организации
	Общности (сообщества) Организации:
	Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада
	Социокультурный контекст
	Деятельности и культурные практики в Организации.
	Планируемые результаты освоения Программы воспитания.
	Целевые ориентиры воспитательной работы для детей с ОВЗ дошкольного возраста
	(до 8 лет)
	Содержательный раздел.
	Особенности реализации воспитательного процесса
	Основные традиции воспитательного процесса в МБДОУ «Детский сад № 1»:
	Часть, формируемая участниками образовательных отношений
	Примерное тематическое планирование по программе

	Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся
	с нарушением зрения (слепых, слабовидящих, с амблиопией и косоглазием) в процессе реализации Программы воспитания.
	Организационный раздел
	Процесс проектирования уклада ДОО включает следующие шаги
	Взаимодействия педагогического работника с детьми с нарушением
	Организация предметно-пространственной среды
	Способы и направления поддержки детской инициативы.
	Кадровое обеспечение воспитательного процесса
	Календарный план воспитательной работы
	4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ
	Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка.
	Психолого-педагогическое и социально-педагогическое сопровождение

	Организация развивающей предметно-пространственной среды.
	ППРОС Организации должна обеспечивать и гарантировать:

	- Организация предметно-развивающей среды для детей с нарушением зрения (слепых, слабовидящих, с
	Кадровые условия реализации Программы
	Финансовые условия реализации Программы.
	Описание материально-технического обеспечения
	Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания
	Организация режима пребывания детей
	Режим пребывания детей в детском саду в холодный период года
	Часть, формируемая участниками образовательных отношений. (1)
	Региональный компонент:


