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1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Адаптированная основная образовательная программа (АОП) дошкольного образо-

вания детей с нарушениями зрения (слепых)  (далее «Программа») предназначена для спе-

циалистов и воспитателей МБДОУ Степновский детский сад «Колосок» комбинированной 

группы. 

АОП разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 ок-

тября 2013 г. № 1155, зарегистрировано в Минюсте России 14 ноября 2013 г., регистраци-

онный № 30384; в редакции приказа Минпросвещения России от 8 ноября 2022 г. № 955, 

зарегистрировано в Минюсте России 6 февраля 2023 г., регистрационный № 72264) (далее 

– ФГОС ДО) и федеральной адаптированной образовательной программой дошкольного 

образования (далее ФАОП ДО). 

Нормативно-правовой основой для разработки Программы являются следующие 

нормативно-правовые документы: 

‒ Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

‒ Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных 

целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

‒ Указ Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об утвержде-

нии основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных россий-

ских духовно-нравственных ценностей» 

‒ Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»; 

‒ Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Феде-

ральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обуча-

ющихся» 

‒ Федеральный закон от 24 сентября 2022 г. № 371-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и статью 1 Федерального 

закона «Об обязательных требованиях в Российской Федерации» 

‒ Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. №   999-р 

«Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года»; 

‒ Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образо-

вания (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, зарегистри-

ровано в Минюсте России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384; в редакции приказа 

Минпросвещения России от 8 ноября 2022 г. № 955, зарегистрировано в Минюсте России 

6 февраля 2023 г., регистрационный № 72264); 

‒ Федеральная адаптированная образовательная программа дошкольного образова-

ния;  

‒ Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основ-

ным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного об-

разования (утверждена приказом Минпросвещения России от 31 июля 2020 года № 373, 

зарегистрировано в Минюсте России 31 августа 2020 г., регистрационный № 59599); 
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‒ Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к ор-

ганизациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 сентября 2020 г. № 28, зарегистрировано в Минюсте России 18 декабря 2020 г., реги-

страционный № 61573); 

‒ Устав МДОУ; 

‒ Программа развития МБДОУ. 

Цель Программы: создание условий для дошкольного образования, определяемых 

общими и особыми потребностями обучающегося раннего и дошкольного возраста с нару-

шением зрения, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, способ-

ствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение доступного и 

качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, форми-

рование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе ду-

ховно-нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, ду-

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

образовательных потребностей и интересов. 

Задачи Программы: 

- реализация содержания АОП ДО для обучающихся с нарушением зрения; 

- коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с нарушением зре-

ния; 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с наруше-

нием зрения, в том числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с наруше-

нием зрения в период дошкольного образования независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса; 

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, психо-

физическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка с нарушением зрения как субъекта отношений с педагогиче-

ским работником, родителями (законными представителями), другими детьми; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на ос-

нове 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, раз-

витие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосы-

лок учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и инди-

видуальным особенностям развития обучающихся с нарушением зрения; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных представи-

телей) и повышение их компетентности в вопросах развития, образования, реабилитации 

(абилитации), охраны и укрепления здоровья обучающихся с нарушением зрения; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального 

общего образования. 
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии c ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. 

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

витии человека. 

3. Позитивная социализация ребенка. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия педагогиче-

ских работников и родителей (законных представителей), педагогических и иных работни-

ков ДОО) и обучающихся. 

5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, призна-

ние ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

6. Сотрудничество ДОО с семьей. 

7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор обра-

зовательными организациями содержания и методов дошкольного образования в соответ-

ствии с возрастными особенностями обучающихся. 

Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для обучающихся 

с нарушением зрения: 

1. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здо-

ровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование обуча-

ющихся с нарушениями зрения: 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, оказанию психолого-педагогической, тифлопедагогической и меди-

цинской поддержки в случае необходимости (Центр психолого-педагогической, медицин-

ской и социальной помощи). 

2. Индивидуализация образовательных программ дошкольного образования слепых, 

слабовидящих, обучающихся с пониженным зрением (амблиопией и косоглазием, функци-

ональными расстройствами и нарушениями зрения): открывает возможности для индиви-

дуализации образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития 

каждого ребенка с характерными спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, 

мотивы, способности и психофизические особенности. 

3. Развивающее вариативное образование: содержание образования предлагается ре-

бенку через разные виды деятельности с учетом зон актуального и ближайшего развития 

ребенка, что способствует развитию, расширению как явных, так и потенциальных зритель-

ных возможностей ребенка. 

4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей: всесто-

роннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетиче-

ское и физическое развитие обучающихся с нарушениями зрения посредством различных 

видов детской деятельности. Между отдельными разделами Программы существуют мно-

гообразные взаимосвязи: познавательное развитие слепых, слабовидящих, обучающихся с 

пониженным зрением (амблиопией и косоглазием, функциональными расстройствами и 

нарушениями зрения) тесно связано с речевым, социально-коммуникативным, художе-

ственно-эстетическим, физическим, предметно-пространственной ориентировкой, зритель-

ным восприятием. Содержание образовательной деятельности в каждой области тесно свя-

зано с другими областями. 
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5. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и до-

стижения целей Программы: ДОО должна разработать свою адаптированную образова-

тельную программу, за ней остаётся право выбора способов их достижения, выбора обра-

зовательных программ, учитывающих разнородность состава групп обучающихся, их пси-

хофизических особенностей, запросов родителей (законных представителей). 

6. Принцип научной обоснованности и практического применения тифлопсихологиче-

ских и тифлопедагогических изысканий в области особенностей развития обучающихся с 

нарушениями зрения, коррекционной, компенсаторно-развивающей, коррекционно-развива-

ющей работы с данной категорией обучающихся: адаптированная программа определяет и 

раскрывает специфику образовательной среды во всех ее составляющих в соответствии с 

индивидуально-типологическими особенностями обучающихся с нарушениями зрения и их 

особыми образовательными потребностями: развивающее предметное содержание образо-

вательных областей, введение в содержание образовательной деятельности специфических 

разделов педагогической деятельности; создание востребованной детьми с нарушениями 

зрения развивающей предметно-пространственной среды; обеспечение адекватного взаи-

модействия зрячих педагогических работников с ребенком с нарушениями зрения; коррек-

ционно-развивающую работу. 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в т.ч. 

характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

МБДОУ Степновский детский сад осуществляет работу с детьми слабовидящими   

Зачисление обучающихся осуществляется на основании заключения районной ПМПК г. 

Назарово.  

Полученные данные об индивидуальных особенностях и о состоянии здоровья вос-

питанников определяются основные приоритеты в реализации АОП ДО. 

Основные участники реализации Программы: педагоги, обучающиеся, родители 

(законные представители). 

Социальными заказчиками реализации Программы как комплекса образователь-

ных услуг выступают, в первую очередь, родители (законные представители) обучаю-

щихся, как гаранты реализации прав ребенка на уход, присмотр и оздоровление, воспитание 

и обучение.  

1.1.3.1. Особенности развития и особые образовательные потребности слабови-

дящих детей 

Слабовидение - разные степени нарушения центрального, периферического, цвето-

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

осложняющие стабильное качественное получение и обработку информации с ограниче-

нием зрительного восприятия окружающего, вследствие чего человек испытывает трудно-

сти в ориентировочно-поисковых, познавательных действиях регуляции и контроля.  

Среди причин слабовидения у детей доминируют врожденные, часто наследствен-

ного характера, аметропии (разные виды нарушений рефракций), врожденные, перина-

тальные патологии: пороки и аномалия развития органа зрения в результате нарушения 

эмбриогенеза, а также патологические состояния глаз, являющиеся следствиями эмбриопа-

тий или перенесенных внутриутробно воспалительных процессов (микрофтальм, врожден-

ные деформации глаза и отдельных его структур, катаракта и глаукома, дистрофические 

изменения сетчатки и недоразвитие или атрофия зрительных нервов).  
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В настоящее время большой процент слабовидящих дошкольников – это дети с ре-

тинопатией недоношенных.  

Все слабовидящие дошкольники относятся к детям с ОВЗ. Для части слабовидящих 

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

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

сочетание трех факторов: нарушение функций организма, стойкое ограничение жизнедея-

тельности, социальная недостаточность. 

В группу слабовидящих дошкольников входят дети с разной степенью слабовидения, 

а, следовательно, разнородность этой группы воспитанников характеризуется разной сте-

пенью ограничения в самообслуживании, в способности к самостоятельному передвиже-

нию, к деятельности (ее организации и осуществлению). По показателям остроты зрения на 

лучше видящем глазу в условиях оптической коррекции определяются три степени слабо-

видения. Cлабовидение высокой степени: острота зрения – 0,05–0,09. Слабовидение сред-

ней степени: острота зрения – 0,1–0,2. Слабовидение слабой степени: острота зрения – 0,3–

0,4. Степень слабовидения усиливается, если наряду со снижением остроты зрения имеет 

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

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

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

ощущения (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 зри-

тельной системы; 

- отягощения патологического процесса в виде органических изменений структур 

глаза или в виде обострения заболевания. 

Первая группа осложнений включает амблиопию (рефракционную, анизометропиче-

скую, 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 де-

тей.  

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 учет осложне-

ний, т.к. к ним может привести игнорирование в жизнедеятельности детей с определенными 

клинико-патофизиологическими характеристиками зрения факторов риска, и, как след-

ствие, к значительному ухудшению зрения – вплоть до слепоты. 

Характерным для части слабовидящих детей, прежде всего, со слабовидением высо-

кой степени, в младенческом и раннем возрастах выступают трудности проявления врож-

денных зрительных реакций: поворот глаз или поворот глаз и головы к источнику света, 

зажмуривание, кратковременное слежение за движущимся в поле взора объектом, предпо-

чтительное смотрение на лицо, сужение или расширение зрачка на световой стимул, что 

затрудняет становление акта видения (в норме – первый год жизни), включение сохранных 

и нарушенных зрительных функций в отражение окружающего, и, тем самым, значительно 



 

9 

осложняет развитие в этот период жизни ребенка зрительных ощущений и восприятия, зре-

ния в целом.  

Для успешного развития зрения и, следовательно, значительного повышения уровня 

чувственного отражения окружающего слабовидящим с раннего детства важна ранняя оф-

тальмологическая реабилитация, достигаемая разными средствами, в т.ч. посредством но-

шения ребенком очков (по назначению врача). 

Нарушение зрения в детстве вне зависимости от его степени выступает аномальным 

фактором, негативно влияющим на развитие ребенка дошкольного возраста. Связано это с 

ролью зрения «как зонда пространства» (И.М. Сеченов) в чувственном познании ребенком 

окружающей действительности с формированием целостного образа отражения и с обеспе-

чением ориентировочно-поисковой, информационно-познавательной, регулирующей и 

контролирующей его функций в разных сферах жизнедеятельности человека. Тифлопсихо-

логией обосновано и доказано, что дети с нарушением зрения развиваются по общим зако-

нам с нормально видящими. В то же время для слабовидящих дошкольников характерен 

ряд особенностей психофизического и личностного развития, обусловленных прямым или 

косвенным негативным влиянием нарушенного зрения, которые определяют их психолого-

педагогическую характеристику. Общей типологической особенностью развития детей с 

нарушением зрения вне зависимости от степени и характера зрительного дефекта высту-

пает то, что связь с окружающим миром, его познание, личностные проявления, самопозна-

ние, освоение и участие в любом виде деятельности и др. происходят на суженной сенсор-

ной основе. Слабовидящие дошкольники наряду с общими типологическими особенно-

стями развития имеют выраженные индивидуальные достижения в общем развитии и в раз-

витии отдельных личностных сфер. 

Психолого-педагогическая характеристика 

слабовидящих дошкольников 

Психолого-педагогической характеристикой слабовидящих дошкольников выступает 

степень соответствия темпа развития слабовидящего ребенка темпу развития нормально 

видящих сверстников.  

Слабовидящим детям свойственно в большей или меньшей степени выраженности 

отставание по темпу развития от нормально видящих сверстников, что может про-

явиться в несовпадении периодов освоения этими группами дошкольников:  

- ведущих видов деятельности. Так, близкое эмоциональное общение  

со  взрослым, характерное для нормально видящего младенца, часто остается для слабови-

дящего ребенка актуальным и в период раннего детства; предметная деятельность с пред-

метной игрой могут быть востребованы слабовидящим ребенком на протяжении младшего 

дошкольного возраста, слабовидящий ребенок длительнее осваивает способности к сю-

жетно-ролевой игре, поэтому временные характеристики ее развития у слабовидящих и 

нормально видящих дошкольников могут не совпадать; 

- умений и навыков в отдельных сферах личностного развития ребенка. В сенсорно-

перцептивной сфере проявляется отставание в развитии свойств восприятия: скорости, кон-

стантности, обобщенности, осмысленности, симультантности. В двигательной сфере – от-

ставание в освоении двигательных умений и навыков, их объема и качества. В познаватель-

ной сфере – недостаточный темп и объем формирования зрительных представлений как об-

разов памяти об окружающем, отставание в освоении способов познавательной деятельно-
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сти с точки зрения их интериоризации. Освоение видов игр слабовидящими дошкольни-

ками происходит замедленными темпами, что связано с недостаточным и бедным запасом 

знаний и представлений об окружающем, определенными трудностями взаимодействия с 

предметно-объектным миром, снижением общей и двигательной активности. 

По темпу развития слабовидящие дошкольники могут быть максимально прибли-

жены к развитию нормально видящих сверстников или отставать от него. 

Для слабовидящих детей характерен ряд особенностей личностного развития. 

Возможность появления и развития вторичных отклонений (нарушений) в структур-

ных компонентах (интегративные психические и психологические образования) личности. 

По степени риска развития вторичных нарушений в дошкольном возрасте выделяются три 

группы психических и психологических образований. 

Личностные образования с высокой степенью риска появления и развития вторичных 

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

ностям слабовидящего ребенка социальной среды: психомоторные, сенсорно-перцептив-

ные, 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, ко-

ординации, недостаточное развитие психической структуры «схема тела»;  

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

тических умений;  

- недостаточный уровень владения неречевыми средствами общения. 

Неадекватная позиция взрослых к личностным потребностям слабовидящего ре-

бенка способствует появлению таких вторичных нарушений, как:  

- пассивность к новому, нерешительность, недостаточность познавательных интере-

сов и активности, отсутствие или слабое проявление любознательности;  

- недостаточная сформированность социальных эталонов, пантомимическая пассив-

ность, 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 мышле-

ния, трудности овладения умственными действиями и операциями обобщения, сравнения, 

группировки, классификации, абстрагирования и др. 

Личностные образования, для которых риск развития вторичных нарушений вслед-

ствие 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-воле-

вым потенциалом (бедный опыт волевого поведения) приводит неадекватная позиция 
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взрослого социума к возможностям и потребностям ребенка, проявляющаяся в негативных 

стилях воспитания и, прежде всего, по данным тифлологии относительно слабовидящих, – 

гиперопека. 

Для слабовидящих детей характерны особенности социально-коммуникативного, по-

знавательного, речевого, физического и художественно-эстетического развития. 

Особенностями социально-коммуникативного развития слабовидящих дошкольников 

выступают: трудности установления и недостаточный опыт социальных контактов с окру-

жающими, определенная зависимость проявления коммуникативных умений и навыков от 

активности, адекватности, компетентности окружающего социума, трудности эмоциональ-

ной отзывчивости в общении, трудности освоения двигательного компонента умений и 

навыков общения, взаимодействия, игровой деятельности, пространственной организации 

для его поддержания. Особенности социально-коммуникативного развития слабовидящих 

детей обусловлены и недостаточным запасом представлений и знаний об окружающей дей-

ствительности, недостаточной социализацией как механизма формирования и функциони-

рования личности. Слабовидящим детям свойственна общая пассивность и сниженный пси-

хоэмоциональный тонус. 

Особенностями познавательного развития слабовидящих дошкольников выступают: 

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

ференцированности, осмысленности, обобщенности образов; малая познавательная актив-

ность; речь и уровень речевого  развития (его достаточность или недостаточность) оказы-

вают выраженное влияние на познавательную деятельность, ее осмысленность, целост-

ность, последовательность, логичность выбора и осуществления познавательных действий; 

чувственный этап познания, его компоненты имеют своеобразие в развитии и требуют спе-

циального (прямого и опосредованного) педагогического сопровождения – развитие зри-

тельных умений и навыков, зрительного восприятия и представлений, активизация и совер-

шенствование способов осязания, обогащение слухового восприятия, создание востребо-

ванной слабовидящим ребенком особой предметной среды, побуждающей его к зрительной 

сенсорно-перцептивной, познавательной активности; практические умения и способы по-

знавательной деятельности формируются как способом подражания, так и посредством 

прямого обучения; трудности целостного и полного отражения предметного мира в его ор-

ганизации осложняют развитие познавательных интересов, чувства нового, освоение пред-

метных (причинных, пространственных, логических) связей, что требует от взрослых уме-

лого использования словесных методов обучения и воспитания слабовидящих дошкольни-

ков; компенсация трудностей познавательной деятельности обеспечивается и требует целе-

направленного развития у слабовидящих дошкольников процессов памяти, мышления, во-

ображения, речи. 

Особенностями речевого развития слабовидящих дошкольников выступают: своеоб-

разие и трудности развития чувственно-моторного компонента речи; недостаточная выра-

зительность речи; бедность лексического запаса и трудности освоения обобщающего зна-

чения слов; трудности чувственного отражения, малая познавательная активность к окру-

жающей действительности осложняют развитие познавательной функции речи – расшире-

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

отношениях; речи слабовидящего ребенка присуща компенсаторная функция, требующая 

целенаправленного развития. 
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Особенностями физического развития слабовидящих детей выступают: недостаточ-

ный уровень физического развития (в узком значении) – несоответствие антропометриче-

ских показателей (рост, масса тела, окружность грудной клетки) средневозрастным показа-

телям, ослабленное здоровье и недостаточная функциональная деятельность дыхательной, 

сердечно-сосудистой, опорно-двигательной систем организма, нарушение осанки, недоста-

точное развитие мышечной системы, низкий уровень физических качеств: ловкости, коор-

динации, 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 диффе-

ренцированность чувственных образов движений, малый запас двигательных умений, труд-

ности освоения игр большой подвижности; трудности формирования навыков правильной 

ходьбы; выраженное снижение двигательной активности, недостаточность умений и навы-

ков пространственной ориентировки. 

Особенностями художественно-эстетического развития выступают: бедность эс-

тетических переживаний и чувств, своеобразие и трудности созерцания явлений природы, 

ее предметов и объектов, малый запас и бедный опыт познания с эмоциональным пережи-

ванием совершенства, красоты, выразительности и особенностей форм, облика и др. пред-

метов и объектов действительности, трудности формирования представлений о созидатель-

ной, художественной деятельности человека, трудности формирования понятий «краси-

вый», «безобразный». 

Слабовидящие дошкольники, осваивая и развивая зрительный тип восприятия, харак-

терный 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 про-

цесса зрительного восприятия; 

- зависимость темпа развития от степени зрительной депривации; 

- трудности развития механизмов зрительного восприятия: 2-го уровня функциональ-

ного 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 станов-

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

нормально видящих. Степень и характер нарушения зрения, выступая негативным факто-

ром, обуславливают разную временную характеристику длительности (растянутость), ма-

лый объем и низкое качество составляющих операционный механизм восприятия; 

- отставание и специфичность формирования представлений как образов памяти: сен-

сорных, предметных, пространственных, социальных; 

- неравномерность развития разных сторон зрительного восприятия, обеспечивающих 

ориентировочно-поисковую, информационно-познавательную, регулирующую и контро-

лирующую деятельность, обусловленная характером нарушения зрения; 

- бедность чувственного опыта; 

- возникновение особых сенсорно-перцептивных потребностей; 
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- трудности и длительность развития свойств восприятия, их низкий уровень и каче-

ство; 

- несовершенство зрительных образов в условиях их спонтанного формирования; 

- выраженная зависимость развития (успешность, отставание) зрительного восприя-

тия от социальных факторов, прежде всего, от коррекционно-педагогического сопровожде-

ния и его соответствия особым сенсорным и образовательным потребностям ребенка с 

нарушением зрения. 

Особенностями процесса зрительного восприятия у детей с нарушением зрения вы-

ступают: 

- низкие скорость и объем зрительного восприятия, их определенная 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 ори-

ентации; 

- низкий уровень всех типов сенсорно-перцептивных действий (действий идентифи-

кации, приравнивания к эталону, перцептивного моделирования), что снижает способность 

к тонкой и точной дифференциации воспринимаемого; 

- преобладание сукцессивности над симультантностью построения зрительного об-

раза; 

- потребность в актуализации кратковременной памяти при воссоздании и оперирова-

нии зрительным образом; 

- потребность в дополнительной мотивации к зрительной перцептивной деятельности; 

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

ческих характеристик объекта восприятия, условий, в которых решается задача на зритель-

ное восприятие; 

- успешность процесса зрительного восприятия от психоэмоционального состояния 

ребенка, обусловленного ситуацией решения задачи на зрительное восприятие или соче-

танными зрительной депривации нарушениями психической деятельности. 

Социализация слабовидящего ребенка зависит от ряда факторов:  

- особенностей социальной среды и условий жизнедеятельности в семье, ее воспита-

тельного потенциала;  

- адекватности отношения взрослого социума ребенка к нарушению зрения, возмож-

ностям (реальным и потенциальным) и потребностям (настоящим и будущим) слабовидя-

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

- профессиональной поддержки семьи по вопросам развития и воспитания слабовидя-

щих детей;  

- соответствия образовательной среды в ДОО особым образовательным потребностям 

слабовидящего дошкольника в ее составляющих: сфера общения (область межличностных 

отношений) в системе координат «взрослый – слабовидящий ребенок», «слабовидящий ре-

бенок – взрослый», сфера организации и обеспечения освоения слабовидящим дошкольни-

ком различных видов деятельности, сфера создания развивающей предметно-практической 

среды;  

- уровня и направленности коррекционно-компенсаторного сопровождения развития 

слабовидящего дошкольника. 

Особые образовательные потребности слабовидящих дошкольников 
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К особым образовательным потребностям слабовидящих дошкольников отно-

сятся: 

- в системном повышении функциональных возможностей детского организма в усло-

виях ОВЗ, целенаправленном поддержании его здоровья, охране и развитии органов чув-

ственного отражения в условиях слабовидения, поддержании и повышении психоэмоцио-

нального тонуса, бодрости, эмоционального благополучия; 

- организованном сенсорном развитии, обогащении чувственного опыта мировоспри-

ятия, целенаправленном развитии умений и навыков зрительной сенсорно-перцептивной 

деятельности с освоением умений формирования полимодальных и осмысленных зритель-

ных образов картины мира; 

- использовании в жизнедеятельности оптической коррекции, максимально повыша-

ющей функциональные возможности нарушенного зрения, а в познавательной деятельно-

сти – и современных тифлотехнических средств, улучшающих качество оптофизических 

характеристик визуально воспринимаемого материала;  

- целенаправленной активизации и развитии ориентировочно-поисковой, информаци-

онно-познавательной, регулирующей и контролирующей роли зрения в жизнедеятельно-

сти, 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 перцеп-

ции и практического взаимодействия с партнером по общению в совместной деятельности, 

обусловленных недостаточной ролью зрения в оценке происходящего, с развитием комму-

никативных умений и навыков; 

- владении взрослым социумом средствами общения, учитывающими трудности ви-

зуального отражения окружающего слабовидящими детьми; 

- развитии умений и навыков взаимодействия со сверстниками в разных видах дея-

тельности; 

- расширении опыта, освоении умений и навыков взаимодействия  

с предметным миром, его познание c формированием адекватных образов, развитием кар-

тины мира, освоением предметных связей (родовых, причинных, структурных, простран-

ственных, логических) в условиях суженой сенсорной сферы; 

- развитии объема движений с повышением двигательной активности, освоением 

опыта уверенного, безбоязненного передвижения в пространстве, опыта ходьбы с преодо-

лением препятствий; развитии и при необходимости коррекции двигательного умения и 

навыка правильной ходьбы с формированием двигательного динамического стереотипа; 

формировании двигательных умений и навыков методами и приемами, учитывающими 

особенности освоения движений в условиях трудностей дистантного отражения движений 

окружающих; развитии точности воспроизведения, ритмичности, скоординированности, 

плавности освоенных движений; развитии зрительно-моторной координации в системах 

«глаз-рука», «глаз-нога»; 

- целенаправленном развитии предметно-практических умений и навыков осуществ-

ления 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 
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роли зрения в выполнении практических действий, с актуализацией и развитием осязания 

как средства компенсации трудностей зрительной ориентировки на микроплоскости в усло-

виях слабовидения; 

- 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 про-

странстве в соответствии с возрастными и типологическими особенностями, обусловлен-

ными нарушением зрения, степенью слабовидения, с освоением опыта инициативности; 

развитии чувства нового, познавательных интересов и любознательности; 

- коррекционно-педагогическом сопровождении специалистом становления зритель-

ного восприятия с развитием зрительных адекватных точных, полных, дифференцирован-

ных, целостных, обобщенных и осмысленных образов восприятия окружающего, формиро-

вания представлений как образов памяти (предметных, пространственных, сенсорных, со-

циальных), освоении умений и компенсаторных способов чувственного познания и взаимо-

действия с окружающим миром, умений и навыков пространственной и социально-бытовой 

ориентировки; 

- расширении знаний, представлений, опыта практического освоения социальных и 

предметно-пространственных сред жизнедеятельности человека. 

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Содержание и планируемые результаты Программы не ниже соответствующих со-

держания и планируемых результатов Федеральной программы. 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенно-

сти дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошколь-

ного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения 

Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и пред-

ставляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с нарушением 

зрения к концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение це-

левых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характери-

стики развития ребенка с нарушением зрения. Они представлены в виде изложения возмож-

ных достижений обучающихся на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с нарушениями 

зрения, планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ори-

ентиров. 

1.2.1.  Целевые ориентиры реализации АОП ДО для слабовидящих и обучаю-

щихся с пониженным зрением (амблиопией и косоглазием, функциональными рас-

стройствами и нарушениями зрения) 

  (целевые ориентиры) в младенческом возрасте 

К концу первого полугодия жизни у слабовидящего ребенка на основе сформирован-

ных адаптационно-компенсаторных механизмов: 

1) обнаруживает потребность в общении с педагогическим работником, родителями 

(законными представителями): проявляет интерес и положительные эмоции в ответ на об-

ращения педагогического работника, родителей (законных представителей), на их прикос-
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новения, старается удерживать взор на приближенном к глазам лице педагогического ра-

ботника, улыбаться в ответ на улыбку педагогического работника, родителей (законных 

представителей), сам инициирует общение, привлекая их с помощью голосовых проявле-

ний, движений, охотно включается в эмоциональные игры; 

2) проявляет поисковую и познавательную активность по отношению к предметному 

окружению: удерживает взор и проявляет интерес к игрушкам и другим предметам, попа-

дающим в поле взора, с интересом прислушивается к издаваемым игрушками звукам, вы-

полняет в таких ситуациях зрительные поисковые действия, проявляет интерес к ярким све-

тящимся игрушкам, попадающим в поле зрения, но находящимся на удаленном расстоянии 

от глаз, стремится захватить видимую игрушку, находящуюся в поле зрения деятельности 

рук, проявляет способность следить за перемещениями игрушки и других предметов; про-

являет положительные эмоции, радуется в ситуациях взаимодействия с предметным миром, 

проявляет инициативность, стремится захватывать игрушки и предметы, обследовать и дей-

ствовать с ними, проявляет предпочтения в зрительном выборе игрушек, удивляется под-

мене или исчезновению игрушки из поля взора; 

3) владеет двигательными навыками (поднимает и удерживает голову, переворачива-

ется), проявляет зрительно-двигательную активность, играет с ручками, ножками, стре-

мится их рассматривать. 

К концу 1 года жизни адаптационно-компенсаторные механизмы слабовидящего ре-

бенка следующие: 

1) активно проявляет потребность в эмоциональном общении, поиске разнообразных 

впечатлений, чувствительность к эмоциям и смыслам слов педагогических работников, из-

бирательное отношение к знакомым и посторонним людям, проявляет интерес и положи-

тельные эмоции в ситуациях общения со педагогическим работником «глаза в глаза», вни-

мательно следит за проявлениями партнера по общению; 

2) проявляет активность в действиях с предметами и объектами действительности: 

использует зрение и осязание в обследовании, сосредотачивает взор на предмете и объекте 

восприятия; проявляет инициативу, предпочтение в выборе игрушек, в том числе и на ос-

нове зрительных впечатлений, проявляет потребность и способность к зрительному отыс-

киванию предметов и объектов в ближайшем окружении, интересуется и манипулирует 

предметами окружения, пытается подражать действиям педагогических работников, про-

являет инициативу и настойчивость в желании получить игрушку, доступную для зритель-

ного восприятия; 

3) во взаимодействии с педагогическим работником, родителями (законными пред-

ставителями) пользуется доступными вербальными и невербальными средствами общения: 

мимикой, жестами, голосовыми проявлениями (лепечет, произносит первые слова), смот-

рит на педагогического работника, родителей (законных представителей) и стремится при-

влечь его внимание, положительно и с интересом реагирует на выражения их лица, на яр-

кие, четко очерченные черты (детали) лица, выраженные просодические стороны речи го-

ворящего с ним человека, стремится привлечь к совместным действиям с предметами, в 

совместных действиях следит, внимательно наблюдает за движениями и действиями рук 

педагогического работника, различает поощрение и порицание; 

4) охотно слушает детские стишки, песенки, игру на музыкальных инструментах, про-

являет умения и интерес к действиям с ними, проявляет интерес к ярко иллюстрированным 
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книгам, с интересом и умело их перелистывает, проявляет способность и интерес к рассмат-

риванию картинок, по оптофизическим характеристикам соответствующих состоянию зре-

ния, по просьбе педагогического работника может показать названный предмет, пытается 

сам использовать яркие фломастеры. 

5) проявляет умения во владении освоенными навыками самообслуживания, прояв-

ляет умения в социально-бытовой и пространственной ориентировке с опорой на зрение в 

поиске, выборе, использовании предметов самообслуживания, проявляет умения приспо-

сабливать движения рук (руки), положения пальцев к конструктивным особенностям пред-

метов самообслуживания; стремится подражать педагогическим работником в действиях с 

предметами самообслуживания; 

6) проявляет двигательные умения и двигательную активность: свободно изменяет 

позу, сидит, ползает, встает на ножки, переступает ногами, ходит самостоятельно или при 

поддержке педагогических работников, родителей (законных представителей), проявляет 

способность к целесообразности движений, их предметной направленности, регулирует 

движения в пространстве в ситуации преодоления препятствия (перешагнуть, обойти, пе-

реползти); 

7) проявляет зрительный способ поведения. 

Планируемые результаты (целевые ориентиры) в раннем возрасте 

К 3 годам на основании адаптационно-компенсаторных механизмов у ребенка появ-

ляется способность использовать зрение в отражении окружающего с опорой на ориен-

тировочно-поисковую, информационно-познавательную, регулирующую и контролирую-

щую функции зрительной деятельности: 

1) интересуется окружающими предметами, активно их рассматривает; проявляет ин-

терес к полимодальным впечатлениям: зрение в сочетании со слуховыми и осязательными 

впечатлениями. Использует специфические, культурно фиксированные предметные дей-

ствия с помощью педагогического работника, проявляет знания назначений бытовых пред-

метов, игрушек ближайшего окружения. Демонстрирует умения в действиях с игрушками. 

Проявляет избирательное отношение к предметам; 

2) стремится к общению и воспринимает смыслы в знакомых ситуациях общения с 

педагогическим работником, активно подражает им в речи и звукопроизношениях. Зри-

тельно узнает близких окружающих. Положительно относится к совместным с педагогиче-

ским работником или родителями (законными представителями) действиям, проявляет ин-

терес к его действиям, способен к зрительному подражанию, опираясь на зрительное вос-

приятие, ищет поддержки и оценки со стороны педагогического работника, родителей (за-

конных представителей), принимающих участие в совместной деятельности; 

3) владеет активной и пассивной речью: понимает речь педагогических работников, 

родителей (законных представителей), может обращаться с вопросами и просьбами, знает 

названия окружающих предметов и игрушек, способен узнавать их по слову, проявляет по-

нимание связи слов с воспринимаемым им зрительно предметов и объектов, использует 

вербальные и невербальные средства общения; 

4) проявляет интерес к другим детям, к их проявлениям и действиям; 

5) любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать книгу, двигаться в 

пространстве под музыку, проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впе-

чатления от зрительного, слухового восприятия, на результат игровых действий с игруш-

ками; 
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6) владеет свободной ходьбой с перемещением под контролем зрения в знакомом и в 

малознакомом пространствах, использует зрение при преодолении препятствий, активен в 

ходьбе для удовлетворения своих жизненных потребностей. При ходьбе на основе контроля 

зрения способен: сохранять, изменять направление движения и достигать цель. Крупная и 

мелкая моторика рук, зрительно-моторная координация обеспечивают формирование дви-

гательного компонента различных видов деятельности. 

Планируемые результаты (целевые ориентиры) на этапе завершения освоения 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования 

К концу обучения по образовательным программам дошкольного образования на ос-

новании адаптационно-компенсаторных механизмов у слабовидящего ребенка появляется: 

1) умение использовать самостоятельно или с помощью педагогического работника 

культурные способы деятельности, проявляет известную инициативность и самостоятель-

ность в игре, общении, познании, самообслуживании, конструировании и других видах дет-

ской активности, осваиваемых в условиях нарушенного зрения. Способен выбирать себе 

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

низации мест активного бодрствования. Обладает опытом выбора участников для совмест-

ной 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 иг-

рах 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 сов-

местной деятельности, освоенной на уровне практических умений и навыков, с осуществ-

лением регуляции и контроля действий собственных и партнеров, с использованием вер-

бальных и невербальных средств общения. Способен сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя; 

3) способность к воображению, которое реализуется в разных видах деятельности: по-

знавательной, продуктивной, двигательной, в игре. Ребенок владеет разными формами и 

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

пользует 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 ее как компенсаторной роли в жизнедея-

тельности, высказывание своих мыслей и желаний, использование речи для выражения 

чувств, алгоритмизации деятельности, описания движений и действий, построения рече-

вого высказывания в ситуации общения, владение лексическим значением слов, правильное 

обозначение предметов и явлении, действий признаков предметов, признаков действий; вы-

деление звуков в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

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

новными произвольными движениями, умениями и навыками выполнения физических 

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

нием умений и навыков ориентировки «от себя». Проявляет развитые физические качества, 

координационные способности. Владеет умениями и навыками пространственной ориенти-

ровки на основе и под контролем зрения. Развита моторика рук, их мышечная сила; 
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6) может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах дея-

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

соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. Ребенок проявляет настой-

чивость в выполнении освоенных предметно-практических действий по самообслужива-

нию; 

7) проявляет познавательный интерес и любознательность, задает вопросы педагоги-

ческим работником и обучающимся, интересуется причинно-следственными связями. Вла-

деет 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 ко-

тором 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 пред-

ставлениями о предметно-объектной картине мира, природных и социальных явлениях. 

Степень реального развития этих характеристик и способности слабовидящего ре-

бенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут суще-

ственно варьироваться у разных обучающихся в силу разной степени и характера наруше-

ния зрения, различий в условиях жизни и индивидуально-типологических особенностей 

развития конкретного слабовидящего ребенка.  

Слабовидящие обучающиеся могут иметь качественно неоднородные уровни рече-

вого, двигательного, познавательного и социального развития личности, разный уровень 

компенсации трудностей чувственного развития.  

Поэтому целевые ориентиры адаптированной основной образовательной программы 

ДОО конкретизированы с учетом оценки реальных возможностей обучающихся этой 

группы. 

Необходимыми условиями реализации Программы являются: соблюдение преем-

ственности между всеми возрастными дошкольными группами, а также единство требова-

ний к воспитанию ребенка в дошкольной образовательной организации и в условиях семьи. 

 

1.3. РАЗВИВАЮЩЕЕ ОЦЕНИВАНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТИ ПО ПРОГРАММЕ 

Оценивание качества образовательной деятельности по Программе представляет со-

бой 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 

ФГОС ДО, в котором определены государственные гарантии качества образования. 

Оценивание качества, т.е. оценивание соответствия образовательной деятель-

ности, реализуемой в ДОО, заданным требованиям ФГОС ДО и Программы в дошколь-

ном образовании обучающихся с нарушением зрения, направлено в первую очередь на 

оценивание созданных ДОО условий в процессе образовательной деятельности. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельно-

сти ДОО на основе достижения детьми с нарушением зрения планируемых результатов 

освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 
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- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежу-

точного уровня развития обучающихся с нарушением зрения; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

обучающихся с нарушением зрения; 

- не являются основой объективной оценки соответствия, установленным требова-

ниям образовательной деятельности и подготовки обучающихся; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности ре-

бенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут суще-

ственно варьировать у разных обучающихся в силу различий в условиях жизни и индиви-

дуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности обу-

чающихся дошкольного возраста, с нарушением зрения с учетом сенситивных перио-

дов в развитии. Обучающиеся с различными недостатками в физическом и (или) психиче-

ском развитии могут иметь качественно неоднородные уровни двигательного, речевого, по-

знавательного и социального развития личности, поэтому целевые ориентиры Программы 

Организации должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень развития его лич-

ности, степень выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологиче-

ские особенности развития ребенка. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития обучаю-

щихся, 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 ребенка в ходе образовательной де-

ятельности; 

3) карты развития ребенка с нарушением зрения; 

4) различные шкалы индивидуального развития ребенка с нарушением зрения. 

ДОО самостоятельно выбирает инструменты педагогической и психологической 

диагностики развития обучающихся, в т.ч. его динамики. 

В соответствии со ФГОС ДО и принципами Программы оценка качества образо-

вательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка раннего и 

дошкольного возраста с нарушением зрения; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с нарушением зрения в усло-

виях современного общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативных орга-

низационных форм дошкольного образования для обучающихся с нарушением зрения; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образователь-

ной организации и для педагогических работников ДОО в соответствии: 

- с разнообразием вариантов развития обучающихся с нарушением зрения в дошколь-

ном детстве; 

- с разнообразием вариантов образовательной и коррекционно-реабилитационной 

среды; 
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- с разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образова-

ниях Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программами дошколь-

ного образования для обучающихся с нарушением зрения, обеспечивая тем самым качество 

основных образовательных программ дошкольного образования. 

Система оценки качества реализации Программы дошкольного образования обу-

чающихся с нарушением зрения на уровне ДО обеспечивает участие всех участников 

образовательных отношений и в то же время выполняет свою основную задачу - обес-

печивает развитие системы дошкольного образования в соответствии с принципами 

и требованиями ФГОС ДО. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

- диагностика развития ребенка раннего и дошкольного возраста с нарушением зре-

ния, используемая как профессиональный инструмент педагогического работника с целью 

получения обратной связи от собственных педагогических действий и планирования даль-

нейшей индивидуальной работы с детьми с нарушением зрения по Программе; 

- внутренняя оценка, самооценка ДОО; 

- внешняя оценка ДОО, 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 ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым ориентирам ос-

новной образовательной программы дошкольной организации; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОО в процессе оценки качества 

адаптированной программы дошкольного образования обучающихся с нарушением зрения; 

- задания ориентиров педагогическим работникам в их профессиональной деятельно-

сти и перспектив развития самой ДОО; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим об-

разованием обучающихся с нарушением зрения. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образова-

ния в ДОО является оценка качества психолого-педагогических условий реализации, 

адаптированной основной образовательной программы, и именно психолого-педагогиче-

ские условия являются основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки каче-

ства образования на уровне ДО, что позволяет выстроить систему оценки и повышения ка-

чества вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со ФГОС ДО 

посредством экспертизы условий реализации Программы.  

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок с нарушением зрения, его семья и педагогический кол-

лектив ДОО. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

- должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других 

условий реализации Программы в ДОО в пяти образовательных областях, определенных 

ФГОС ДО; 

- учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным обра-

зованием со стороны семьи ребенка; 



 

22 

- исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 

оценки работы ДОО; 

- исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и методов дошколь-

ного образования; 

- способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка с нарушением зрения, 

семьи, педагогических работников, общества и государства; 

- включает как оценку педагогическими работниками ДОО собственной работы, так 

и независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной дея-

тельности в дошкольной образовательной организации; 

- использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 

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

  

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 В содержательном разделе Программы представлены: 

а) описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития и психофизическими особенностями ребенка с нарушением зрения в пяти образо-

вательных областях: социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художе-

ственно-эстетического и физического развития, с учетом используемых вариативных про-

грамм дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию 

данного содержания. При разработке образовательных программ дошкольного образования 

могут использоваться образовательные модули по образовательным областям (направле-

ниям развития обучающихся дошкольного возраста) на основании единства и взаимосвязи 

содержания образовательной программы, форм, методов и средств образовательной дея-

тельности, а также организации образовательной среды, в том числе развивающей пред-

метно пространственной, представленные в комплексных и парциальных программах; 

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

с учетом психофизических, возрастных и индивидуально-психологических особенностей 

обучающихся с нарушением зрения, специфики их образовательных потребностей, моти-

вов и интересов; 

в) программа коррекционно-развивающей работы с детьми, описывающая образова-

тельную деятельность по коррекции нарушений развития обучающихся с нарушением зре-

ния. 

Способы реализации образовательной деятельности определяются климатиче-

скими, социально-экономическими условиями субъекта Российской Федерации, ме-

стом расположения Организации, педагогическим коллективом Организации. При ор-

ганизации образовательной деятельности по направлениям, обозначенным образователь-

ными областями, необходимо следовать общим и специфическим принципам и подходам к 

формированию Программы, в частности принципам поддержки разнообразия детства, ин-

дивидуализации дошкольного образования обучающихся с нарушением зрения и другим. 

Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с этими принципами, 

следует принимать во внимание неравномерность психофизического развития, особенно-

сти речевого развития обучающихся с нарушением зрения, значительные индивидуальные 

различия между детьми, а также особенности социокультурной среды, в которой прожи-

вают семьи обучающихся. 

В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация АОП 

ДО для обучающихся, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную 
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адаптацию обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, индивиду-

альных возможностей. 

 

2.1. Образовательная деятельность со слабовидящими обучающимися и обуча-

ющимися с пониженным зрением (амблиопией и косоглазием, функциональными 

расстройствами и нарушениями зрения) младенческого и раннего возраста 

 

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие 

Основная задача образовательной деятельности: создание условий для развития у 

слабовидящего ребенка и обучающихся с пониженным зрением (амблиопией и косогла-

зием, функциональными расстройствами и нарушениями зрения) потребности в общении, 

освоения им опыта социального взаимодействия, развития коммуникативной способности, 

способности к невербальному общению, обеспечения его психического развития с форми-

рованием картины мира, понимания себя за счет восприятия окружающих, развития готов-

ности к общению на следующем возрастном этапе. 

1. В сфере развития речевого общения ребенка особое внимание обращается на раз-

витие и удовлетворение потребности слабовидящего и с пониженным зрением ребенка в 

общении и социальном взаимодействии. 

С этой целью важно создавать социальную, коммуникативную среду с педагогиче-

ским работником, родителями (законными представителями), побуждающую ребенка реа-

гировать, воспринимать и усваивать взаимоотношения с ними на основе зрения, тактиль-

ных, слуховых, проприоцептивных, осязательных систем, их комплекса. Педагогический 

работник стремится развивать зрение и зрительное восприятие как способ освоения невер-

бальных средств общения, в непосредственно-эмоциональном общении с ребенком актуа-

лизировать восприятие слабовидящим ребенком лица партнера по общению с установле-

нием контакта «глаза в глаза», развивать зрительный опыт отражения мимических, жесто-

вых проявлений педагогического работника (в том числе и искусственно воспроизводи-

мых), повышает способность к мимическим подражаниям. Педагогический работник при 

этом: 

- стремится развивать слух и слуховое восприятие ребенка как основу вербальной 

коммуникации посредством собственной речевой активности: стремится комментировать, 

описывать, сообщать о происходящем, вовлекать ребенка в обсуждение настоящих, про-

шедших и предстоящих событий путем расширения опыта восприятия и действий с различ-

ными предметами и игрушками. Педагогические работники должны проявлять максималь-

ную активность в организации речевых игр, совместных подвижных играх (игры-забавы, 

игры-упражнения), ориентированных на познание (дифференциация) ребенком своего тела, 

на развитие объединенного внимания, на развитие чувства взаимного доверия, стимулиру-

ющих положительные эмоции; 

- стремится побуждать ребенка к ранним проявлениям общения (дословесный уро-

вень), к своевременному освоению ребенком общения с помощью слов, понимая его ком-

пенсаторное значение для социально-коммуникативного развития ребенка, воспринимаю-

щего окружающее в условиях суженной сенсорной сферы. Он играет с ребенком, используя 

игрушки и предметы, объективные свойства которых активизируют и формируют сохран-

ные сенсорные функции, при этом активные действия ребенка и педагогического работника 
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чередуются, учит действиям с предметами, создает предметно-развивающую среду для са-

мостоятельных предметных действий, предметных игр, поддерживает инициативу ребенка 

в общении, помогает организовать предметно-манипулятивную активность, поддерживает 

и развивает способность к подражанию (разные виды), поощряет его движения и действия, 

побуждает к передвижению в пространстве к педагогическому работнику, инициирующему 

ситуацию общения. Педагогический работник стремится вовлекать и расширять опыт сла-

бовидящего ребенка в речевых играх. 

- стимулирует у ребенка развитие позитивного представления о себе и положитель-

ного самоощущения, поощряет его достижения, инициативность в разных видах детской 

деятельности, поддерживает зрительный способ контроля и регуляции действий и движе-

ний. Особое внимание педагогический работник уделяет освоению слабовидящим и с по-

ниженным зрением ребенком культурно-гигиенических навыков, овладению им умений и 

навыков самообслуживания. 

Особое значение придается вовлечению слабовидящего и с пониженным зрением ре-

бенка в социальные ситуации, побуждающие его к восприятию, проявлению различных 

чувств (радости, интереса, удивления, огорчения). 

2. В сфере развития социальных отношений и общения ребенка с другими обучаю-

щими педагогический работник постоянно обращает зрительное внимание слабовидящего 

и с пониженным зрением ребенка на игры и действия других обучающихся, называя их по 

именам и комментируя их занятия, вовлекая ребенка в игру, беседу. 

Педагогический работник создает ситуации освоения слабовидящим и с пониженным 

зрением ребенком опыта общения, коммуникативного и прямого взаимодействия с другим 

ребенком, организуя их общее игровое поле, комментируя их действия, умения и достиже-

ния; способствует развитию у ребенка доброжелательного отношения к другим детям: со-

здает безопасное пространство для деятельности ребенка в группе обучающихся, поощряет 

проявление интереса к другим детям, комментирует происходящее. 

3. В сфере развития игры педагогический работник выступает организатором игро-

вого поля, игровой среды ребенка в соответствии с его индивидуально-типологическими 

особенностями развития, занимает активную позицию вовлечения ребенка в соответствую-

щую игровую среду, побуждает проявлять интерес к сюжетным игрушкам и обучает игро-

вым действиям, помогает и поддерживает стремление брать на себя роли близких знакомых 

педагогических работников. 

4. В сфере социального и эмоционального развития педагогический работник кор-

ректно и грамотно проводит адаптацию слабовидящего и с пониженным зрением ребенка к 

Организации, учитывая не только привязанность ребенка к близким, но и трудности и осо-

бенности формирования картины мира в условиях суженной сенсорной сферы, привлекает 

родителей (законных представителей) или родных для участия и содействия в период адап-

тации к новой среде. Педагогический работник, первоначально в присутствии родителей 

(законных представителей) или близких, знакомится с ребенком и налаживает с ним эмо-

циональный контакт, дает возможность ребенку запомнить свой голос, имя, приобрести 

опыт их узнавания. В период адаптации педагогический работник следит за эмоциональ-

ным состоянием ребенка и поддерживает постоянный тесный контакт с ребенком, деловое 

общение с родителями (законными представителями); предоставляет возможность ребенку 

постепенно, в собственном темпе осваивать пространство и режим ДОО, не предъявляя к 

нему излишних требований. 
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Важно помочь слабовидящему ребенку освоить дифференциацию домашней соци-

ально-предметной среды и ДОО с постепенным и последовательным расширением умений 

ее познания и самостоятельной, свободной ориентировки в ней. 

2.1.2. Познавательное развитие 

Основные задачи образовательной деятельности со слабовидящими обучающи-

мися и обучающиеся с пониженным зрением (амблиопией и косоглазием, функциональ-

ными расстройствами и нарушениями зрения): 

1. В сфере познавательного развития основными задачами образовательной деятель-

ности являются: создание условий для развития у ребенка потребности и интереса во взаи-

модействии с миром предметов с помощью анализа информации, поступающей со зритель-

ного анализатор, ознакомления с явлениями и предметами окружающего мира, овладения 

действиями с предметами (манипуляциями, по назначению, игровыми), развитие познава-

тельно-исследовательской активности и познавательных способностей, повышение роли 

зрения в познавательной деятельности, развитие зрительного восприятия как познаватель-

ного процесса. 

2. В сфере ознакомления с окружающим миром педагогический работник знакомит 

слабовидящего и с пониженным зрением ребенка с предметами быта и игрушками, учит 

узнавать их на расстоянии и контактно. Педагогический работник, актуализируя прием под-

ражания, стремится знакомить ребенка со способами использования окружающих предме-

тов, с их назначением и свойствами. Педагогический работник стремится повысить актив-

ность и самостоятельность ребенка в освоении предметной окружающей действительности 

в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий. Особое внимание педагогический работник 

уделяет освоению ребенком зрительных ориентировочно-поисковых действий и умений, 

зрительную регуляцию и контроль, повышая способность в собственной организации вза-

имодействия с предметным миром. Педагогический работник владеет и умело пользуется 

сигнификативной функцией речи, выступая для ребенка образцом точного обозначения 

предметов, их частей, деталей, свойств, признаков, действий с предметами. 

3. В сфере развития ощущений и восприятия педагогический работник создает пред-

метно-развивающую среду, обеспечивающую активность сенсорных функций и обогаще-

ние у ребенка чувственного опыта: развитие зрения и зрительного восприятия, слуха и слу-

хового восприятия, тактильных ощущений и осязания, обоняния, вкусовых впечатлений. 

Педагогический работник стремится знакомить ребенка с предметами и объектами, с фор-

мированием им полимодальных образов, помогает ему их осмысливать, запоминать, при-

поминать, вспоминать. 

Педагогический работник с особым вниманием относится к проявлению интереса ре-

бенка к свойствам предметов, комментирует соответствующие ощущения и восприятия, по-

могает соотнести их с целостным представлением о предмете. Особое внимание уделяет 

развитию предметности, константности, осмысленности и обобщенности зрительного вос-

приятия ребенка, создает ситуации совместного со слабовидящим и с пониженным зрением 

ребенком целостного и детального рассматривания предметов и игрушек. 

4. В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познаватель-

ных способностей педагогический работник поощряет любознательность, исследователь-

скую деятельность обучающихся, создавая для этого адекватно насыщенную предметно-

развивающую среду, наполняя ее предметами, соответствующими сенсорным возможно-
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стям и особым потребностям ребенка. Для этого можно использовать яркие по цвету, при-

влекательные бытовые предметы и орудия, природные материалы, музыкальные, звуковые, 

светящиеся, интерактивные игрушки, сенсорные предметы-активаторы, яркие визуальные 

и тактильные книжки и картинки. Педагогические работники с особым вниманием отно-

сятся к проявлению интереса слабовидящего ребенка к окружающему предметному, при-

родному миру, стремятся занимать позицию - «ребенок первооткрыватель мира», к детским 

вопросам не спешат давать готовые ответы, разделяя удивление и детский интерес, зани-

мают позицию - «не делаю за ребенка то, что ему доступно сделать самому», развивают у 

обучающихся чувство нового, способность выражать удивление, удовольствие, интерес, со-

мнение в познании малоизвестного. 

2.1.3. Речевое развитие 

Основные задачи образовательной деятельности являются: создание условий для 

развития речи, ее коммуникативной, познавательной и компенсаторной функций у слабо-

видящего и с пониженным зрением ребенка в повседневной жизни; развитие разных сторон 

речи в специально организованных ситуациях вербального общения, играх и занятиях: 

1. В сфере развития речи в повседневной жизни педагогический работник стремится 

развивать речеслуховое восприятие слабовидящего и с пониженным зрением ребенка, по-

средством «наговаривания» ребенку потешек, стишков, напевания песенок, обогащает 

опыт и повышает речеслуховую его активность. Педагогический работник задает простые 

по конструкции вопросы, побуждающие ребенка к активной речи; говорит с ребенком об 

его опыте, событиях из жизни, его интересах. Педагогический работник помогает слабови-

дящему ребенку соотносить чувственное отражение со словом. 

Педагогические работники внимательно относятся к вербальному выражению детьми 

своих желаний, чувств, интересов, вопросов, терпеливо выслушивают обучающихся, стре-

мятся понять, что ребенок хочет сказать, поддерживая тем самым активную речь обучаю-

щихся. При этом не указывает на речевые ошибки ребенка, но повторяет за ним слова пра-

вильно. 

Педагогический работник использует различные ситуации для диалога с ребенком, а 

также создает условия для освоения им опыта общения с другими детьми. 

2. В сфере развития разных сторон речи педагогические работники читают детям 

книги, организуют речевые игры, разучивают с ребенком детские стихи и побуждают к их 

воспроизведению, стимулируют словотворчество, проводят специальные игры и занятия, 

направленные на обогащение словарного запаса, развитие лексической стороны речи, раз-

витие грамматического, интонационного строя речи, на развитие планирующей и регули-

рующей функций речи. 

2.1.4. Художественно-эстетическое развитие 

Слабовидящие и обучающиеся с пониженным зрением (амблиопией и косоглазием, 

функциональными расстройствами и нарушениями зрения). Основными задачами образо-

вательной деятельности являются: создание условий для развития у обучающихся эстети-

ческого отношения к окружающему миру; приобщение к музыкальной культуре: 

1. В сфере развития у обучающихся эстетического отношения к окружающему миру 

педагогические работники вовлекают ребенка в процесс сопереживания по поводу воспри-

нятого, поддерживают выражение эстетических переживаний. Педагогические работники 

обращают внимание ребенка с позитивным реагированием на опрятность одежды, чистоты 

и упорядоченности окружающего. 
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2. В сфере приобщения к музыкальной культуре педагогические работники создают в 

Организации и в групповых помещениях музыкальную среду, органично включая музыку 

в повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность прослушивать фрагменты му-

зыкальных произведений, звучание различных, в том числе детских, музыкальных инстру-

ментов, экспериментировать с инструментами и звучащими предметами. Педагогические 

работники вовлекают и поддерживают пение ребенка; поощряют проявления эмоциональ-

ного отклика ребенка на музыку, организуют, вовлекают ребенка в выполнение музы-

кально-ритмических движений и упражнений. 

3. В сфере приобщения к восприятию выразительности речи педагогические работ-

ники создают условия в ДОО и в групповых помещениях среду, обогащающую опыт вос-

приятия ребенком различных качеств звучащей речи (силы, высоты, темпа и тембра), инто-

национной окрашенности речи, художественной выразительности. 

2.1.5. Физическое развитие 

Основные задачи образовательной деятельности: создание условий для повыше-

ния двигательной активности ребенка, укрепления здоровья, охраны и повышения функци-

ональной деятельности сохранных анализаторов, развитие различных видов двигательных 

умений, ходьбы как естественного способа передвижения в пространстве, освоение основ 

безопасного поведения: 

1. В сфере повышения двигательной активности педагогические работники органи-

зуют и проводят различные виды массажа частей тела ребенка, гимнастические упражне-

ния, поддерживают инициативность ребенка в движениях. Педагогические работники ор-

ганизуют предметно-пространственную среду таким образом, чтобы она побуждала и обес-

печивала ребенку безбоязненное, уверенное, самостоятельное перемещение в ней доступ-

ным способом, как внутри помещений ДОО, так и на внешней ее территории, для удовле-

творения естественной потребности в движении. Педагогические работники создают музы-

кальную среду, повышающую инициативность ребенка в музыкально-ритмических движе-

ниях и упражнениях. Обращаясь к ребенку, они побуждают и способствуют освоению им 

опыта перемещения в пространстве на голос человека. Особое внимание педагогические 

работники уделяют профилактике или преодолению ребенком стереотипных движений. 

Педагогические работники вовлекают ребенка в игры с обычными и звучащими мя-

чами, с яркими цветными лентами, предметами, стимулирующими развитие моторики, в 

том числе и мелкой, рук, зрения в целом и отдельных зрительных функций. 

2. В сфере укрепления здоровья обучающихся, охраны и повышения функциональной 

деятельности сохранных анализаторов педагогические работники организуют правиль-

ный режим дня, приучают обучающихся к соблюдению правил личной гигиены, создают 

предметную, предметно-пространственную среду, предупреждающую ослепление, зри-

тельное напряжение, среду, безопасную для рук (пальцев, кожных покровов) как органов 

осязания. Педагогические работники внимательно относятся к охране (предупреждение 

воспаления, травм) и развитию функций зрения, органов слуха, обоняния, осязания: кон-

тролируют, чтобы ребенок бодрствовал в очках (назначение врача), чтобы очки не вызы-

вали болевых ощущений, следят за чистотой оптики. 

3. В сфере развития различных видов двигательных умений, ходьбы как естествен-

ного способа передвижения в пространстве педагогический работник особое внимание 

уделяет освоению ребенком «схемы тела», развитию способности дифференцировать части 

тела, выполнять ими движения и двигательные действия; способности действовать двумя 
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руками с освоением умений хлопать в ладоши, брать предмет двумя руками, держать по 

одному предмету в каждой руке, одной рукой удерживать, другой - действовать. Педагоги-

ческие работники стремятся к тому, чтобы слабовидящий и с пониженным зрением ребенок 

осваивал двигательные умения в соответствии с возрастом (поднимать и удерживать го-

лову, поворачивать ее, переворачиваться со спины на живот и наоборот, ползать на четве-

реньках, садиться, стоять с поддержкой и без нее, ходить). 

Особое внимание педагогические работники уделяют освоению ребенком различных 

пространств Организации, группового помещения, участка с опытом движения в знакомом 

пространстве, с преодолением препятствий (искусственных, естественных). 

Важное место уделяется освоению ребенком умений правильной ходьбы. Педагоги-

ческие работники стремятся к развитию интереса к ходьбе, к обогащению положительных 

переживаний, связанных с достижением цели посредством ходьбы. 

4. В сфере формирования навыков безопасного поведения педагогические работники 

создают в Организации безопасную, безбарьерную среду, а также предостерегают обучаю-

щихся от поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности не 

должны реализовываться за счет подавления детской активности и препятствования дея-

тельному исследованию мира. 

2.1.6. Адаптивная коррекционно-развивающая программа для слабовидящих и 

с пониженным зрением (амблиопией и косоглазием, функциональными расстрой-

ствами и нарушениями зрения) обучающихся младенческого и раннего возраста: кор-

рекционно-развивающая программа для слабовидящих «Развитие зрительного вос-

приятия» (уровневая) 

Цель педагогической деятельности  

Цель программы: актуализация у слабовидящего ребенка зрительного потенциала, со-

вершенствование акта видения с повышением различительной способности, освоения зри-

тельного поведения, развитие зрительного восприятия как познавательного процесса. 

Основой организации и выбора методов педагогического воздействия на зрение 

в условиях его нарушения и трудностей развития вследствие влияния патогенного 

фактора в период раннего детства могут выступать: 

- ориентация на этапы онтогенетического развития зрительных функций в период 

младенчества и раннего детства; 

- знание закономерностей сенсорного развития обучающихся в ранние годы жизни; 

- понимание сущностной характеристики нарушенного зрения; 

- знание особенностей развития и протекания зрительного восприятия при наруше-

ниях зрения. 

Организационное обеспечение развития зрения и нарушенных зрительных 

функций в детстве: 

1. Целенаправленный подбор светооптических, оптофизических стимулов, обладаю-

щих характеристиками, соотносимыми с возможностями нарушенного зрения с позиции их 

различимости и предпочитаемости ребенком. 

2. Обеспечение аморлярности и частотности попадания визуального стимула в поле 

зрения ребенка со зрительной депривацией для привыкания к реагированию на повторяю-

щийся стимул и выработки реакции на новизну. 

3. Саморегуляция действий педагогического работника со стимулом и движением, ак-

тивность педагогического работника, стимулирующего зрение ребенка, обеспечивающая 
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попадание оптотипа в «рабочую зону» (в зону видения) с ответной зрительной реакцией и 

побуждающей движения глаз (глаза) ребенка. 

4. Поиск и выбор оптимального положения, позы ребенка с целью профилактики 

наступления быстрого зрительного утомления на фоне значительного общего мышечного 

напряжения. 

5. Выбор, освоение и поэтапное введение методик и коррекционно-педагогических 

приемов с целью становления акта видения, психофизиологического процесса (выработки 

условно-рефлекторных связей), развития у слабовидящего ребенка потребности использо-

вать нарушенное зрение в жизнедеятельности, возникновение и становление элементарных 

свойств восприятия: предметности и константности. 

Стратегии работы с ребенком: 

1. Речь педагогического работника, обращенная к ребенку, должна быть четкой, ясной 

для слухового восприятия ребенка. Педагогический работник должен владеть точным лек-

сическим значением слов, с помощью которых он комментирует зрительную деятельность 

ребенка (познавательную, ориентировочную, коммуникативную, двигательную); 

2. Педагогический работник с помощью макияжа подчеркивает черты своего лица; 

3. Педагогический работник предъявляет особые требования к своему облику: укра-

шения, детали одежды, ее цветность не должны привлекать зрительное внимание ребенка, 

снижая познавательную активность, деятельность; 

4. Зрительные стимулы по компоненту сложности для зрительного восприятия вво-

дятся постепенно, с учетом повышения зрительных возможностей способностей; 

5. Следует предупреждать ослепление ребенка; 

6. Во время занятия следует принимать и проявлять положительные реакции на при-

косновения ребенка, ищущего поддержку; 

7. Педагогическому работнику следует проявлять терпение и уважительно относиться 

к медленному темпу решения ребенком задач на зрительное восприятие; 

8. В процессе занятия по развитию зрительного восприятия слабовидящего ребенка 

педагогическому работнику важно поддерживать его бодрое психоэмоциональное состоя-

ние, побуждать его к проявлению положительных эмоций и чувств; 

9. Перед занятием на развитие зрительного восприятия у ребенка должен быть период 

свободного состояния с актуализацией отражения окружающего с опорой на другие органы 

чувств; 

10. В момент активизации зрительных ощущений, зрительного восприятия ребенка 

следует снизить активность других сенсорных систем; 

11. Педагогический работник особое внимание уделяет организации развивающей 

предметно-пространственной среды, в которой слабовидящий ребенок активно решает за-

дачи на зрительное восприятие - следует усилить контрастность и предупредить зашумлен-

ность визуального пространства; 

12. Педагогический работник должен быть способен к регуляции своих движений и 

действий в ситуациях привнесения объекта восприятия в поле зрения ребенка, организации 

рассматривания ребенком объекта восприятия; 

13. Педагогический работник должен умело располагаться рядом с ребенком: обеспе-

чить ему доступность восприятия лица и (или) тонко координированных выполняемых дей-

ствий (для подражания ребенком), следить за тем, чтобы не перекрывать частями своего 

тела объект восприятия, не выступать фоном для объекта восприятия. 
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Программные задачи 

Первый уровень 

Цели: актуализация врожденных зрительных реакций и их автоматизация. Обогаще-

ние опыта реагирования на зрительный стимул, находящееся в поле зрения. Обеспечение 

формирования различительной способности и становления акта видения в условиях пато-

логического состояния зрительной системы и трудностей развития зрительных функций. 

Субъекты освоения 1-го уровня программы: младенцы группы риска по нарушению 

зрения в степени слабовидения, обучающиеся раннего возраста со слабовидением высокой 

степени. 

Объективные показатели к освоению 1-го уровня программы: 

1. Проявление врожденных зрительных реакций, даже в неполном объеме. 

2. Офтальмологические данные о сохранности зрения: 

врожденные зрительные реакции: 

поворот глаз и головы в направлении к источнику света; 

зрачковая реакция - сужение зрачка при усилении света, и наоборот; 

защитная реакция - зажмуривание глаз; 

особое предпочтительное внимание к лицам: живое и схема; 

реакция на движущийся (в поле взора) объект по горизонтали. 

3. Параметры оценки достижений уровня: 

поворот глаз в сторону стимула; 

поворот глаз и головы в сторону стимула; 

фиксации и увеличение их количества; 

эмоциональные реакции ребенка на зрительное отражение действительности; 

особое внимание к лицу и имитации лицевых жестов партнера по общению; 

различия в предпочтении изображений схемы лица: правильного и искаженного изоб-

ражения; 

узнавание лица матери (или лица человека, ухаживающего за ребенком). 

Программные задачи 1-го уровня: 

1. Актуализация врожденных зрительных реакций и их автоматизация. Активизация 

мигательного рефлекса и зрительных реакций: зрачковой, защитной, поворот глаз и головы 

к источнику света. 

2. Обогащение опыта реагирования на визуальные стимулы разной модальности, по-

падающие и фиксированные в поле зрения. Развитие подвижности глаз. Развитие контраст-

ной чувствительности в реагировании на меняющиеся контрасты: обогащение опыта фик-

сации светлого пятна на темном фоне и темного пятна на светлом фоне. 

3. Обеспечение возникновения зрительно-моторной координации в системе «глаз - 

рука»: способствовать зрительной фиксации объекта, захваченного рукой (руками). Обога-

щение опыта: реагирования на изменение местоположения стимула в микропространстве - 

чуть шире поля взора; зрительных ориентировочных действий при отражении двух стиму-

лов, расположенных в поле взора на расстоянии друг от друга, фиксации и слежения за 

световым стимулом, движущимся в глубину: приближение, отдаление. 

4. Развитие способности к цветоразличению, форморазличению, контрастной чув-

ствительности. Развитие способности к реагированию и проявлению интереса к изменению 

цвета стимула, его величины. Развивать умения и обогащать опыт фиксации предметов из 
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разного положения: в положении лежа на спине, животе, боку; сидя, стоя. Развитие потреб-

ности и обогащение опыта восприятия лица человека, опыта имитации мимических движе-

ний. 

5. Развивать способность слежения за перемещением объекта. Способствовать выра-

ботке содружественных движений глаз и головы при реакции на зрительный стимул, нахо-

дящийся на границе поля взора и за его пределами: движения стимула по горизонтали, вер-

тикали, позднее - диагонали, по кругу. Развивать подвижность глаз, обогащая опыт реаги-

рования на перемещение стимула в поле взора и опыта поиска зрительного стимула, изме-

няющего свое местоположение в микропространстве. Способствовать выработке постоян-

ной фиксации с прослеживанием медленно перемещающегося в пространстве объекта. 

Обогащение опыта ребенка прослеживать предметы из разного положения: в положении 

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 зри-

тельном поиске спрятанной на глазах игрушки. 

6. Способствовать развитию 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 

2-х 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 в поле взора объект. Обогащать опыт обнаружения и локализации знако-

мого объекта (погремушки), попадающего в поле взора с разных сторон, побуждение к эмо-

циональному 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. Развивать способность прогнозирования появле-

ния стимула в определенной области поля зрения. Обогащать опыт слежения за перемеще-

нием объекта в поле взора, не заходя за его границы, следовательно, без поворота головы в 

сторону стимула. Развивать конвергентно-дивергентные движения глаз, обогащая опыт по-

переменного перевода взора с объекта на объект и расположенных друг за другом в глубине 

пространства на расстоянии от глаз и друг от друга, обеспечивающий возможность зритель-

ного отражения, своими различительными признаками привлекающие зрительное внима-

ние ребенка. 

8. Обогащать опыт цветоразличения, способствовать развитию цветовосприятия. 

Привлекать внимание ребенка к детской книжке, выступающей для него ярким цветовым 

стимулом, наполненной простыми для различения формами. 

Второй уровень. 

Цели. Выработка устойчивости зрительных функций и развитие зрения как интеграль-

ного свойства нарушенной зрительной системы. Уровень освоения ребенком зрительных 

задач на обнаружение, на разрешение, на локализацию. 

Субъекты освоения уровня: младенцы со средней и слабой степенью слабовидения и 

обучающиеся раннего возраста со слабовидением высокой степени. 

Объективные показатели к освоению уровня: 

1. Офтальмологические данные о сохранности центрального зрения с показателями 
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остроты зрения. 

2. Способность фиксации (разной продолжительности) зрительных стимулов. 

3. Способность к непродолжительному прослеживанию перемещающихся объектов. 

4. Эмоциональная реакция в ситуации установления контакта «глаза в глаза», прояв-

ление зрительного интереса к ярким объектам действительности. 

5. Параметры оценки достижений уровня: 

подвижность глаз, поисковое поведение; 

устойчивость зрительной фиксации статичного и перемещающегося объекта в поле 

зрения; 

выраженные эмоциональные реакции на яркие, контрастные зрительные стимулы; 

потребность в эмоциональном контакте «глаза в глаза», зрительный интерес к рас-

сматриванию лица, его мимике; 

проявление способности к поисковому поведению, передвижению в пространстве под 

контролем зрения; 

проявление константности и предметности зрительного восприятия. 

Программные задачи 2-го уровня: 

1. Продолжать развивать фиксацию взора, увеличивая ее длительность; подвижность 

глаз; способность прослеживать перемещающийся на близком расстоянии от глаз в про-

странстве взора объект (расстояние от глаз - 40-50 см). 

2. Развивать зрительную реакцию на световые и цветовые стимулы: насыщенные жел-

тый, 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 воспри-

ятия 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-динамиче-

ского состояния. Развивать ориентировочную реакцию на обращения типа: «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 направле-

ниях по горизонтали, вертикали и разных глубинных зонах: близко - далеко. Обогащать 

опыт перемещения руки вперед-назад между двумя предметами, имеющими протяжен-

ность, для достижения цели: схватить предмет. Развивать ориентировочную реакцию на 

обращение типа: «Протяни руку и возьми...». 

6. Развивать праксис: способствовать накоплению опыта практической и познаватель-

ной деятельности с предметами на основе зрительно-осязательного способа восприятия. 



 

33 

Развивать умения и обогащать опыт: манипуляций с предметами, игрушками, имеющими 

четкую простую форму контура и размер, доступный для захвата двумя руками со зритель-

ным контролем, схватывания, захвата-отпускания, перекладывания из руки в руку, переша-

гивания препятствия, отбивания мяча рукой (руками), ногой, зрительного поиска и нахож-

дения полузнакомого предмета, находящегося в поле видимого обзора, для освоения функ-

циональных действий с ним. Поощрять и обогащать опыт эмоционального реагирования на 

яркий, активизирующий и удерживающий взор предмет, проявление интереса к манипули-

рованию, предметному действию. 

7. Способствовать познанию через крупную моторику, зрительный контроль и регу-

ляцию движений ближайшего предметно-пространственного окружения: геометрических, 

кинетических и динамических свойств объектов. 

8. Обогащать опыт успешной регуляции хватательных и локомоторных актов с ори-

ентацией и выделением пространственных свойств предметов: формы, величины, ориента-

ции в пространстве. 

9. Развивать механизмы планирования действий в зрительно обозреваемом простран-

стве и прогнозирования зрительных событий: продолжать развивать способность прогно-

зирования 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, переключения внимания с одного объекта на другой, 

находящийся поблизости, переключения внимания с одного объекта на другой при их рас-

положении в разных плоскостях по глубине (ближе, дальше). 

10. Развивать способность следить за движением рук(и) педагогического работника, 

действующего рядом с ребенком. Расширять опыт связи «рука-предмет», развитие умений 

устанавливать связи предмет-предмет. 

11. Развивать умения и обогащать опыт узнавания: лиц близких и знакомых людей; 

предметов быта и окружения (чашка, бутылочка, ложка, окно, дверь); часто используемых 

игрушек (пирамидка, куклы, мячи, машинки). Развивать умения в узнавании предметов с 

фиксацией и ориентированием на их признаки - цвет, величину, форму. 

12. Развивать потребность в установлении контакта «глаза в глаза», обогащать опыт 

эмоционального реагирования. 

13. Обогащать опыт восприятия плоскостных предметов, изображений. Обогащать 

опыт решения задач: на обнаружение - развивать способность реагировать и обнаруживать 

объект среди других минимального размера в соответствии со степенью нарушения зрения, 

на разрешение - развивать способность видеть расстояние между объектами, на локализа-

цию - обогащать опыт реагирования, проявление интереса на смещение одной части объ-

екта относительно другой. 

Третий уровень. 

Цели. Актуализация форменного, предметного зрения, зрительного поведения на ос-

нове ориентировочной и поисковой деятельности, обогащение опыта визуального исследо-

вания окружающего. Развитие форменного зрения - способности различать форму и вели-

чину предмета, способности узнавать и показывать части и детали объектов восприятия. 

Субъекты освоения уровня: слабовидящие раннего возраста. 

Объективные показатели к освоению уровня: 

1. Наличие офтальмологической оценки показаний остроты зрения. 

2. Проявления предпочтений в зрительном выборе: переключение внимания с одного 
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объекта на другой, предпочтение в схватывании и манипулировании цветными предме-

тами. 

3. Способность к цветовосприятию. 

4. Непостоянная или постоянная фиксация примитивных манипуляций с предметами, 

действий руками. 

5. Попытки или рассматривание предметов и лиц, установления контакта «глаза в 

глаза». 

6. Активность в схватывании объектов при виде их. 

7. Параметры оценки достижений уровня: 

активное использование зрения в разных жизненных ситуациях; 

способность к дифференциации зрительных образов и способность зрительного узна-

вания предметов и объектов ближайшего окружения; 

развитие зрительно-моторной координации (далее - ЗМК) как основы практических 

действий; 

познавательная активность на основе зрения; 

эмоциональная отзывчивость на видимое окружение; 

развитие невербальных средств общения. 

Программные задачи 3-го уровня: 

1. Способствовать постепенной приспосабливаемости следящих движений глаз к ско-

рости движения стимула, увеличение длительности и угловой величины перемещения сти-

мула, на протяжении которого возможно прослеживание. Развивать инициативность дви-

жений глаз, обогащая опыт, менять объекты фиксации и прослеживания, сосредотачивая 

взор то на одном, то на другом предмете. 

2. Обогащать опыт локализации и хватания предметов как основы овладения про-

странством; отображения в действии местонахождения предмета, направлений и расстоя-

ний, формы и величины предмета, его веса, плотности. Развивать ориентировочно-иссле-

довательские реакции на предмет и поисковое поведение - дотягивание до предмета и схва-

тывание, захват при выпадении предмета из рук. 

3. Обогащать опыт размещения (заполнения) мелких предметов в очерченную объем-

ным по фактуре контуром круг, квадрат, треугольник. Учить выделять двигательно-зри-

тельным способом в пространстве очерченную (контурную) фигуру. Обогащать опыт лока-

лизации границы (края) поверхности, в условиях ее полного заполнения без пересечения 

контура. Обогащать опыт сосредоточения взора на объекте и выбор направления движения 

руки и тела для схватывания объекта с разных сторон, справа - слева, впереди - вверху. 

4. Развивать дифференцировку по контрасту (темное - светлое) двух поверхностей од-

ной формы, и по форме - двух поверхностей одного цвета. Учить умению последовательно 

заполнять две контрастные по цвету поверхности, две поверхности разных форм мелкими 

предметами. 

5. Формировать умения в раскладывании по горизонтали (позднее по вертикали) объ-

екты (предметы) с чередованием двух по цвету, форме, величине с постепенным увеличе-

нием протяженности ряда. 

6. Развивать способность выбирать и показывать объект, предмет по образцу во мно-

жестве других: расположен по краю множества, в центре множества, затем свободное рас-

положение. Развивать умения соотносить и опускать в прорезь кубик в квадрат, шарик в 

круг (величины практически соответствуют друг другу). 
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7. Развивать способность составлять целое из двух частей (объекты простейшей 

формы). 

8. Обогащать опыт в узнавании предметных изображений (картинок, игрушек и пред-

метов (объектов) ближайшего окружения). Формировать первичные обобщения и представ-

ления: обобщенные образы, шарики - кубики, предмет - его изображение (картинка), кошка 

- собака, обобщающие сенсорные понятия: красный - зеленый, синий - желтый, черный - 

белый, большой - маленький, вверху - внизу, близко - далеко. 

9. Формировать первичные представления о схеме собственного тела: уметь показы-

вать руки вместе и по отдельности, каждую ногу, делать движения головой вверх-вниз, в 

сторону, двигаться с изменением направления, обогащать двигательный опыт кистей, паль-

цев, глаз, стоп. Учить выделять (показывать) части тела на куклах, в изображениях людей 

и кукол. 

10. Способствовать развитию функциональных систем «глаз - рука», «глаз -нога». Раз-

вивать 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-практи-

ческой деятельности. 

11. Обеспечить выработку условно-рефлекторных связей зрительного слежения за 

движением руки (рук). Способствовать овладению относительно тонкими действиями рук, 

обогащению кинестетического чувства (положения и перемещения тела (частей тела) в про-

странстве). Формировать зрительно-тактильно-двигательные связи в манипулятивной дея-

тельности. 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. Развивать 

элементарные умения выделять пространственные свойства предметов (форма, величина, 

положение) для успешной регуляции хватательных и локомоторных актов. 

12. Обогащать опыт манипулирования двумя руками, выполнения подражательных 

предметных действий. Способствовать пониманию речевых конструкций: «положи перед 

собой, около», действий «положи на..., в..., за...». Развивать способность к деятельности с 

несколькими предметами: «посади куклу на стул», подражание действиям педагогических 

работников, прослеживание движущихся объектов. 

13. Формировать умения и навыки проведения горизонтальных и вертикальных ли-

ний. Развивать способность 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-ис-

следовательской деятельности. 

14. Детально знакомить с личными предметами быта, одеждой, индивидуальными 

предметами мебели, обогащая опыт их узнавания (по цвету, рисунку, зрительному ориен-

тиру, 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 называнием. 

15. Обогащать опыт целенаправленного передвижения в пространстве (ползание, 

ходьба) к привлекательному объекту на основе сосредоточения и удерживания взора на 
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нем. Обогащать опыт самостоятельного, свободного преодоления (пересечения) знакомого 

пространства на основе и под контролем зрения. Привлекать внимание к движущимся и 

перемещающимся в пространстве объектам и предметам. Развивать способность прослежи-

вания направления движения объекта с переключением внимания на новое направление пе-

ремещения (при его изменении). 

16. Вырабатывать потребность в выполнении практического действия, достижении 

цели: прокатывание мяча в воротики, катание мяча в руки партнера, отбивание руками (ру-

кой) подвешенного мяча. Обогащать опыт выполнения реального действия с предметом без 

практического «нащупывания». Знакомить с предметами и действиям с ними, восприятие 

которых затруднено из-за нарушения зрения в естественном опыте ребенка. Обогащать 

опыт восприятия и узнавания движущихся (перемещающихся в пространстве) объектов. 

17. Развивать умения действовать по подражанию действиям педагогического работ-

ника: предметные игровые действия на основе регулирующей и контролирующей функции, 

действия с объектами на основе ЗМК (построим башенку, наматывание, перемещение объ-

екта с помощью натяжения тесемки, ленточки, действия с различными застежками). Обо-

гащать словарь за счет слов, обозначающих освоенные действия. 

18. Развивать интерес, зрительное внимание к предметам и объектам окружения, ин-

терес или удивление при виде незнакомой игрушки, при исчезновении знакомой. Повышать 

интерес к своему отражению в зеркале. Продолжать обогащать эмоциональный опыт обще-

ния «глаза в глаза». Расширять восприятие экспрессии человеческих эмоций. Обогащать 

эмоциональные реакции на происходящее: улыбаться на улыбку педагогических работни-

ков, огорчаться на отрицательную экспрессию окружающих; радоваться, удивляться, про-

являть интерес к игрушкам, предметам быта, личного пользования. 

19. Развивать интерес к рассматриванию книг, картинок, объектов познания. Разви-

вать умение подбирать парные картинки. Вызывать и поддерживать интерес к книжным 

иллюстрациям. 

20. Развивать умения зрительного выделения и показа частей, деталей объектов вос-

приятия (игрушки, предметы окружения), их точного обозначения с осмыслением целост-

ности образов восприятия. Развивать свойства восприятия: повышать его скорость и объем, 

обогащать предметность и константность. 

21. Побуждать обучающихся в предметно-практической деятельности, процессе иг-

ровых действий с предметами обращать внимание и называть опознавательный признак, 

например, «У куклы Маши в косичках красная ленточка». 

2.2 Описание образовательной деятельности обучающихся с пониженным зре-

нием (амблиопией и косоглазием, функциональными расстройствами и нарушениями 

зрения) дошкольного возраста 

2.2.1 Социально-коммуникативное развитие 

Основные задачи образовательной деятельности: создание условий: 

- для развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

- развития коммуникативной и социальной компетентности; 

- развития игровой деятельности; 

- обеспечения развития у слабовидящего ребенка адаптационно-компенсаторных ме-

ханизмов освоения социальных сред в их многообразии. 

Для социально-коммуникативного развития слабовидящих обучающихся важны сле-

дующие знания: 
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- 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 сов-

местных играх; 

- детские стихи, другие художественные произведения, в которых описываются эмо-

циональные состояния героев, эмоциональное отношение к происходящему; 

- возможные опасные ситуации в быту, в разных видах деятельности, на улице, свя-

занные с наличием препятствий в предметно-пространственной среде; 

- препятствия, встречающиеся в предметно-пространственной организации помеще-

ний, на улице, способы их преодоления; 

- возможное поведение педагогического работника, родителей (законных представи-

телей), предупреждающих об опасности; 

- названия цветов, имеющих в жизнедеятельности сигнальное значение; 

- ориентиры (зрительные, тактильные, слуховые, предметные) и их месторасположе-

ние, обеспечивающие регуляцию и контроль движений, действий, ориентировку в помеще-

нии 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 использо-

вания; 

- предметы посуды, их назначение, части и детали, способы их безопасного использо-

вания; 

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

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

щает край, другой ставлю предмет на удаленном расстоянии от края, от другого предмета); 

- на элементарном уровне - о роли зрения, значении очков в процессе общения с дру-

гими людьми, для безопасного передвижения в пространстве, выполнения практических 

действий; 

- простейшие правила бережного отношения к очкам. 

Для социально-коммуникативного развития слабовидящих обучающихся важны сле-

дующие умения: 

обращаться по имени, имени-отчеству; уметь изменять знакомые имена для обраще-

ния в определенной ситуации: приветствие, поздравление, сопереживание, деловое обще-

ние; уметь читать и писать (печатать) свое имя, имена родителей (законных представите-

лей); 

придерживаться последовательности правил организации вербального общения; 

рассматривать сюжетные, сюжетно-иллюстративные картинки, придерживаясь алго-

ритма: 

а) Кто изображен? Как узнал (по одежде, по росту, прическе, по предметам)? 

б) Что делает(ют)? Как определил (поза, выражающая действие, мимика, орудия дей-

ствия, обстановка, состояние одежды)? 

в) Как относятся к тому, что происходит? Как узнал? (выражение лица, жесты, поза); 
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по установке (вербальной, визуальной) показывать, менять мимику, позу, жесты; вы-

ражать (показывать) базовые эмоции; 

обращаться к педагогическому работнику за помощью в ситуации чувства опасности, 

боязни; 

следовать правилам игры, вести роль, уметь быть ведущим колонны, организатором 

простой игры; 

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

пользуя компенсаторные способы выполнения действия; 

рассказывать о способах безопасного преодоления препятствий, безопасного исполь-

зования орудий труда, предметов быта, рассказывать об ориентире (что он обозначает, из 

чего сделан, способ использования). 

Для социально-коммуникативного развития слабовидящим детям важно овладеть 

следующим: 

пониманием на элементарном уровне того, для чего человеку дается имя; 

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

ятия собственного имени в разных формах и ситуациях общения с педагогическим работ-

ником и другими детьми; 

первичными представлениями о социальных эталонах, информационно-опознава-

тельных признаках; 

опытом восприятия разнообразных сюжетных, иллюстративных изображений с уста-

новлением 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, рассматри-

вания 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 извест-

ные препятствия, делать остановки по слову педагогического работника, родителей (закон-

ных 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 ориента-

цией в его предметно-пространственной организации; 

опытом ходьбы по пересеченной местности с преодолением препятствий, умением 

сохранять равновесие, устойчивость позы; 

пониманием обращения педагогического работника, родителей (законных представи-

телей), предупреждающих об опасности. 

Программные коррекционно-компенсаторные задачи образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» с развитием у слабовидящего и с понижен-
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ным зрением (амблиопией и косоглазием, функциональными расстройствами и нару-

шениями зрения) ребенка адаптационно-компенсаторных механизмов освоения новых 

социальных и предметных сред и удовлетворением особых образовательных потребно-

стей по направлениям педагогической деятельности. 

Развитие социальных представлений, коммуникативно-языкового и моторно-по-

веденческого потенциала общения слабовидящего и с пониженным зрением ребенка: 

1. Развитие невербальных средств общения через организацию и вовлечение слепого 

ребенка в эмоционально насыщенные ситуации общения, взаимодействия, совместной де-

ятельности с педагогическим работником, другими детьми, побуждающие ребенка прояв-

лять чувства и эмоции и, тем самым, присваивать опыт их выражения. Обогащение опыта 

восприятия слепым ребенком экспрессии (их способов) партнеров по общению (ближай-

шего 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, ис-

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

выражения положительных эмоций (смех, междометия, восклицания соответствующего по-

рядка) и отрицательных эмоций (хныканье, имитация плача, междометия, восклицания со-

ответствующего порядка). 

2. Развитие социальных эталонов (представлений о мимике, пантомимике, позах): зна-

комить с базовыми эмоциями (интерес, горе, радость, удивление, страх), развивать элемен-

тарные умения, обогащать опыт их произвольного воспроизведения (по просьбе педагоги-

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

детских стихов, других художественных произведений, в которых ярко описываются эмо-

циональные состояния героев, эмоциональное отношение к происходящему, эмоцио-

нально-моторное поведение. Развитие умений и обогащение опыта рассматривания сюжет-

ных, сюжетно-иллюстративных рельефных рисунков, изображающих человека с формиро-

ванием элементарных представлений об информационно-опознавательных признаках эмо-

ций (настроение), социальной принадлежности человека. Развитие интереса к рассматрива-

нию тактильных книг, к обсуждению воспринятого. 

Расширение опыта эмоциональных переживаний, эмоционально-моторного поведе-

ния посредством создания в Организации музыкальной среды, аудио среды, актуальной и 

востребованной слепым ребенком. 

3. Развитие вербальных средств общения посредством формирования звуковой куль-

туры речи, языковой компетентности общения как средства компенсации сенсорной недо-

статочности в восприятии партнера по общению, развитие грамматической, просодической 

сторон речи, обеспечение коммуникативной адаптации, развитие навыков взаимодействия. 

Формирование навыков придерживаться правил общения, востребованных в ситуа-

ции трудности или невозможности зрительного отражения: 

- обратиться по имени к предполагаемому партнеру общения и по локализации голоса 

уточнить его местоположение относительно себя; 

- развернуться и (или) повернуть лицо в его сторону, стараться держаться прямо (если 

человек находится на расстоянии, подойти к нему); 

- громким голосом и внятно обратиться к партнеру: сказать (изложить) суть сообще-

ния; 

- обратить внимание на голосовые, речевые проявления партнера, отражающие его 
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отношение к ситуации общения; 

- дождаться вербального ответа партнера, продолжить общение. 

4. Формирование знаний точных правил подвижных игр и требований к безопасному 

передвижению и действиям в совместных играх и опыта их выполнения. 

5. Расширение и уточнение представлений о социуме Организации, обогащение опыта 

установления отношений с окружающими, расширение социальных контактов (организа-

ция общения с детьми других возрастных групп, знакомство с трудом педагогических ра-

ботников). 

6. Формирование умений и навыков выполнения практических действий, операций 

разных видов детской совместной деятельности, формирование представлений о совмест-

ном характере действий, обогащение опыта их выполнения представлений; опыта обраще-

ния по имени к другим в соответствии с обстановкой, опытом восприятия собственного 

имени в разных формах и ситуациях общения с педагогическим работником и другими 

детьми. 

7. Развитие навыков взаимодействия с каждым членом детской группы. 

8. Развитие знаний о социальных сторонах жизнедеятельности человека 

9. Уточнение общих представлений о семье и ее членах, обогащение представлений 

(общих) о внешнем облике родителей (законных представителей), братьев и сестер, ба-

бушки, дедушки в соответствии с возрастом. 

10. Развитие знаний о возможных местах проживания семьи (человека): город, де-

ревня. 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 уме-

ний моделирования пространств. 

11. Расширение знаний о деятельности человека с формированием элементарных 

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

ствиях 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. 

12. Развитие представлений об объектах живой (животные дома) и неживой (комнат-

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

человека для них. 

13. Развитие у ребенка образа «Я» как субъекта общения 

14. Развитие умений рассказать о себе, своем ближайшем окружении. Формирование 

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

турно-гигиенические нормы. 

15. Развитие интереса к выразительности речи собственной и других. Развитие просо-

дической стороны речи, формирование элементарных представлений об интонации челове-

ческого голоса. Обогащение опыта слушания аудиозаписей литературных произведений 

(чтение артистами) с обсуждением интонационной стороны высказываний героев. Развитие 

опыта участия в театрализованных играх (инсценировках). 

16. Развитие первичных представлений о роли слуха, обоняния, осязания, зрения (при 

наличии остаточного зрения), речи в общении и взаимодействии с другими людьми. Разви-
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тие опыта быть ведущим колонны, обогащение опыта участника подвижных игр, совмест-

ного выполнения трудовых операций, предметных игр с педагогическим работником, дру-

гими детьми. 

17. Развитие опыта взаимодействия с окружающими с правильным и точным выпол-

нением действий общения, предметно-практических действий, опыта адекватного мотор-

ного поведения в ситуациях общения, умения организовывать свое поведение в соответ-

ствии с действиями партнера. Обогащение опыта самовыражения в театрализованных иг-

рах, инсценировках. 

18. 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. 

19. Формирование умения писать и читать свое имя (с использованием колодки ше-

ститочия). 

Социально-предметное развитие. Обеспечение объектно-предметной, предметно-

пространственной адаптации ребенка с нарушениями зрения в образовательной среде Ор-

ганизации: помочь приобрести знания, полимодальные представления, освоить опыт прак-

тического взаимодействия с предметными объектами образовательного пространства, раз-

вивать 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 туалет-

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

Содержание знаний: предметы частого использования ребенком - знать название це-

лого, 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 сто-

лешницу, показать ее края; открывать и плотно закрывать дверцы шкафов, тумбочек с пра-

вильным захватом ручки; застелить (положить подушку, разложить одеяло, покрывало) по-

стель; 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 емко-

сти набранную воду; брать, правильно захватывать и использовать по назначению (выпол-

нять 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 самообслужива-

ния. 

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, пе-

рила. 

Содержание знаний: знать названия, представлять, как выглядят, из чего сделаны. 
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Содержание умений: открыть, закрыть дверь; умения и навыки подниматься и спус-

каться по лестнице. 

Предметы и объекты, обеспечивающие индивидуально-личностные проявления 

слабовидящего и с пониженным зрением ребенка посредством предметно - практиче-

ских действий в игровой деятельности (игрушки, игровая атрибутика), в познаватель-

ной деятельности, в двигательной деятельности, в продуктивной деятельности, тру-

довой деятельности 

Содержание знаний: знать название предмета, его частей и деталей, их назначение для 

деятельности; способ использования, его название; основные признаки, по которым пред-

мет легко опознаваем. Содержание умений и навыков: действия с дидактической игрушкой, 

с сюжетной игрушкой; умения перелистывать страницы книги; орудийные действия. 

Развитие трудовых действий и деятельности: 

1. Формирование точных умений и способов выполнения практических действий - 

трудовых операций в соответствии с видом труда; развитие зрительно-моторной координа-

ции в системе «глаз - рука», моторики рук; развитие умений и опыта зрительного контроля 

в практической деятельности. Формирование умений выполнять точные движения и дей-

ствия руками, кистями, пальцами, востребованных в выполнении трудовой операции. Раз-

витие способности к организации собственной практической деятельности по подражанию 

педагогическому работнику. 

2. 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 компенса-

торных способов (в том числе алгоритмизация) выполнения утилитарных предметных дей-

ствий; формирование представлений о частях тела и их функциональных возможностях; 

обогащение сенсорного опыта. 

3. Развитие знаний и представлений: 

- о собственной трудовой деятельности, видах труда: «Что такое самообслужива-

ние?», «Что значит труд в природе, труд в быту?»; формирование знаний и умений придер-

живаться алгоритма трудовых операций для достижения результата; развитие опыта зри-

тельных ориентировочно-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 Ор-

ганизации с освоением опыта посильного участия в труде, с их значением для жизни чело-

века; уточнять представления об орудиях труда, основных трудовых операциях, о внешнем 

облике (специальная одежда) трудящегося. 

Воспитание ценностного отношения к труду: собственному - способствовать повыше-

нию самооценки, развитию мотива достижения; уважительного отношения к труду педаго-

гических работников. 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в пред-

метно-пространственной среде ДОО: 

1. Формирование и развитие предметно-пространственных представлений об орга-

низации (обустройстве) пространств мест жизнедеятельности в образовательной орга-

низации, умений и навыков их осваивать в соответствии с назначением. Расширение и 
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уточнение представлений о некоторых видах опасных ситуаций, связанных при наруше-

ниях зрения с наличием препятствий в предметно-пространственной среде; развитие зна-

ний о способах безопасного поведения в различных видах детской деятельности (трудовой, 

продуктивной, двигательной, музыкально-художественной); обогащение опыта преодоле-

ния естественных и искусственно созданных препятствий в условиях нарушенного зрения; 

формирование компенсаторных способов выполнения орудийных действий; обучение пра-

вилам безопасного передвижения в подвижной игре; формирование умения при движении 

останавливаться по сигналу педагогического работника; формирование умения и обогаще-

ние опыта соблюдения дистанции при движении в колонне; формирование элементарных 

знаний о противопоказаниях для здоровья (зрения), связанных с состоянием зрительного 

анализатора; формирование представлений об ориентирах, обеспечивающих регуляцию и 

контроль при выполнении действий и движений, формирование умений их использовать. 

2. Формирование вербальных умений и навыков обращения к педагогическому работ-

нику за помощью в ситуации чувства опасности, боязни. Обогащение опыта рассказывания 

о способах безопасного преодоления естественных препятствий, безопасного использова-

ния предметов быта, об ориентире (что он обозначает, из чего сделан, способ использова-

ния). 

3. Развитие умений ходьбы в колонне, опыта остановки по сигналу педагогического 

работника, передвижения в пространстве и выполнения действий с использованием ори-

ентиров; опыта ходьбы по пересеченной местности, с преодолением естественных пре-

пятствий, сохранения равновесия, устойчивости позы. 

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

предметно-пространственных отношений) в знакомой ситуации. Формирование первич-

ных представлений о звуках и цвете объектов, имеющих сигнальное значение для поведе-

ния в пространстве: сигналы для безопасности пешеходов, сигналы, издаваемые транспор-

том, для регуляции движений. 

Развитие личностной готовности к обучению в образовательной организации: 

1. Воспитание положительного отношения к формированию культурно-гигиениче-

ских навыков, потребности в самообслуживании как будущего обучающегося. Формирова-

ние первичных представлений об образовательной организации как предметно-простран-

ственной 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. 

2. Развитие умений и навыков передвижения в пространстве, моделирующем учеб-

ный класс, формирование навыков моторного поведения будущего обучающегося за пар-

той: 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 предме-

тами 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». 

3. Формирование общих представлений о школьно-письменных принадлежностях, 

предметах, необходимых ученику. 
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4. Формирование первичных представлений о школьном социуме, внешнем облике обу-

чающегося. Расширение опыта слушания тематических литературных произведений, опыта 

режиссерских игр. Развитие общих представлений и первичных навыков вербальной ком-

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

«ученик - ученик». 

Виды детской деятельности: 

1. Виды детской деятельности в условиях непосредственно образовательной дея-

тельности с обеспечением социально-коммуникативного развития слабовидящего обуча-

ющегося и с пониженным зрением: 

- дидактические игры, игры-занятия на развитие зрительного, слухового восприятия, 

словесные игры на формирование представлений и развитие знаний о мимике, жестах, по-

зах; представлений о человеке, сферах его деятельностей; 

- труд; 

- игры-тренинги на коммуникативную деятельность; 

- игры: сюжетные, театрализованные, драматизации, подвижные; 

- познавательно-занимательная деятельность: рассматривание иллюстративных мате-

риалов, слушание чтения, беседы, обсуждение, экскурсии в Организации, наблюдения за 

трудом педагогических работников; 

- физические упражнения: статические; на равновесие с сохранением позы; на мото-

рику рук, кистей, пальцев; в ходьбе в группе. 

2. Виды детской деятельности в условиях образовательной деятельности, осуществ-

ляемой в режимных моментах с актуализацией социально-коммуникативного развития сла-

бовидящего обучающегося и с пониженным зрением: 

- самообслуживание; 

- спонтанные игры: предметные, сюжетно-ролевые; 

- спонтанная двигательная деятельность: игры с другими детьми в мячи, с использо-

ванием другой атрибутики; 

- спонтанная познавательная деятельность: рассматривание книг, альбомов, иллю-

страций; 

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

игровая, коммуникативная (свободное общение). 

2.2.2 Познавательное развитие 

Основные задача образовательной деятельности: создание условий: 

- для развития любознательности, познавательной активности, познавательных спо-

собностей обучающихся; 

- развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности; 

развития адаптационно-компенсаторных механизмов познавательной деятельности, осу-

ществляемой в условиях слабовидения. 

Программные коррекционно-компенсаторные задачи образовательной области «По-

знавательное развитие» с развитием у слабовидящего и с пониженным зрением ребенка 

адаптационно-компенсаторных механизмов познавательной деятельности, с освоением но-

вых социальных и предметных сред познавательной деятельности в ее компонентах: спо-

собы приема, переработки и хранения информации, аффективно-мотивационной сферы по-

знавательной деятельности: познавательной активности и интересов, чувства нового и удо-
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влетворение особых образовательных потребностей по направлениям педагогической дея-

тельности. 

Обогащение чувственного опыта с повышением способности к тонкой дифферен-

циации зрительных ощущений, развитием осмысленности зрительного восприятия: 

1. Расширение чувственного отражения и практического взаимодействия с предме-

тами и объектами действительности, наполняющими предметную среду мест жизнедея-

тельности и познавательной активности. 

2. Способствовать формированию слабовидящими дошкольниками сенсорных этало-

нов «форма», «цвет», «величина», «пространство». 

3. Развивать зрительно-двигательные обследовательские действия. Развивать уме-

ния и обогащать опыт решения перцептивно-познавательных задач, востребованных в про-

дуктивной и исследовательской деятельности. Создавать ситуации и побуждать обучаю-

щихся к точному словесному обозначению зрительных образов восприятий, использова-

нию словесных определений свойств предметов (круглый, синий). Развивать у ребенка уме-

ние в ситуациях рассматривания предметов или изображений с подключением осязания 

формировать полные, точные, детализированные и дифференцированные образы восприя-

тия, учить устанавливать связи «целое - часть», развивать способность к аналитико-синте-

тической деятельности в процессе восприятия, обогащать опыт зрительного опознания. 

4. 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. 

5. Развитие пространственного восприятия, умений отражения и воспроизведения 

пространственных отношений, формирование умений и навыков пространственной ориен-

тировки как операционального компонента познавательной деятельности. 

6. Развитие и обогащение игрового опыта: дидактические игры на восприятие, рече-

вые игры; игры-упражнения на развитие моторики рук, повышение тактильных ощущений, 

развитие осязания. Стимуляция зрительных функций: повышение способности к формораз-

личению, цветоразличению, контрастной чувствительности, подвижности глаз, устойчиво-

сти взора и фиксации. 

Предметно-познавательное развитие, повышение перцептивно-интеллектуаль-

ного и моторно-поведенческого потенциала познания: 

1. Развитие широких интересов к предметному миру, формирование понимания того, 

что мир наполнен различными предметами, нужными для жизни человека, важными для 

человека. Развитие осмысленности восприятия. 

2. 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, опреде-

лением его формы, величины, цвета, материала; 

в) уметь узнавать предмет по частям и деталям, с изменением пространственных ха-

рактеристик; 

г) уметь отвечать на вопросы, связанные с предметом. 

3. Развитие потребности, интереса к рассматриванию предметных, сюжетных, иллю-

стративных изображений. Формирование рациональных и эффективных способов зритель-

ного рассматривания изображений: обведение взором контура, организованное скольжение 
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взором по всей плоскости изображения, остановка и фиксация взором деталей, частей, ак-

туализация воспринимаемых признаков. 

4. Формирование представлений о предметах и объектах действительности с форми-

рованием целостных, детализированных, осмысленных образов, развитие способности 

устанавливать родовые, причинно-следственные связи. Развитие опыта актуализации пред-

ставлений в познавательной деятельности. Совместного с педагогическим работником обо-

гащение опыта обсуждения, какой предмет на ощупь, по форме, звучанию, величине, по 

твердости, цвету, на что похож. 

5. Развитие моторного компонента предметно-познавательной деятельности: форми-

рование действий с предметами по их назначению: с игрушками, предметами обихода, объ-

ектами познавательной деятельности; развитие орудийных действий; формирование дей-

ствий 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. Разви-

тие зрительно-моторной координации, как операционального компонента познавательной 

деятельности. 

6. Повышение способности действовать по подражанию. 

7. Расширение знаний о предметном мире в его многообразии, обогащение опыта 

предметных игр, знакомство с предметами действительности, малодоступными детям для 

повседневного использования, слушание и разучивание детских стихов о предметах и объ-

ектах действительности. 

8. Обогащение опыта организации и создания предметных сред: опыт предметно-про-

странственной организации игрового поля, мест самообслуживания, рабочего места позна-

вательной деятельности; создания новых предметных сред: конструирование, аппликация. 

Формирование картины мира с развитием реальных полимодальных образов его 

объектно-предметного наполнения и освоением опыта установления связей: формиро-

вание 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 воз-

можностей. 

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. Раз-

витие 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: 

1. Развитие чувства нового, развитие познавательных интересов: побуждение к ре-

зультативному поиску в знакомой среде интересующих предметов, расширение опыта дей-

ствий с полузнакомыми предметами, поддержание интереса к таким ситуациям. 
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2. Развитие устойчивого интереса к слушанию литературных произведений, музыки, 

созданию новых предметных сред, к играм в сенсорной комнате, выполнению физических 

упражнений. 

3. Повышение осмысленности в отражении окружающего, расширение кругозора, по-

буждение к проявлению интеллектуальных чувств. 

4. 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. 

5. Обогащение опыта использования и привитие интереса к игрушкам и действиям с 

ними, их разнообразию, к книгам, к цветным предметам, объектам разной фактуры, вели-

чины, слушанию аудиоматериалов (музыки, детских литературных произведений и песе-

нок, звуки и шумы мира) с проявлением радостного, положительного отношения к воспри-

нимаемому. 

6. Формирование предметно-практических умений и навыков (трудовых, познава-

тельных, коммуникативных, двигательных) с развитием практических чувств: радость от 

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

попытку, чтобы достичь результата. 

7. Развитие интеллектуальных чувств. Развитие желания научиться чему-либо и по-

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

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

знания 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: 

1. Совершенствование коммуникативных умений в получении информации о предме-

тах и объектах окружения, происходящих событиях, возникших ситуациях. Обогащение 

опыта диалогической (разговорной) речи в форме беседы в ситуациях «педагогический ра-

ботник - ребенок», «ребенок - ребенок». 

2. Развитие умений и навыков выполнения познавательных действий по инструкции 

педагогического работника и самоинструкции, придерживаясь освоенного плана-алго-

ритма (алгоритм обследования, алгоритм действий) деятельности (познавательная, иссле-

довательская, труд, игра). Развитие умений и обогащение опыта рассказывания об освоен-

ных видах деятельности, описания основных правил вида деятельности, требований к ее 

организации. 

3. 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 компо-

нент) предмета(ов) деятельности, тактильно-осязательной локализацией деталей с концен-

трацией зрительного внимания. 

4. Совершенствование навыков пространственной ориентировки. Развитие точных и 

полных представлений «схема тела», обогащение двигательного опыта выполнения зада-

ний, требующих осознанного понимания пространственных понятий при ориентировке «от 



 

48 

себя»: впереди, сзади, слева, справа, вверху, внизу, в центре; при ориентировке «от пред-

мета»: 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 ле-

вый, правый края). Обогащение опыта предметно-пространственной организации рабочего 

поля, самостоятельно пространственной ориентировки в местах бытовой, игровой, позна-

вательной, продуктивной деятельности. 

5. 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, вос-

требованной в познавательной деятельности (обследование, рассматривание книг), других 

видах деятельности. 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 скоор-

динированности, обогащение опыта одновременного выполнения разноименными руками 

своей программы действий, развитие чувства ритма. 

Формирование интеллектуальной и специальной готовности к обучению в обра-

зовательной организации: 

1. Развитие наглядно-действенного мышления, повышение способности к анализу и 

синтезу, формирование умений детального и последовательного сравнения предметов вос-

приятия. Развитие понимания причинно-следственных связей. Развитие основ словесно-ло-

гического мышления. 

2. Развитие умений и обогащение опыта описания, пересказывания, рассказывания. 

3. Развитие конструктивных умений и навыков, способность к моделированию, копи-

рованию, освоение стратегии движения по пространству листа. 

4. Развитие умений и обогащение опыта действий с предметами учебной деятельно-

сти: действия с книгой, альбомом, тетрадью, орудийные действия. 

5. Развитие «схемы тела»: детализация представлений о руке, кисти, пальцах, их пред-

назначении и возможностях с развитием произвольных движений и формированием уме-

ний выполнять обследовательские действия осязания как способа получения информации. 

Формирование внутреннего контроля над своими действиями. 

6. Формирование образов букв, развитие устойчивой способности к пространственной 

дифференциации «зеркальных» букв, формирование умений печатания. Развитие умений 

выполнять графические задания на клеточном и линейных полях. 

7. Развитие культуры зрительного труда: уметь соблюдать гигиену очков, использо-

вать 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 про-

цессе выполнения графических заданий. 

Виды детской деятельности: 

1. Виды детской деятельности в условиях непосредственно образовательной деятель-

ности с обеспечением познавательного развития: 

- познавательно-занимательная деятельность на образовательных и коррекционно-



 

49 

развивающих занятиях с развитием восприятия, формированием представлений; 

- занятия в сенсорной комнате; 

- двигательная деятельность с развитием «схемы тела», моторного поведения, освое-

нием траекторий, амплитуды, пространственно-временной характеристики движений рук, 

кисти, пальцев, их пространственных положений; 

- познавательно-ориентировочная деятельность в пространстве Организации: «пред-

метные экскурсии» в помещениях и на участке; 

- продуктивная деятельность: конструирование, рисование, лепка, аппликация; 

- 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. 

2. Виды детской деятельности в условиях образовательной деятельности, осуществ-

ляемой в режимных моментах с актуализацией познавательного развития: 

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

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

общение). 

2.2.3 Речевое развитие 

Основные задачи образовательной деятельности: 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-компенсатор-

ных механизмов к осмысленности чувственного отражения действительности. 

Программные коррекционно-компенсаторные задачи образовательной области «Ре-

чевое развитие» с развитием у слабовидящего и с пониженным зрением ребенка речи как 

адаптационно-компенсаторного механизма, обеспечивающего в условиях суженой чув-

ственной сферы способность к осмысленности чувственного познания и удовлетворение 

особых образовательных потребностей по специальным направлениям педагогической де-

ятельности. 

Обогащение речевого опыта. Развитие чувственно-моторной основы речевой де-

ятельности. 

1. 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, по-
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свистеть, вытянуть язык. Вовлечение в игры и игровые упражнения по рекомендации спе-

циалиста. 

2. Разучивание и воспроизведение стихотворений, требующих однозначных интона-

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

имитации интонаций, выражающих положительные и отрицательные чувства или свойства 

характера. 

3. Совершенствование навыков правильного дыхания в процессе говорения с разви-

тием умений и обогащением опыта в воспроизведении в дыхании пословиц и поговорок, 

игр-упражнений. Развитие умений и обогащение опыта выполнения дыхательной гимна-

стики. 

Развитие номинативной функции речи: 

1. Формирование понимания отношений «целое и его часть (деталь)» - развитие уме-

ний и обогащение практического опыта обследования предметов (вещей) окружения с усво-

ением слов называющих предмет (вещь), его части (детали), их пространственные отноше-

ния, их постоянные свойства и признаки (опознания). 

2. Вовлечение в словесные дидактические игры типа «Назови предмет по перечислен-

ным 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 детализи-

рующих действий с предметами окружающей действительности с усвоением слов, называ-

ющих их. 

3. Обогащение опыта слушания детских литературных произведений, способствую-

щих обогащению словарного запаса, развитию понимания лексического значения слов. Во-

влечение 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 (привет-

ствия, 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 прось-

бой к другому человеку. 

Формирование основ речевого познания: 

1. Развитие способности к осмыслению чувственного познания предметов и явлений 

действительности, способности к упорядочиванию чувственного опыта, развитие анали-

тико-синтетической основы восприятия. 

2. Формирование, расширение представлений предметных, пространственных, соци-

альных 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 свой-

ства, связи реальных объектов. Развитие способности к обобщению и опосредованному от-

ражению. 
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3. Развитие умений, обогащение опыта вербальной регуляции действий и деятельно-

сти - умений обозначить последовательность действий в их логическом единстве, заданном 

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

результат. 

4. Формирование образа «Я» как субъекта и объекта общения, развитие понимания 

себя как собеседника. Развитие способности к интонационной выразительности речи - раз-

вивать умения передавать интонацией различные чувства (радость, безразличие, огорче-

ние), вовлечение в словесные игры «Я скажу предложение, а ты произнесешь его весело 

или грустно. Я отгадаю»; придумывать предложения и произносить их с различной эмоци-

ональной 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, ки-

сти, пальцев. Обогащение опыта выполнения физических упражнений (статических, дина-

мических) на развитие подвижности, формирование двигательных умений рук, кисти, паль-

цев. Обогащение опыта расслабления мышц кисти, пальцев. Развитие мышечной силы ки-

сти. Развитие технической стороны орудийных действий. Развитие зрительно-моторной ко-

ординации. Повышение роли зрения в организации и выполнении тонко координированных 

действий. Развитие орудийных действий. 

Развитие дифференцированности, точности, осмысленности зрительных образов вос-

приятия печатных букв, элементов прописных букв, развитие умений и обогащение опыта 

их воспроизведения. 

Виды детской деятельности: 

1. Виды детской деятельности в условиях непосредственно образовательной деятель-

ности с обеспечением речевого развития слабовидящего и с пониженным зрением обучаю-

щегося: 

- 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, осуществ-

ляемой в режимных моментах с актуализацией речевого развития слабовидящего обучаю-

щегося: 

- сюжетно-ролевые игры; 

- самообслуживание с освоением опыта организации и выполнения действий посред-

ством вопросно-ответной формы; 

- спонтанная орудийная продуктивная деятельность (обводки, штриховки, раскраши-

вание); 

- спонтанное пение, декламации; 

- досуговая деятельность; 
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- рассматривание картинок, иллюстраций, фотографий с обозначением воспринимае-

мого, комментариями, обсуждением. 

2.2.4 Художественно-эстетическое развитие 

Основные задачи образовательной деятельности: создание условий: 

- для развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобра-

зительного), в том числе народного творчества; 

- развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольк-

лора; 

- приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в вопло-

щении художественного замысла; 

- развития у слабовидящего ребенка компенсаторно-адаптивных механизмов самовы-

ражения и самопрезентации, освоения новых социальных и предметных сред. 

Программные коррекционно-компенсаторные задачи образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» с развитием у слабовидящего ребенка ком-

пенсаторно-адаптивных механизмов самовыражения и самопрезентации, освоения 

новых социальных и предметных сред через приобщение к общечеловеческим ценно-

стям, развитие склонности к наблюдению (восприятию) окружающего, формирование 

положительного отношения к миру, к себе и удовлетворением особых образователь-

ных потребностей по направлениям педагогической деятельности: 

1. Обогащение чувственного опыта: развитие чувства формы, повышение способно-

сти к форморазличению. Расширение опыта восприятия (контактного и дистанционного) 

объемных форм (геометрических тел) с развитием ощущений: 

- круглой формы - шар, цилиндр; 

- бесконечности линии сферы - шар и шаровидные элементы объектов; 

- протяженности круглой объемной формы с прерыванием с двух сторон - цилиндр, 

конус; 

- объемных форм с изменением площади (сужение, расширение) - конус, форма яйца; 

- единства плоскостей объемной фигуры с их разграничениями - куб, параллелепипед, 

призма. 

2. Обогащение опыта восприятия разнообразия форм рукотворных предметов (пред-

метов 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 воспроизве-

дения линий разной формы, сомкнутых и прерывистых, повышение способности зритель-

ного анализа форм узоров, их фигурных элементов. Развитие опыта рассматривания деко-

ративных предметов и (или) их изображений, иллюстративно-графического материала, ху-

дожественных цветных иллюстраций, репродукций. 

3. Обогащение опыта восприятия разнообразия цветовых тонов, их вариативности, 

повышение способности к цветоразличению. Развитие опыта рассматривания цветных ил-

люстраций, репродукций. 

4. Обогащение опыта зрительного различения контуров (границ плоскостей) объектов 

восприятия, повышение способности к контрастной чувствительности. 

5. Обогащение опыта формирования образа предмета с актуализацией эстетических 



 

53 

чувств и переживаний - стройность формы, фактурная выразительность, величина, пропор-

циональность, цветовая яркость. Развитие способности воспринимать ритмичную строй-

ность предметов, ритмичное сочетание частей посредством выделения свойств (форма, 

строение, величина, фактура), их ритмического чередования с актуализацией эмоциональ-

ного отношения (радостное волнение от яркости и выразительности отражаемого) и фор-

мированием целостности образа предмета с проявлением эстетического чувства к пред-

мету, его облику: расширять опыт наблюдения предметов и явлений окружающей действи-

тельности с эмоциональной оценкой конструктивной стройности предметов, выразитель-

ности и особенностей форм в их разнообразии, сочетаемости, повторяемости элементов, 

знакомить обучающихся с ритмичной стройностью, ритмичным сочетанием частей объек-

тов живой природы: ветви дерева, листья уличных и комнатных растений, знакомить с 

предметами, имеющими обтекаемую форму (глиняные, керамические, стеклянные, фарфо-

ровые фигурки, вазы), обращая внимание на гармоничность и цельность форм предметов. 

6. Обогащение слуховых и тактильных ощущений, повышающих эстетические чув-

ства. 

7. Обогащение опыта созерцания объектов и явлений природы, ярких, актуализирую-

щих созерцание художественно-иллюстративных материалов, восприятие которых осно-

вано на дивергенции (площадь объекта и удаленность от ребенка) с последующим обсуж-

дением 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 ре-

бенка в художественно-эстетической деятельности: 

1. Развитие слухо-двигательной координации - обогащение и расширение опыта вы-

полнения движений разной сложности и разными частями тела под музыку и музыкальные 

ритмы: ходьба, полуприседы и приседы, движения руками, кистями, пальцами, работа ар-

тикуляционного и голосового аппарата, действий - хлопки, постукивания (ладошкой, пал-

кой, в ударные музыкальные игрушки), потряхивание (шумовые игрушки); опыта участия 

в музыкально-дидактических играх, играх с пением, хороводах. 

2. Развитие зрительно-моторной координации в системах «глаз - нога», «глаз - рука»: 

обогащение опыта выполнения ритмичных, танцевальных движений, действий с музыкаль-

ными инструментами на основе зрительного контроля: 

а) расширение объема и запаса движений: двигательных умений, повышение двига-

тельной активности, совершенствование формы движений, ее коррекция, развитие вырази-

тельности и пластичности движений. Развитие чувства облика красоты движения, его гар-

монии и целостности в процессе выполнения музыкально-ритмических упражнений; 

б) развитие ритмической способности: умение определять и реализовывать характер-

ные 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 осу-

ществлении собственной художественной деятельности: ориентировка на микроплоскости; 

продуктивная творческая деятельность, знакомство с художественными объектами; ориен-

тировка в пространстве (музыкальный зал, групповая) - музыкально-ритмические, танце-

вальные упражнения. 
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3. Развитие мелкой моторики рук, тонко координированных движений пальцев и ки-

сти. Совершенствование представлений о кисти, знание названий пальцев и умение их диф-

ференцировать. Формирование умений правильно захватывать предметы познания, орудия 

действий, выполнять точные движения и действия. 

4. Повышение речевого потенциала: особое внимание к развитию артикуляции, зву-

копроизношению. Развитие и обогащение словаря. Развитие связной речи, ее образности, 

точности с усилением эмоциональной насыщенности. Вовлечение в словесные игры, в те-

атрализованные игры. Обогащение опыта проговаривания скороговорок, чтения стихов, пе-

ния с изменением силы голоса (звучания): обычно-громко, обычно-тихо, тихо-обычно-

громко; с изменением темпа речи: умеренно быстро, умеренно-медленно, медленно-уме-

ренно-быстро, быстро-умеренно-медленно; с проявлением логического ударения. 

Формирование основ организации собственной творческой деятельности: 

а) развитие способности к самоорганизации движений с повышением их слаженности 

и четкости: обогащение опыта игр с ударными, шумовыми, духовыми игрушками, приоб-

щение к музыкально-ритмической деятельности, к свободной продуктивной деятельности; 

б) приобщение к изобразительной деятельности с освоением ребенком опыта исполь-

зования разных орудий изображения (карандаши, мелки, фломастеры). Побуждение к вос-

произведению образов воображения; 

в) расширение опыта слушания музыки, песенок, музыкальных спектаклей, инсцени-

ровок; 

г) упражнения в ритмодекламациях, скороговорках, речевых играх, считалках. При-

общение к речевому творческому самовыражению. Вовлечение в музыкально-инструмен-

тальную 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 со-

чиняет сказки, рассказы, записывает их, чтобы люди читали, узнавали новое, интересное; 

поэт сочиняет стихи (подбирает слова, рифмы), записывает их, чтобы люди читали, весели-

лись, переживали; художник пишет картины, создает рисунки; скульптор ваяет, лепит фи-

гуры людей, животных, люди их рассматривают, им они нравятся или нет; музыканты со-

чиняют музыку, играют на музыкальных инструментах. Люди слушают музыку, поют, тан-

цуют под нее. Знакомить обучающихся с литературными произведениями, посвященными 

творческим профессиям, творчеству человека, переживаниям человека, связанным с вос-

приятием творений; 

развивать умения и обогащать опыт рассказывания о творческих профессиях чело-

века. 

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, художе-

ственно-эстетичных рукотворных предметов; 

- формирование основ ручного труда как готовности к освоению области «Техноло-

гия»; 
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- воспитание практических чувств: радость от процесса деятельности, от проявления 

умений; огорчение от неуспеха и желание повторить попытку с тем, чтобы достичь резуль-

тата.  

- развитие интеллектуальных чувств: интереса к созданию новых предметных сред в 

предметно-художественной деятельности, любознательности.  

- воспитание начал нравственного отношения к природе, продуктам человеческой де-

ятельности, к себе - ответственность за свое поведение в коллективных видах художе-

ственно-эстетической деятельности.  

- развитие навыков произвольного поведения, воспитание активности и самостоятель-

ности. 

Виды детской деятельности: 

1. В условиях непосредственно образовательной деятельности с обеспечением худо-

жественно-эстетического развития слабовидящего дошкольника: 

- художественная продуктивная деятельность: рисование, лепка, аппликация, кон-

струирование; 

- музыкально-театральная деятельность; 

ритмодекламации, чтение рифмованных литературных произведений (стихи, по-

тешки, скороговорки); 

- слушание литературных, музыкальных произведений; 

- двигательная деятельность: ритмические игры и упражнения. 

2. В условиях образовательной деятельности, осуществляемой в режимных моментах 

с актуализацией художественно-эстетического развития слабовидящего дошкольника: 

- наблюдения в природе; 

- слушание музыкальных (минорных, мажорных), литературных произведений, зву-

ков и шумов природы (аудиозаписи); 

- рисование; 

- игры с использованием музыкальных инструментов, игры- театрализации, игры с 

переодеваниями, словесные игры; 

- рассматривание красочных книг, художественных изображений, предметов декора-

тивно-прикладного искусства; 

- пение, декламации; 

- досуговые мероприятия; 

- труд в быту (уборка игрушек, уход за одеждой, застелить постель). 

2.2.5 Физическое развитие  

Основные задачи образовательной деятельности: 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 
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отношения к себе, своим двигательным возможностям и удовлетворением особых образо-

вательных потребностей по направлениям педагогические работникической деятельности. 

Повышение двигательного потенциала и мобильности: 

1. Развитие потребности обучающихся в движениях, потребности в формировании 

двигательных умений. Расширение объема движений (с учетом факторов риска для здоро-

вья, зрения), их разнообразия. Обогащение двигательного опыта; формирование точных, 

целостных и детализированных чувственных образов о движениях (крупных и тонко коор-

динированных); развитие регулирующей и контролирующей функций зрения при выполне-

нии движений; развитие физических качеств. Формирование элементарных представлений 

о значении физических упражнений и занятиях физкультурой, знаний о спортивном обору-

довании и способах его использования. 

2. 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). 

3. Расширение объема движений (с учетом факторов риска), их разнообразия. Разви-

тие мелкой моторики рук, подвижности и силы кистей, пальцев. 

4. Развитие зрительно-моторной координации, повышение контролирующей и регу-

лирующей роли зрения в движении. Развитие и совершенствование координации, функций 

равновесия, чувства ритма, физических качеств: силы, ловкости, быстроты реакции; расши-

рение объема двигательных умений (с учетом факторов риска); обогащение опыта выпол-

нения освоенных движений в различных предметно-пространственных условиях (средах). 

5. Развитие потребности, формирование двигательных умений и игровых действий, 

пространственных представлений, обогащение опыта участия в подвижных играх с различ-

ной степенью подвижности: игры низкой, умеренной, тонизирующей интенсивности 

нагрузки тренирующего воздействия (с учетом факторов риска). 

6. Способствовать развитию опорно-двигательного аппарата, наращиванию мышеч-

ной 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 развитие мышц спины и шеи, формирование двигательных умений и навыков 

выполнения физических упражнений этой направленности. 

7. Воспитание положительного отношения, привитие интереса к выполнению закали-

вающих процедур, к физкультурно-оздоровительным занятиям: утренняя гимнастика, гим-

настика после дневного сна, физкультминутки, физические упражнения на прогулке. 

8. Развитие систем организма с повышением их функциональных возможностей: 

охрана и развитие зрения; развитие дыхательной системы - формирование умений правиль-

ного дыхания, развитие объема легких. 

Поддержание психоэмоционального тонуса (бодрого состояния) ребенка с нару-

шениями зрения. 

Обеспечение оптимальной двигательной активности в период бодрствования; воспи-

тание потребности в самостоятельности и инициативности организации физических упраж-

нений (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. 
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Поддержание и укрепление здоровья (физического, психического и соматиче-

ского): 

1. 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 алгоритми-

зации) выполнения утилитарных практических действий; формирование представлений о 

частях тела и их функциональных возможностях; обогащение сенсорного опыта. 

2. 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 потреб-

ностями; развивать интерес к изучению своих физических, в том числе зрительных, воз-

можностей; способствовать становлению все более устойчивого интереса к выполнению 

упражнений для глаз; расширение элементарных знаний по вопросам охраны зрения. 

3. Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности: расширение и 

уточнение представлений о некоторых видах опасных ситуаций, связанных при наруше-

ниях зрения с наличием препятствий в предметно-пространственной среде; о способах без-

опасного поведения в различных видах детской деятельности (трудовой, продуктивной, 

двигательной, музыкально-художественной); обогащение опыта преодоления естествен-

ных и искусственно созданных препятствий в условиях нарушенного зрения; обучение пра-

вилам безопасного передвижения в подвижной игре; формирование умения останавли-

ваться при движении по сигналу педагогического работника; формирование умения и обо-

гащение опыта соблюдения дистанции при движении в колонне; формирование элементар-

ных 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: 

1. Развитие двигательной активности и мобильности. Развитие общей и зрительно-

двигательной координации. Развитие способности к саморегуляции, самоконтролю органи-

зации и выполнения движений. Обогащение опыта проявления активности, инициативно-

сти, самостоятельности в двигательной деятельности. 

2. Совершенствование динамической организации действий рук (динамический прак-

сис рук). Формирование последовательности действий, развитие способности к переключе-

нию с одного действия (или элемента) на другое, обогащение опыта упражнений типа «ку-

лак-ладонь», «кулак-ребро», «кулак-ребро-ладонь», «ладонь-ребро-кулак», «последова-

тельное касание стола пальцами». Упражнения в смене рук с одновременным сжиманием 

одной кисти в кулак и разжиманием кулака другой кисти. 

3. Развитие чувства кисти, мышечной силы кисти и пальцев. Обогащение опыта игр-

упражнений с использованием утяжеленного мяча, мячей (предметов) разной упругости. 

4. Развитие навыков осанки. 

Виды детской деятельности: 

1. Виды детской деятельности в условиях непосредственно образовательной деятель-

ности с обеспечением физического развития слабовидящего обучающегося и обучающе-

гося с пониженным зрением: 
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- занятия физической культурой (по медицинским показаниям адаптивной); 

- физкультурно-оздоровительные занятия в течение дня: утренняя гимнастика, двига-

тельные разминки (динамические паузы) между статическими видами деятельности, по-

движные 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. 

2. Виды детской деятельности в условиях образовательной деятельности, осуществ-

ляемой в режимных моментах с актуализацией физического дошкольника с нарушениями 

зрения: 

- самообслуживание с выполнением культурно-гигиенических умений и навыков под-

держания чистоты тела и охраны здоровья, зрения; 

- спонтанные игры-упражнения с подручными атрибутами (мячи, ленты, обручи); 

- спонтанные ритмические, танцевальные движения под музыку; 

- досуговая деятельность.  

2.3  Вариативные формы, способы, методы и средства реализации  программы обра-

зования 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы Программа 

реализует в соответствии с современными подходами к организации всех видов детской 

деятельности с учетом следующих компонентов образовательной системы, которые нахо-

дятся во взаимосвязи:  

1. Образовательные области;  

2. Сквозные механизмы развития;  

3. Форма организации детских видов деятельности (определяются в соответствии с 

возрастом детей). Конкретное содержание реализуется в различных видах деятельности де-

тей (общение, игра, познавательно-исследовательская деятельность), которые выделены 

как сквозные механизмы развития ребенка и становятся ведущими видами деятельности на 

разных возрастных этапах развития и определяются в соответствии с возрастом детей. 

Сквозные механизмы развития ребенка:  

Младенческий возраст (2 месяца — 1 непосредственное эмоциональное общение с 

взрослым; манипулирование с предметами и познавательно - исследовательские действия 

 Ранний возраст (1 год — 3 года) предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, 

вода, тесто и пр.); общение с взрослым и совместные игры со сверстниками  

Дошкольный возраст (3 года — 8 лет) игровая деятельность, включая сюжетнороле-

вую игру, игру с правилами и другие виды игры; коммуникативная деятельность (общение 

и взаимодействие с взрослыми и сверстниками); познавательно-исследовательская деятель-

ность. 

Для того чтобы поставленные задачи в различных образовательных областях реша-
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лись максимально эффективно определены приоритетные виды детской деятельности, ко-

торые определяются в соответствии с возрастом детей. 

Приоритетные виды детской деятельности (активности) 

Возрастной 

период  

 Виды детской деятельности  Образоват

ельные 

области  

младенческий 

возраст (2 мес. 

— 1 год)  

восприятие музыки, детских песен и стихов  ХЭР, РР  

двигательная активность и тактильно - двигательные 

игры  

ФР  

ранний возраст 

(1 год  

— 3 года)  

самообслуживание и действия с бытовыми предме-

тами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.)  

СКР  

восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассмат-

ривание картинок  

ХЭР, РР  

двигательная активность  ФР  

дошкольный 

возраст (3 года 

— 8 лет)  

восприятие художественной литературы и фольк-

лора  

РР  

самообслуживание и элементарный бытовой труд (в 

помещении и на улице)  

СКР  

конструирование из разного материала, включая кон-

структоры, модули, бумагу, природный и иной мате-

риалы  

ПР  

изобразительная деятельность (рисование, лепка, ап-

пликация)  

ХЭР  

музыкальная деятельность (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, пение, музы-

кально-ритмические движения, игры на детских му-

зыкальных инструментах)  

  

ХЭР  

 

Образовательная программа предусматривает вариативное использование форм ор-

ганизации: традиционные занятия, творческие мастерские, эксперименты и детские лабо-

ратории: 

  

Форма  Содержание  

Детские лаборатории  Основной вид экспериментирование во время игры (игры с крас-

ками, водой, песком и др.)  

Детский мастер-  

класс, презентация   

Выбор и самостоятельная демонстрация своих интересов и увле-

чений, умений.  

Творческие мастер-

ские  

«Мастерская слова»  (знакомство с приемами словотворчества, 

формируются навыки составления описательных рассказов, ска-

зок, небылиц);  

«Художественная мастерская»  (знакомство  с приемами и техни-

ками детского творчества);  

«Театральная мастерская»; 

«Развивайка» - мелкая моторика.  
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Клубы по интересам  Конструирование, ПДД, робототехника, «Эрудит» - развитие ин-

теллекта, работа с интерактивной доской.  

Волонтерство  Развитие волонтерского движения среди детей старшего до-

школьного возраста 

Туризм Туристические походы со старшими дошкольниками 

Групповой обмен  Обмен группами  

 

Для решения образовательных задач Программы используются словесные, нагляд-

ные, практические, проблемные и активные методы обучения, а также образовательные 

технологии:   

  

Название  задачи   описание  

«Утренний группо-

вой сбор»  
• Установить ком-

фортный социально-психологи-
ческий климат.   

• Дать детям воз-

можность высказаться и выслу-
шать друг друга.   

• Познакомить детей 

с новыми материалами.   

• Ввести новую тему 

и обсудить её с детьми.   

• Организовать пла-

нирование детьми своей деятель-

ности.  

 • Организовать выбор партнёров 

Особенности организации: -

План можно гибко изменить в 

зависимости от интересов детей 

и их потребностей   -Выбор дея-

тельности по теме предоставля-

ется сделать детям самостоя-

тельно.  

Каждый ребёнок выбирает 

Центр активности.    -В боль-

шинстве случаев воспитатель об-

ращается индивидуально к ре-

бёнку    -Воспитатель подхваты-

вает и развивает высказываемые 

детьми идеи и предложения   -  

Воспитатель в кругу детей на 

уровне их глаз 

«Ситуация»  Дает педагогу возможность 

управлять возникшей ситуацией 

таким образом:  

-оказать помощь ребенку сделать 

самостоятельный шаг в познании 

мира  

- приобрести опыт выполнения 

универсальных действий по фик-

сации затруднений, выявлению 

их причины, постановке цели, - 

планированию своих действий, 

соотнесению поставленной цели 

с полученным результатом и др.  

Технология положена в основу 

специально моделируемых 

взрослым ситуаций сходной 

структуры:  

- введение в ситуа-
цию; - актуализация знаний и 

умений детей;  

- затруднение в си-

туации; - открытие» ребенком 

нового знания (способа дей-

ствия); - включение нового зна-

ния (способа действия) в си-

стему знаний ребенка; - осмыс-
ление ситуации.  

  

«Музейная педаго-

гика» 

Направлена на:  

- формирование у детей пред-

ставлений о музее;  

- развитие творческого и логиче-

ского мышления, воображения;   

Мини-музеи создаются детьми 

педагогами родителями под 

четко определенную тематику. 

Назначением является вовлечь 
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- формирование активной жиз-

ненной позиции детей, расшире-
ние кругозора дошкольников;   

- способствует установлению 

эмоциональной близости в дет-

ско-родительских отношениях. 

вызывать уважение к другим 

культурам;  

детей в деятельность и обще-

ние, воздействовать на их эмо-

циональную сферу тем самым 

обогащая их знаниями и умени-

ями по различным областям.   

        

         

  

«Мнемотехноло-

гия»  

Направлены на:  

-развитие умения устанавливать 

причинно- следственные связи, 

делать выводы.  
-помогают при составлении рас-

сказов,    заучивании  стихов,    

пересказах художественной лите-
ратуры,  

сказок, за счет опоры зрительных 

образов. 

Овладение приемами работы с 

мнемотаблицами значительно 
сокращает время обучения и  

позволяет  ребенку  самостоя-

тельно  составлять  рассказы,  
рассказывать сказки.   

     

 

«Проектная техно-

логия» 

Направлена на развитие и обога-

щение социально-личностного 

опыта посредством включения 

детей в сферу межличностного 

взаимодействия. 

В основе лежит идея о направ-
ленности деятельности (в ходе 

которой ребенок открывает для 
себя много нового и неизведан-

ного ранее) на результат, кото-
рый достигается в процессе сов-

местной работы взрослого и де-
тей над определенной практиче-

ской проблемой. Этот результат 
можно увидеть, осмыслить, при-

менить в реальной практической 

деятельности. 

«Интеллект карты» Направлена на запоминания и си-

стематизацию детьми информа-

ции, с помощью которого разви-

ваются как творческие, так и рече-

вые способности. активизируется 

память и мышление. 

Интеллект карта - это информа-

ция, изображаемая в графиче-

ском виде на большом листе бу-

маги, она  отражает связи (смыс-

ловые, ассоциативные, при-

чинно-следственные и другие) 

между понятиями, частями, со-

ставляющими проблемы или 

предметной области. 

 

 

2.4 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Образовательная деятельность в группе включает: 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных ви-

дов детской деятельности; 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных процессов; 

- самостоятельную деятельность детей; 

- взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы образования. 
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Образовательная деятельность организуется как совместная деятельность педагога и детей, 

самостоятельная деятельность детей. В зависимости от решаемых образовательных задач, 

желаний детей, их образовательных потребностей, педагог может выбрать один или не-

сколько вариантов совместной деятельности: 

     1) совместная деятельность педагога с ребёнком, где, взаимодействуя с ребёнком, он вы-

полняет функции педагога: обучает ребёнка чему-то новому; 

     2) совместная деятельность ребёнка с педагогом, при которой ребёнок и педагог 

- равноправные партнёры; 

     3) совместная деятельность группы детей под руководством педагога, который на 

правах участника деятельности на всех этапах её выполнения (от планирования до завер-

шения) направляет совместную деятельность группы детей; 

     4) совместная деятельность детей со сверстниками без участия педагога, но по 

его заданию. Педагог в этой ситуации не является участником деятельности, но выступает 

в роли её организатора, ставящего задачу группе детей, тем самым, актуализируя лидерские 

ресурсы самих детей; 

    5) самостоятельная, спонтанно возникающая, совместная деятельность детей без 

всякого участия педагога. Это могут быть самостоятельные игры детей (сюжетно-ролевые, 

режиссерские, театрализованные, игры с правилами, музыкальные и другое), самостоятель-

ная изобразительная деятельность по выбору детей, самостоятельная познавательно-иссле-

довательская деятельность (опыты, эксперименты и другое). 

Решение образовательных задач Программы осуществляется в игровой деятельно-

сти детей. Игра является одновременно ведущей деятельностью детей и основной формой 

образовательной работы с дошкольниками. Особое внимание уделяется использованию тех 

компонентов игры, которые выступают предпосылками учебной деятельности:  

- принятие и удержание учебной задачи;  

- самостоятельный выбор средств для достижения результатов;  

- точное выполнение инструкции (правила) игры и др. 

 Для обеспечения поддержки развития игровой деятельности детей Программой 

предусмотрено:  

- выделение времени и игрового пространства для самостоятельных игр детей (зани-

мательное дело, «Минимаркет», приложение 7, Успешная практика «3 занимательных Я», 

приложение 8);  

- организация предметно-игровой среды с учетом индивидуальных предпочтений 

детей (изменение среды в соответствии с интересами детей);  

- стимулирование детского творчества в создании игровых замыслов и сюжетов;  

- формирование у детей умения организовывать совместные игры со сверстниками 

и детьми разных возрастов («Волонтерство», межгрупповое взаимодействие)  

- поощрение содержательных игровых диалогов как проявлений размышлений детей 

о действительности;  

- формирование у детей в процессе игр познавательных мотивов, значимых для ста-

новления учебной деятельности;  

- расширение спектра игровых интересов каждого ребенка («Дружу Я»).  

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников. 
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   Основной целью взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

в соответствии с Программой является создание содружества «родители-дети-педагоги», в 

котором все участники образовательных отношений влияют друг на друга, побуждая к са-

моразвитию, самореализации и самовоспитанию.  

Система работы с родителями включает:  

- ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ;  

- ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое,  

- психическое и социально-эмоциональное развитие ребенка;  

- участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета;  

- целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в 

его разных формах;  

- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях;   

-взаимодействия педагогов и родителей воспитанников ДОУ с применением интернет ре-

сурсов;   

- участие родителей в совместных мероприятиях конкурсах, выставках. 

    

2.5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА С СЕМЬЯМИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С НАРУШЕНИМ ЗРЕНИЯ 

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной интегра-

ции обучающихся с нарушениями зрения будут недостаточно успешными без постоянного 

контакта с родителям (законным представителям).  

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 ДОО и дома.  

Домашние задания, предлагаемые учителем-логопедом, педагогом-психологом и 

воспитателем для выполнения, должны быть четко разъяснены. Это обеспечит необходи-

мую эффективность коррекционной работы, ускорит процесс восстановления нарушенных 

функций у обучающихся. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошколь-

ников с нарушением зрения: 

1. Цель взаимодействия педагогического коллектива с семьей обучающегося с нару-

шениями зрения: формирование у родителей (законных представителей) обучающегося 

адекватного отношения к его настоящим и будущим возможностям и потребностям с по-

вышением роли семьи в физическом развитии и социализации дошкольника с нарушениями 

зрения. 

2. Известно, что детско-родительские отношения в семьях обучающихся с нарушени-

ями 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; 
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- игнорировать (не принимать) факта нарушения зрения. 

3. Неадекватная позиция родителей (законных представителей) к возможностям и по-

требностям ребенка с нарушениями зрения проявляется в неблагоприятных для его лич-

ностного роста стилях семейного воспитания: гиперопека или гипоопека выступают тормо-

зом его развития. 

4. Взаимодействие педагогического коллектива, отдельных специалистов с семьей ре-

бенка с нарушениями зрения должно предполагать развитие родителями (законными пред-

ставителями) позитивных представлений о его личностных достижениях в освоении содер-

жания 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 предста-

вителей) к участию в роли наблюдателей непосредственно образовательной деятельности, 

коррекционно-развивающей деятельности с последующим обсуждением позитивных про-

явлений их ребенка, условий, обеспечивающих его достижения. 

5. 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 предста-

вителей) в разработку и реализацию конкурсов (детских, детско-родительских), детских до-

суговых мероприятий с приложением семьей усилий к особой подготовке своего ребенка с 

нарушениями зрения как их участника. 

6. Взаимодействие педагогического коллектива с семьей с целью формирования у ро-

дителей (законных представителей) адекватного отношения к возможностям и потребно-

стям их ребенка с нарушениями зрения предполагает также развитие (повышение) ею ко-

гнитивного компонента воспитательного потенциала. Различные формы и виды взаимодей-

ствия с семьей (тематические собрания и консультации, индивидуальные беседы, привле-

чение родителей (законных представителей) в качестве консультантов других семей, про-

ведение мультимедийных презентаций, создание Организацией для родителей (законных 

представителей) информационно-методического ресурса) должны помочь родителям (за-

конным представителям) в расширении знаний по вопросам особенностей развития и вос-

питания обучающихся с нарушениями зрения, освоения умений в области организации раз-

вивающей среды для ребенка с нарушениями зрения в домашних условиях, в области под-

ходов к адаптации ребенка в новых для него социально-предметных средах. 

7. Достижение результатов в приоритетных направлениях деятельности Организации, 

определенных адаптированной программой, требует расширения границ образовательной 

среды ребенка с нарушениями зрения, в том числе посредством взаимодействия педагоги-

ческих работников, специалистов с семьями обучающихся.  

Взаимодействие педагогического коллектива с родителями (законными представите-

лями) ребенка с нарушениями зрения должно быть направлено на повышение воспитатель-

ной активности семьи, во-первых, в вопросах его физического развития, укрепления здоро-

вья, совершенствования функциональных возможностей детского здоровья, в освоении 

умений по организации двигательной 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, широ-

кого социального опыта ребенка с нарушениями зрения. 
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8. Содержание взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся 

по приоритетным направлениям деятельности ДОО. ДОО создает информационно-методи-

ческий 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 родите-

лями (законными представителями).  

Важно развитие уровня взаимодействия педагогических работников и семьи: от воз-

можного стремления родителей (законных представителей) избегать контактов с педагоги-

ческими работниками или от уровня их формального взаимодействия к активному взаимо-

действию с постановкой цели и достижения результатов через сотрудничество и партнер-

ство в социализации ребенка с нарушениями зрения, повышении его мобильности, укреп-

лении здоровья (физического, соматического, психического).  

2.6. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ С 

НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ 

   Описание коррекционно-образовательной деятельности в соответствии с осо-

быми образовательными потребностями слабовидящих и с пониженным зрением (ам-

блиопией и косоглазием, функциональными расстройствами и нарушениями зрения) 

дошкольников. 

 Содержание работы в соответствии с контингентом обучающихся, их индивидуальными 

и возрастными особенностями. 

Содержание коррекционно-развивающей работы 

Диагностика 

Учитель-логопед 

Задачи 

1. Получение информации об уровне речевого развития каждого ребёнка со зритель-

ной депривацией. 

2. Определение собственно речевых расстройств, уточнение логопедического диагноза 

на фоне сохранных сенсорных функций (слуховой и зрительной). 

3. Получение информации об индивидуальном уровне интеллектуального и речевого 

развития каждого ребёнка с нарушением зрения, выявление особенностей поведе-

ния, черт характера, способностей. 

4. Определение уровня подготовленности ребёнка к обучению в школе. 

5. Прослеживание динамики речевого развития ребёнка с нарушениями зрения в  про-

цессе коррекционной работы. 

 

Формы, способы, средства 

1. Изучение состава детей; 

2. В форме обследования уровня речевого развития; 

3. Наблюдение в игровой, трудовой, повседневной жизни; 

4. Беседы с родителями для составления полноценного анамнеза; 

5. Частичное анкетирование 

Инструктор по ФК 

Задачи 
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1. Получение информации о физическом развитии ребёнка с нарушением зрения 

2. Уточнение противопоказаний при выполнении движений. 

3. Прослеживание динамики физического развития ребёнка в процессе коррекционной 

работы 

Формы, способы, средства 

1. Изучение состава детей 

2. Оценка физической подготовленности детей 

3. Диагностика основных видов движения 

4. Направление коррекционной работы по результатам диагностики 

Музыкальный руководитель 

Задачи 

1. Получение точной информации об уровне развития детей. 

2. Определение уровня развития координации движений, крупной и мелкой моторики, 

вестибулярного аппарата. 

3. Определение умения ориентироваться в большом и малом пространстве. 

4. Определение уровня эмоционального состояния. 

5. Определение уровня речевого развития и коммуникативных навыков. 

6. Определение уровня сенсорного развития. 

7. Прослеживание динамики развития детей. 

8. Выявление способностей ребёнка. 

Формы, способы, средства 

1. Изучение состава детей 

2. Определение и изучение всех параметров развития на групповых музыкальных за-

нятиях, в подгрупповой и индивидуальной работе. 

3. Наблюдение за ребёнком в игровой деятельности в группе. 

Воспитатель 

Задачи 

Изучение особенностей развития детей для индивидуализации образования (в том 

числе поддержке ребенка, построение его образовательной траектории), в целях 

оптимизации работы с группой детей 

Формы, способы, средства 

Наблюдение за активностью детей в повседневной и специально-организованной 

деятельности. 

Коррекционно-развивающая работа 

Учитель-логопед 
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1. Обогащение активного словаря: расширение, уточнение, пополнение и активизация 

словаря на основе систематизации и обобщения знаний об окружающем в рамках 

изучаемых лексических тем. 

2. Развитие грамматически правильной диалогической и монологической речи: 

3. совершенствовать умение употреблять различные части речи в активном словаре ре-

бёнка, образовывать новые слова, согласовывать их в роде, числе, падеже по изуча-

емым лексическим темам. 

4. Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа и 

синтеза: Развитие просодической стороны речи. Коррекция произносительной сто-

роны речи. Развитие фонематического восприятия, навыков звукового анализа. 

5. Обучение грамоте: формирование представлений детей об образе печатной буквы 

и структуре предложения. 

6. Развитие связной речи и речевого общения: развитие навыков ведения диалога, со-

ставления описательных рассказов, пересказов по алгоритму. 

Инструктор ФК 

1. Увеличение двигательной активности детей в условиях монокулярного видения 

пространства.  

2. Повышение двигательной активности детей путем создания специальных условий, 

позволяющих преодолевать скованность, ограниченность движений; 

3. Коррекция общей двигательной подготовленности (снижение утомляемости, 

4. концентрации внимания, увеличение уровня объёма зрительной и двигательной па-

мяти). 

5. Формирование зрительного контроля за движением при его выполнении. 

6. Профилактика и коррекция нарушений осанки и плоскостопия.  

7. Укрепление дыхательных систем организма. 

8. Формирование зрительно-двигательной ориентации. 

9. Коррекция нарушений координации рук и ног. 

10. Развитие физических качеств (силы, ловкости, быстроты, выносливости, гибкости) 

11. Формирование жизненно необходимых двигательных умений и навыков на основе 

деятельности сохранных анализаторов; 

12. Воспитание положительной мотивации и самостоятельной двигательной деятель-

ности, преодоление неуверенности в своих силах, коммуникативных свойств лич-

ности. 

13. Развитие навыков пространственной ориентации. 

14. Формирование мотивации движений положительного интереса к двигательной дея-

тельности, развитие элементарных зрительных функций. 

Музыкальный руководитель 

1. Всестороннее музыкальное развитие детей. 

2. Развитие зрительного и слухового внимания. 

3. Развитие внутренних психофизических процессов (внимание, память, мышление) 

4. Развитие ориентировки в микро и макропространстве. 

5. Развитие координации движений, мелкой и крупной моторики при музыкальном и 

словесном сопровождении, укрепление вестибулярного аппарата. 

6. Развитие речевой и коммуникативных навыков. 

7. Развитие эмоциональной сферы. 

8. Развитие компенсаторных анализаторов. 

9. Формирование представлений о сенсорных эталонах и их развитие. 

10. Развитие творческого воображения, потребности к самовыражению. 
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11. Развитие бинокулярного зрения, прослеживающих функций глаза, глубины про-

странства. 

Воспитатель 

Изучение особенностей развития детей для индивидуализации образования (в том 

числе поддержке ребенка, построение его образовательной траектории), в целях 

оптимизации работы с группой детей. 

Ранний возраст (2-3 года) 

Коррекционно-развивающая область 

 Взрослый обеспечивает психолого-педагогическое сопровождение ребенка с нару-

шением зрения в период адаптации к новым социально-предметным средам: места бодр-

ствования и деятельностной активности (групповая, кабинет специалиста, физкультур-

ный зал, участок и др.); взрослый вместе с ребенком исследует предметно пространствен-

ную обстановку, помогает ребенку ориентироваться в ней, поддерживает его активность и 

инициативность в действиях и деятельности, вселяет уверенность в деятельностной актив-

ности. 

 Взрослый создает условия, обеспечивающие малышу с нарушением зрения 

успешную, не травмирующую психику адаптацию к ситуациям, связанным с врачебными 

назначениями и лечебными мероприятиями: сопровождает и поддерживает ребенка в си-

туациях посещения им офтальмологического кабинета, прививает привычку ребенку с 

нарушением зрения к ношению очков, предупреждает травма опасные ситуации, связанные 

с ношением очков, в т. ч. предупреждает раздражение и повреждение кожи в местах ее со-

прикосновения с очками и приспособлениями их удерживающими (особенно за ушными 

раковинами); оказывает психологическую поддержку малышу в периоды окклюзионного 

лечения: старается находиться рядом, особенно при передвижении ребенка в пространстве 

с преодолением препятствий, старается создать эмоционально благополучную обстановку 

для ребенка, участвуя, но не подавляя его инициативность, в организации деятельности в 

условиях окклюзии, помогая переключиться с отрицательных эмоций, связанных с чув-

ством страха, неуверенности, непонимания изменившихся условий отражения (выключе-

ние из акта видения хорошо видящего глаза), на положительные эмоции интереса, удивле-

ния и др.; помогает ребенку осуществлять гигиену зрения, очков, кожи лица и головы, по-

буждая его к подражанию 

доступных по содержанию действий; следит за правильным ношением и использованием 

очков: обращает внимание на то, чтобы очки нужной частью прилегали к переносице, по-

могает их поправлять, если они «съехали», обращает внимание ребенка на такие ситуации, 

подсказывает, что и как следует делать, приучает ребенка смотреть в стекла очков, обращая 

его внимание на то, что в таких условиях «все лучше (хорошо) видно», создает игровые 

ситуации с куклами с cюжетными линиями, отражающими знания и представления детей о 

«лечении зрения». 

 Взрослый подготавливает ребенка к офтальмологическому обследованию: знако-

мит и развивает опыт узнавания предметных силуэтных изображений, составляющих таб-

лицу для проверки зрения у детей, умение по просьбе взрослого выбрать и показать «та-

кую же»; знакомит и развивает опыт узнавания, называния, умение показать красный, 

зеленый, желтый, синий цвета, выбрать и показать карточки с их изображением; зна-

комит и развивает способность понимать и действовать по инструкциям, схожим с ин-
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струкциями врача или медицинской сестры-ортоптиста; развивает опыт зрительного сле-

жения за взрослым способствует повышению моторики рук ребенка с нарушением зре-

ния в условиях окклюзии с актуализацией и развитием связей зрительно-моторной ко-

ординации, освоением умений выполнять познавательные действия на практическое сов-

мещение, соотнесение, раскладывание, размещение на плоскости по установке и др. на 

основе зрительного контроля, поиска и выбора заданных предметов окружения; разви-

тию, совершенствованию зрительно-двигательных умений и навыков точного и правиль-

ного захвата предметов действования, точности и регуляции движений и действий с иг-

рушками, предметами быта. 

 Взрослый организует и создает условия обогащения опыта передвижения в про-

странстве в условиях монокулярного характера зрения, способствует               формированию в та-

ких условиях у ребенка навыка правильной ходьбы. 

Младшая группа (3-4 года) 

Коррекционно-развивающая область 

Развитие зрительного восприятия и знакомство с окружающим миром 

Первое полугодие 

Развивать соотносящие практические действия (пробное прикладывание предметов 

друг к другу, наложение одного объекта на другой), учить приспосабливать движения руки 

к особенностям предмета, осуществлять зрительный контроль за выполнением соотнося-

щих действий путем выделения педагогом свойств предмета и их называния, включение 

мануальных обследовательских действий ребенка, выделение контура предмета, его основ-

ных частей. Формировать первоначальные знания о зрительных сенсорных эталонах. Учить 

узнавать и называть точным словом четыре основных цвета: различать красно-желтый, 

сине- зеленый, желто-зеленый цвета; соотносить заданный цвет с цветом окружающих 

предметов в замкнутом (малом) и свободном (большом) пространствах, уметь восприни-

мать в большом пространстве крупные объекты; выделять красный цвет из сине-зеленых 

цветов, желтый из сине-красных, зеленый из красно-синих, синий из красно-желтых. Сти-

мулировать зрительную поисковую деятельность детей на обобщающее понятие «цвет». 

Учить выполнять мануальные исследовательские действия при восприятии округ-

лой и угольной форм, осязательно-зрительным способом узнавать шар, куб, 

кирпичик; называть форму предметов простой конфигурации (мяча, неваляшки, фруктов, 

овощей, как «шарик» и т. д.). 

Развивать умение мануальными действиями показывать величину: большой - 

маленький; учить зрительно узнавать один и тот же предмет в двух величинах (большой - 

маленький); практическим способом находить большие и маленькие предметы в групповой 

комнате: среди мебели, посуды, игрушек. Учить зрительным способом опорой на кинесте-

тическое чувство определять расстояние (близко - далеко) от себя до двух удаленных пред-

метов, на занятиях по физкультуре и прогулках постепенно увеличивать расстояние до объ-

ектов. 

Учить перечислять и показывать по порядку расположение сгруппированных 

предметов (от одного до трех), меняя их расположение. Развивать умение детей подбирать 

предметную картину к объемному предмету. 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». Для сопоставления исполь-
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зовать предметы простой конфигурации, чтобы ребенок смог четко обвести контур пред-

мета. Учить целостному обведению контура предмета (без тонкой дифференцировки дви-

жений). 

Проводить педагогические мероприятия, направленные на развитие зрительных 

функций: предлагать задания на обучение ребенка попадать палочкой (стержнем) точно в 

отверстие (с возможностью его контрастного выделения или осязательного контроля) с рас-

стояния, доступного для зрительного различения, постепенно уменьшать диаметр отвер-

стия или увеличивать расстояние для попадания, увеличивать количество отверстий, из ко-

торых необходимо попасть в нужное; на прослеживание глазами с поворотом головы 

направлений (слева направо, справа налево, сверху вниз, снизу вверх); на изменение поля 

зрения поворотом головы. 

Второе полугодие 

Учить детей зрительным способом узнавать, называть, выделять в окружающей 

среде (с увеличением расстояния до предмета) четыре основных цвета, учить группиро-

вать предметы по цвету вокруг образца (выбор из двух-четырех цветов), учить локализо-

вать красный цвет из желто-оранжевых цветов (оранжевый вводится без названия), жел-

тый из зелено- синих, зеленый из сине-желтых, синий из красно- зеленых (при этом сле-

дует в множество цветов, из которого локализуют, вводить светлые и темные тона основ-

ных цветов). 

Развивать способность локализовать и узнавать заданный цвет в предметах свобод-

ного пространства (размер предметов средний; для предметов красного, зеленого, жел-

того цветов размер плавно уменьшать; постепенно предлагать для восприятия предметы с 

не яркой окраской). Формировать у детей представление об обобщающем   понятии  

«цвет», активизировать речь, давать  упражнения на применение этого понятия в практи-

ческой деятельности. Познакомить детей с предметами окружающего мира, имеющими 

постоянный признак цвета; учить ориентироваться на этот признак при узнавании пред-

мета. Познакомить детей с плоскостным  изображением округлой и угольной формы. Учить 

выполнять мануальные обследовательские  действия  при  восприятии  изображений  с по-

степенным переводом их в зрительный план. Учить узнавать и называть круг, квадрат, 

треугольник разных  величин  (до  трех  размеров); выделять квадрат (силуэтное изображе-

ние) из множества кругов и треугольников, треугольник из множества кругов и квадратов; 

учить узнавать и называть основную форму изображенного предмета (выделяется обведе-

нием контура) путем выполнения мануальных обследовательских и сопоставительных дей-

ствий. 

Развивать зрительную поисковую деятельность детей на обобщающее понятие 

«форма». Учить зрительно соотносить шар, куб, прямоугольник (кирпичик) с формой 

натуральных объектов в предметах групповой комнаты. Активизировать словарь за счет 

словосочетаний «как куб», «как шар», «как кирпичик». Развивать зрительную дифференци-

ровку предметов по их величине: учить выбирать из двух меньший или больший по вели-

чине (с подключением практических действий) в малом и большом пространстве; учить 

выбирать из трех два одинаковых предмета (зрительным способом или выполняя практи-

ческие соотносящие действия, с последующим изменением вариантов их расположения). 

Давать упражнения на зрительное определение расстояния (ближе - дальше) от себя до двух 

предметов с последующим уменьшением расстояния между ними. 
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Учить детей осязательно-зрительным способом выделять и показывать простран-

ственное положение предмета в группе предметов (из трех), менять его положение по об-

разцу, учить располагать в малом пространстве предметы по образцу (плоскостное изоб-

ражение идентичных предметов), зрительно выбирать из трех карточек с изображением 

двух предметов одинаковые карточки по пространственному расположению в них предме-

тов. Тренировать умение подбирать предметную картинку к объемному предмету с по-

степенным достижением полной идентичности. Учить осязательно-зрительным способом 

поэтапному обследованию предмета: - рассмотри весь предмет (педагог обводит контур, 

ребенок выполняет практическое обследование действия); - узнай и назови форму, цвет; - 

узнай и назови форму (предмет имеет простую конфигурацию или форму, идентичную эта-

лону); - в предметах сложной конфигурации узнать, показать, назвать основные части. В 

последующем переводить на зрительное обследование предмета. Учить зрительно соот-

носить плоскостное изображение с натуральным предметом; узнавать ранее обследованные 

предметы, изображенные в различных предметнологических связях. 

Учить точно совмещать по контуру два плоскостных изображения предметов слож-

ной конфигурации (одежда, растения, человеческие позы и др.). Развивать наблюдатель-

ность в играх. Для совершенствования зрительной функции включать задания на развитие 

различной чувствительности (способности различать прямой контраст); способности точно 

выделять заданную точку (при увеличении и уменьшении расстояния, увеличении количе-

ства точек при выделении одной), прослеживающей функции глаза, поля зрения. Развитие 

пространственной ориентировки. 

I. Развитие готовности сохранных анализаторов к восприятию признаков и свойств 

окружающего мира 

1. Развитие мелкой моторики 

Формировать захватывающие движения ладонью, пальцами, развивать умение удерживать 

и манипулировать предметами, необходимыми в быту (полотенце, расческа, ложка, 

чашка, тарелка, карандаши, кисть и др.), и игрушками. Развивать умение вкладывать, 

нанизывать, шнуровать, завязывать. 

2. Развитие осязательного восприятия пространства Формировать способы 

активного осязания (дети могут передвигаться, ощупывая руками стены, шкафы, кровати); 

умение различать и сопоставлять некоторые свойства предметов по форме, температуре, 

характеру поверхности, материалу (бумага, ткань). Формировать умения распознавать по-

дошвами ног некоторые покрытия (ковер в кукольном уголке, кафельный пол в туалете, 

паркет и линолеум в групповом помещении); соотносить конкретные признаки с некото-

рыми помещениями («Скажи, где ты находишься? Какая это комната? Что в ней де-

лают?»). 

3. Развитие слухового восприятия пространства Развивать умения локализовать 

направление по звуку, голосу (неподвижный и перемещающийся источник в замкнутом 

пространстве); игры со звучащим мячом, колокольчиком узнавать предметы по звукам, 

сопровождающим действие с ними (предметы обихода, находящиеся в постоянном поль-

зовании у детей в детском саду и дома). Формировать умение различать по голосам окру-

жающих людей (мама, воспитатель, помощник воспитателя, медсестра и др.): узнавать го-

лоса животных. 

4. Развитие обонятельного восприятия Подводить детей к пониманию того, что пред-

меты имеют разные запахи. Знакомить детей с некоторыми запахами и учить локализовать 
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их (запах пищи, медкабинета). 

5. Развитие зрительного восприятия пространства Формировать умение узнавать 

предметы знакомого пространства с помощью остаточного зрения, учить выделять зри-

тельные признаки предметов, наполняющих знакомое пространство (цвет, форма, вели-

чина), воспринимать хорошо знакомые предметы в контрастном цветовом изображении. 

II. Ориентировка на своем теле, телах близких людей и в микропространстве 

1. Ориентировка на своем теле и телах близких людей Формировать представления о 

собственном теле ребенка, умение находить и показывать части тела и лица, определять 

парные органы. Развивать умение ориентироваться по сторонам собственного тела «на 

себе» и «от себя», правильно употреблять слова «справа», слева», различать простран-

ственное направление и уметь показывать: впереди - вперед, сзади - назад, вверху - внизу, 

напротив; правильно употреблять в речи предлоги «за», «перед». 

2. Ориентировка в микро-пространстве Обучать элементарным навыкам 

ориентировки за столом во время еды и учебно-игровой деятельности, ориентировке на 

индивидуальном фланелеграфе и на листе во время рисования, в книге при рассматрива-

нии иллюстраций. 

III. Формирование представлений о предметах, наполняющих пространство Фор-

мировать представления о предметах, наполняющих знакомое пространство (дом, квар-

тира, детский сад): игрушки, мебель, посуда, одежда; развивать навыки обследования дан-

ных предметов; учить использовать эти предметы в практической деятельности и при ори-

ентировке; соотносить реальные предметы с их моделями, цветным изображением. 

IV. Обучение ориентировке в замкнутом и свободном пространствах. 

Учить ориентировке на основе непосредственного чувственного восприятия (расположе-

ние групповых помещений: раздевалка, игровая комната, спальня, туалет, рифовая пло-

щадка группы). Изучать пространственную соотнесенность предметов (местоположение 

предметов: место шкафчика, кровати, игрушек). Обучать умению определять по различ-

ным признакам предметы обихода и ближайшего окружения, их положения в простран-

стве, указывать направление движения в пространстве этих предметов. 

Формировать навыки все ставить и класть на свои места и навыки безопасного передвиже-

ния в пространстве. Формировать временные понятия (день - ночь). 

V. Развитие общей моторики. 

Формирование правильной позы и жеста при обследовании предметов и ориентировке 

Развивать умение ходить и бегать, согласовывая движения рук и ног, сохранять равнове-

сие на ограниченной площади опоры, учить ходить в колонне, парами. Формировать пра-

вильную позу в положении стоя, сидя за столом, в кресле, при ходьбе, при передвижении 

и действии с игрушками-каталками и игрушками- двигателями (подготовка к действию с 

тростью). Формировать правильный жест, указывающий направление. 

VI. Совместная ориентировка со зрячими 

Отрабатывать правильное положение незрячего ребенка при ходьбе в паре со 

взрослыми и сверстниками. Учить совместной ориентировке и игровой деятельности, 

правилам поведения ребенка в семье, детском саду, гостях, моделировать ситуацию из 

жизни общества (игра «Семья»). 

Осязание  

Развитие  
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  Задачи: 

 обращать внимание детей на различие поверхностей игрушек, предметов (гладкая, 

шероховатая, колючая, пушистая); 

 показать детям приемы последовательного осязательного обследования 

 предметов и игрушек, стимулировать активность детей при обследовании малозна-

комых игрушек; 

 учить обследовать по контуру плоскостные и рельефные геометрические фигуры 

(квадрат, круг, треугольник); 

 учить находить предметы заданной формы в окружающей обстановке; 

 учить узнавать на ощупь: 

– фрукты (яблоко, груша); 

– продукты (хлеб, масло, сыр); 

– предметы мебели (кровать, шкаф для одежды, стул для взрослого, детский стул, 

стол); 

– посуду и столовые приборы (чашка, блюдце, тарелка глубокая, тарелка мелкая, 

ложка, вилка); 

– одежду (платье, куртка, брюки, колготки, трусы, майка, носки); 

 обращать внимание детей на свойства покрытия пола в разных помещениях 

(спальня, групповая комната, коридор, туалет и т. д.): 

 обращать внимание детей на свойства предметов, объектов во время обучения: 

 навыкам умывания: вода (мокрая, теплая, холодная, горячая), мыло (скользкое, хо-

лодное); 

 навыкам расчесывания: волосы гладкие, мягкие, шелковистые, расческа гладкая, 

зубья у расчески или щетки колючие. 

Дидактические игры и упражнения: 

«Дай пушистую (гладкую, шероховатую, колючую) игрушку», «Познакомься С 

кошечкой/собачкой (обследование игрушки)», «Вместе познакомимся с новой игрушкой», 

«Узнай игрушку на ощупь», «Найди квадрат (круг, треугольник)», «Выбери все квадраты 

(круги, треугольники)», «Выложи дорожку из кругов/квадратов/треугольников», «Найди 

пару», «Кто найдет (стульчик, кровать, игрушки и т.д.)». 

«Составь букет из больших/маленьких цветочков», «Покажи фигуру, которую назову». 

Развитие слухового восприятия Задачи: 

- обращать внимание детей на окружающие их звуки (на прогулке, во время заня-

тий, в свободной игре); 

- помогать детям соотносить характерные звуки с издающими их предметами или 

объектами (шум транспорта, голоса детей и взрослых, звуки музыкальных инстру-

ментов, шум воды, льющейся из крана, звон посуды); 

- учить различать по голосам детей в группе, педагогов; - учить выбирать нужное 

направление, опираясь на слуховые впечатления (звуки льющейся воды - туалет, 

умывальная комната). 

Дидактические игры и упражнения: 

«Расскажи, что ты слышишь», «Иди на звук погремушки, колокольчика», «Узнай 

по голосу», «Узнай по звуку», «Кто позвал?», «Покажи, где музыкальный зал. Как ты 

узнал?». 
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Развитие обоняния  

Задачи: 

 обращать внимание детей на запахи, окружающие их; 

 ознакомить детей с фруктами и овощами, растениями, издающими характерные 

запахи; - учить узнавать по запаху яблоко, огурец, розу. 

Дидактические игры и упражнения: 

«Запомни запах яблока (определенного фрукта или овоща)», «Как пахнет яблоко, груша?», 

«Найди огурец по запаху», «Найди по запаху розу». 

Развитий вкусовой чувствительности 

Задачи:  

 - обращать внимание детей на то, что продукты имеют свой вкус (сладкий, горь-

кий, соленый, кислый, пресный); 

 учить узнавать на вкус яблоко, грушу, огурец, молоко, компот, хлеб. Дидактические 

игры и упражнения: 

«Угадай, что ты ешь», «Угадай, что ты пьешь», «Определи на вкус». Монтессори-мате-

риал: «Вкусовые баночки». 

Средняя группа (4-5 лет) 

Развитие зрительного восприятия и знакомство с окружающим миром. 

Первое полугодие 

 Учить детей зрительным способом узнавать, выделять в окружающем (с увеличе-

нием расстояния до предмета) и называть светлые и темные тона четырех основных 

цветов (стимулировать зрительную поисковую деятельность детей на обобщающее поня-

тие «оттенок»), локализовывать желтый цвет из множества 

желтооранжевых 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 произво-

дится выбор, вводить оттенки локализуемых цветов). 

Учить узнавать и называть точным словом оранжевый и коричневый цвета; разли-

чать оранжевый - желтый, оранжевый - фиолетовый, коричневый - красный, 

коричневый - зеленый. коричневый - синий, соотносить заданный коричневый или оранже-

вый цвет с цветностью окружающих предметов в малом и большом пространствах (с посте-

пенным уменьшением размера воспринимаемых объектов или увеличением расстояния 

восприятия); локализовать оранжевый цвет из красно- желто-фиолетовых цветов, коричне-

вый из красно-сине-фиолетовых. Продолжать определять обобщающее понятие «цвет», 

ввести это понятие в описательную речь ребенка. 

Расширить знания детей о предметах окружающего мира, имеющих постоянный 

признак: основные цвета, оранжевый и коричневый; учить ориентироваться на этот признак 

при узнавании предмета. Учить детей зрительным способом узнавать круг, квадрат, тре-

угольник (в силуэтном и контурном изображении) с подключением мануальных обследо-

вательских действий; называть их, различать круг - овал, квадрат - прямоугольник. Лока-

лизовать в контурном изображении квадрат из множества кругов и треугольников, тре-

угольник из множества кругов и квадратов, круг из множества квадратов и треугольников. 

Учить осязательно-зрительным способом анализировать форму предмета, конфигу-

рация, которого включает две простые формы, учить ориентироваться при опознании пред-

метов в окружающем мире на форму как основной опознавательный признак предмета 
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(предлагать игры на опознание знакомого предмета простой конфигурации в силуэтном и 

контурном изображении при первоначальном совмещении с реальным изображением). 

Формировать обобщающее понятие «форма», активизировать речь, вводя упражнение на 

применение этого понятия в практической деятельности. 

Учить детей осязательно-зрительным способом различать изменение формы нату-

ральных предметов данного вида в посуде (чайники, чашки), в одежде (платье, шапка), в 

растениях (листья) и пр. Сообщить сведения о том, что по форме можно отличать один 

предмет от другого. Увеличивать степень дифференциации предметов по величине, выде-

лять и располагать в ряд три-четыре предмета (по уменьшению или увеличению общего 

объекта) в малом и большом пространствах, учить выбирать одинаковые предметы по вели-

чине (общий объем) из множества разно расположенных в пространстве. 

Формировать обобщающее понятие «величина», активизировать речь, тренировать 

детей в использовании этого понятия на практике. Дать знания детям о том, что в окружа-

ющем мире есть предметы по их назначению, маленькие и большие по величине, познако-

мить с таковыми на примере посуды, мебель, одежды, учить сопоставлению их по вели-

чине. Учить осязательно-двигательно-зрительным способом воспринимать высоту и длину 

реального предмета, развивать способность зрительно дифференцировать однородные 

предметы по высоте (один-два предмета), по длине с первоначальным четким выделением 

границ протяженности и расположения их в ряд с постоянным уменьшением разницы. 

Развивать зрительную дифференцировку расстояния до двух предметов в малом и 

большом пространствах с уменьшением расстояния между предметами, с увеличением го-

ризонтального расстояния между ними; учить зрительно, локализовать точку при контраст-

ном ее выделении в пустом пространстве на заданном расстоянии. Учить практическим 

способом выделять и показывать пространственное положение предметов в группе пред-

метов из трех, определять изменение положения предметов, разницу в пространственном 

положении трех предметов в двух группах. 

Учить при рассматривании предмета или его изображения:  

1) целостному восприятию (педагог обводит контур, ребенок зрительно его просле-

живает);  

2) выделению цвета с уточнением оттенка; 

3) узнаванию и показу основных частей предмета (трех-четырех), при первоначаль-

ном знакомстве с предметом части выделяются дополнительными средства;  

4) определению эталонной формы выделенной части (при наличии образца);  

5) определению величины каждой выделенной части относительно основной; 

6) повторному практическому способу выделения контура предмета (педагог сло-

весно направляет план восприятия). Развивать способность зрительно узнавать ранее об-

следованный предмет в условиях искажения одного из свойств (перекрытие контура, силу-

этное изображение, отсутствие цветности и др.) или изменения пространственного 

положения в группе предметов. 

Учить совмещать контурное и силуэтное изображения предмета сложной 

конфигурации. Развивать наблюдательность. 

Учить рассматривать простую сюжетную картину: выделять и перечислять все объ-

екты, отражать их основные свойства; устанавливать элементарные причинно- 

следственные связи, опираясь на непосредственное восприятие (восприятие направляет пе-

дагог). 



 

76 

Второе полугодие 

Учить узнавать и называть точным словом голубой и черный цвета, различать (с по-

степенным увеличением расстояния) голубой - синий, голубой, белый, черно- 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). 

 Развивать способность детей различать пять оттенков основных цветов при увели-

чении поля восприятия и расстояния между цветными объектами (при затруднении зри-

тельно дифференцировать, подключать внешние ориентировочные действия). Предла-

гать локализовать оттенки на прямом и обратном контрасте. 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 детей об объектах или 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 окраску. Учить детей в 

любую часть суток, при разной освещенности различать, узнавать и называть цветовую 

окраску реальных предметов (кора деревьев, кустарник, окраска стен домов и т. д.) С усво-

ением 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, ска-

мейки и др.). 

Учить узнавать и называть прямоугольник, отличать его от квадрата путем анализа 

и сравнения составных частей; локализовать прямоугольник из множества квадратов. 

Учить выделять по контурному (силуэтному) изображению круг, заданную форму 

из множества силуэтных и контурных изображений (ребенку предлагается соотносить кон-

турное и силуэтное изображения). Учить узнавать треугольник в двух положениях, локали-

зовывать фигуру в заданном расположении. Закреплять обобщающее понятие «форма», 

учить правильно применять словосочетания 

«круглая форма», «треугольная форма», «квадратная форма». Развивать зрительное разли-

чение видоизменений формы натуральных объектов. 

Закреплять зрительный способ анализа формы предмета, конфигурация которого 

включает две простые формы. 

Развивать зрительную дифференцировку по величине: зрительно выделять и 

располагать в ряд четыре-пять предметов в малом и большом пространствах; учить зри-

тельно соотносить два разных объекта, одинаковых по высоте или длине (в большом про-

странстве); повышать различительную способность при восприятии 

высоты, длины трех-четырех предметов (с выделением и без выделения границ протяжен-

ности). 

Активизировать словарь за счет слов «длинный», «короткий», «высокий», «низкий». 

Повышать зрительную дифференцировку расстояния до трех-четырех предметов в малом 

пространстве с уменьшением расстояния между ними. Учить зрительным способом опреде-

лять промежуточное равное расстояние между двумя предметами или ближе - дальше от-

носительно одного. 

Учить при рассматривании предмета или его изображения: 
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1) целостному восприятию (педагог обводит контур, ребенок зрительно его просле-

живает); 

2) выделению цвета с уточнением оттенка; 

3) узнаванию и показу основных частей предмета (трех-четырех), при первона-

чальном знакомстве с предметом части выделяются дополнительными средства; 

4) определению эталонной формы выделенной части (при наличии образца); 

5) определению величины каждой выделенной части относительно основной; 

6) повторному практическому способу выделения контура предмета (педагог сло-

весно направляет план восприятия). 

Развивать способность зрительно узнавать ранее обследованный предмет в условиях 

искажения одного из свойств (перекрытие контура, силуэтное изображение, отсутствие 

цветности и др.) или изменения пространственного положения в группе предметов. Учить 

совмещать контурное и силуэтное изображения предмета сложной конфигурации. 

Развивать наблюдательность. Учить рассматривать простую сюжетную картину: выделять 

и перечислять все объекты, отражать их основные свойства; устанавливать элементарные 

причинно-следственные связи, опираясь на непосредственное восприятие (восприятие 

направляет педагог). Дидактические игры и упражнения: 

«Узнай игрушку», «Узнай предмет», «Узнай фигуру», «Опиши игрушку», «На какую фи-

гуру похож», «Выбери игрушку/предмет, похожую на квадрат, прямоугольник», 

«Положи треугольники/квадраты/круги от самого большого до самого маленького», 

«Покажи самую длинную (короткую) ленту», «Покажи самую широкую (узкую) полоску», 

«Выбери самый толстый (тонкий) карандаш», «Покажи самую высокую (низкую) елочку», 

«Какой величины предмет?», «Выбери среди игрушек самую маленькую (большую), длин-

ную (короткую)», «Найди названную игрушку среди других», «Найди в кабинете (группе) 

предметы такой формы, как предъявленная фигура», «Найди предметы названной формы», 

«Найди среди игрушек куклу, машину, мячик». 

Развитие слухового восприятия Задачи: 

- учить дифференцировать голоса детей и взрослых, звуки музыкальных 

инструментов (пианино, барабан, дудочка, бубен); - учить детей узнавать по характерным 

звукам выполняемые действия (шорох сминаемой бумаги, разрезание бумаги ножницами, 

перестановка стульев); 

- обращать внимание детей на «природные звуки во время прогулок и экскур-

сий в 

парк (шелест опавших листьев, пение птиц, шум ветра (тихий, сильный), треск веток); 

- с помощью аудиозаписей учить различать голоса птиц (воробей, синица, ворона) 

и животных (кошка, собака); 

- учить отличать по звуку легковую, грузовую машины, трамвай, троллейбус, авто-

бус; 

- учить определять назначение некоторых помещений детского сада по характер-

ным звукам - музыкальный зал; 

- учить определять направление движения в помещении по характерным звукам 

(звук кассового аппарата - выход из отдела, голос продавца - прилавок мага-

зина). Дидактические игры и упражнения: 

«Догадайся, где ты стоишь?», «Расскажи, что ты слышишь», «Иди на звук погремушки, 
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колокольчика», «Узнай по голосу» «Кто кричит?», «Узнай по звуку», 

«Кто позвал?», «Какая машина проехала?», «Хлопни в ладоши, когда услышишь подъезжа-

ющий автобус / легковую машину», «Покажи, где музыкальный зал. Как ты узнал?», «Про-

гулка по магазину». 

Развитие обоняния Задачи: 

- обращать внимание детей на запахи, характерные для сезонных изменений в при-

роде (смены времен года): 

 весна - запах первой листвы на деревьях (береза, тополь), черемухи, 

сирени, 

 лето - запахи цветущих растений, фруктов, овощей, 

 осень - запах прелых листьев, шишек, сырого воздуха, 

 зима - запах морозного воздуха; - учить определять назначение некоторых 

помещений детского сада по характерным запахам - медицинский кабинет, 

кухня; - учить определять запахи, встречающиеся в быту (запах чая, кофе, хлеба, 

духов, мыла, зубной пасты и др.); - учить определять некоторые растения по за-

паху; 

- учить определять по запаху назначение магазинов (продуктовый, булочная, 

промтоварный). 

Дидактические игры и упражнения: 

«Догадайся по запаху, куда пришел», «Найди по запаху (цветок, растение, фрукт)», 

«Чем пахнет весна, лето, осень, зима?», «Угадай по запаху, что лежит в баночке». Развитие 

вкусовой чувствительности 

Задачи: 

- тренировать в определении вкуса продуктов (сладкий, кислый, соленый); 

- учить дифференцировать на вкус: 

 хлеб - батон, батон - сдобную булочку, 

 фрукты (апельсин, лимон) и овощи (огурец, морковь, лук, свекла), 

 продукты соленые, сладкие, горькие и кислые. Дидактические игры и 

упражнения: 

«Какой вкус у капельки», «Найди пару по вкусу». «Определи на вкус», «Назови соле-

ные/сладкие продукты», «Перечисли сладкие фрукты». 

Монтессори маmериал: «Вкусовые баночки». 

Старшая группа (5-6 лет) 

Коррекционно-развивающая область 

Развитие зрительного восприятия и знакомство с окружающим миром 

Первое полугодие 

Учить узнавать и называть точным словом фиолетовый цвет, различать фиолетово-

оранжевый, фиолетово-коричневый, фиолетово-бордовый. Познакомить с предметами, 

имеющими постоянный признак - фиолетовый цвет - овощи: баклажаны, капуста; ягоды: 

слива; цветы с предметами окружающего быта, отличающимися фиолетовой окраской: по-

суда, одежда, игрушки и др. 

Учить локализовывать оттенки синего из сине-фиолетовых тонов; фиолетовый из 

красно-синих и их оттенков; голубой из бело-синих; серый из коричнево-голубых, основ-

ных цветов - темные оттенки из темных, светлые из светлых (постоянно уменьшать время 



 

79 

выполнения ребенком задания). Развивать способность различать в знакомых предметах 

большого пространства светлоту (постепенно увеличивать расстояние восприятия). Про-

должать учить локализовывать оттенки на обратном контрасте. 

Расширять знания детей о предметах (их частях), имеющих постоянный признак 

того и иного цвета: растения, птицы, животные, окраска табличек транспортных стоянок. 

Развивать способность различать окраску движущихся объектов: транспорта, 

животных, игрушек, мяча, летающих тарелок и др. Учить узнавать (с подключением ману-

альных действий) квадрат, треугольник, изображенные в разных пространственных поло-

жениях, различать четырехугольники: квадрат прямоугольник, ромб, анализировать их со-

ставные части, определять сходное и различное; локализовать прямоугольник в контурном 

изображении из множества треугольников и шестиугольников. 

Учить зрительным способом анализировать форму предмета, конфигурация кото-

рого включает три-четыре разнородные простые формы или две-три однородные (напри-

мер, треугольные). Продолжать учить ориентироваться при опознании предметов в окру-

жающем мире на форму как основной опознавательный признак, видеть различное в кон-

фигурации натуральных предметов. Учить осязательно- зрительным способом различать 

объемные и плоскостные изображения форм (шар- круг, куб-квадрат, кирпичик - прямо-

угольник). Формировать обобщающие понятия «круглая форма», «угольная форма», вклю-

чать в описательную речь ребенка. Усложнять зрительную дифференцировку предметов по 

величине: зрительно выделю и располагать в ряд шесть-семь предметов в малом и большом 

пространстве, учить зрительно выбирать одинаковые по величине предметы из множества, 

соотносить величину частей целого объекта. 

Расширить знания детей об объектах одного рода, отличающихся по величине: 

растения, животные, транспорт. Учить сопоставлять величину натуральных объектов в глу-

бине 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). Развивать зрительную 

дифференцировку 4-5 предметов в малом и большом пространствах с уменьшением рас-

стояния 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; сравни-

вать и определять расстояние до двух предметов, расположенных в разных направлениях. 

Показать на примере предметов большого пространства, что предмет, перекрывающий кон-

тур другого предмета, ближе, а перекрываемый - дальше. Упражнять в узнавании предме-

тов на большом расстоянии. Развивать глазомер детей. Учить зрительно, оценивать про-

странственные отношения между предметами, положение одного относительно других, от-

ражать эти отношения в практической деятельности. Учить воспринимать пространствен-

ные отношения между частями одного предмета, видеть зависимость изменения характе-

ристик предмета от изменения пространственных отношений между частями. 

Учить рассматривать предмет или его изображения по плану: целостное самостоя-

тельное восприятие объекта, определение окраски, одноцветный - разноцветный, простой 
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или сложный (много частей), по форме, величине относительно окружающих предметов; 

выделять основные части объекта; определять пространственные отношения; детально 

рассматривать каждую выделенную часть, определять ее формы, окраску, величину (отно-

сительно других частей); повторно в целом рассматривать объект. 

Учить воспринимать мимику изображенного человеческого лица: радость, печаль, 

обида и др., видеть изобразительные средства отражения эмоций. Обучать рассматриванию 

сюжетной картинки: целостное восприятие картинки, выделение и узнавание основных 

объектов; детальное рассматривание 3-х композиционных планов; рассматривание чело-

века с выделением позы, жестов, мимики; целенаправленное определение информативных 

объектов и их признаков, характеризующих явления природы (осень, зима, дождь, ветер и 

др.), места действия; устанавливать причинно - следственные связи на основе воспринятого. 

Развивать внимание, память. 

Второе полугодие 

Развивать способность детей различать до 8 оттенков красного, зеленого, синего, 

коричневого цветов и до 5 оттенков оранжевого, фиолетового, желтого, голубого цветов 

при увеличении поля восприятия и расстояния между цветными объектами. Предлагать ло-

кализовать оттенки на обратном контрасте. Учить различать деревья по окраске стволов, 

листьев, лепестков, плодов, определять по цвету зрелость плода, различать птиц по окраске 

оперения, узнавать животных при изменении окраски меха (знание сезонных изменений). 

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 мануальных действий. Учить различать осяза-

тельно-зрительным способом цилиндры разной  высоты и  толщины. Познакомить с пред-

метами окружающего мира, имеющими  в основе цилиндрическую форму. Продолжать 

учить зрительным способом фиксировать заданную форму в разных пространственных 

положениях. Развивать способность различать квадрат и прямоугольник. Учить анализи-

ровать сложную геометрическую форму, выделять в ее конфигурации простые составные 

части (в пятиугольнике видеть! треугольник и четырехугольник и т. д.). 

Учить при восприятии натуральных объектов видеть сложность форм их частей, 

предлагать детям уточнять составные части заданной конфигурации например: конфигура-

ция листа дерева включает 2 формы: овал и треугольник. Показать, что однородные пред-

меты различаются между собой конфигурацией частей. Развивать тонкую зрительную диф-

ференцировку 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 детей зрительно определять и сравнивать размеры движу-

щихся объектов (транспорт). Продолжать развивать зрительную дифференцировку рассто-

яния до четырех-пяти предметов; до двух предметов, расположенных в разных направле-

ниях. Упражнять в названии предметов на большом расстоянии. Продолжать развивать спо-

собность зрительно выбирать по величине одинаковые предметы из множества других. 

Показать детям на примере «ухода» дороги линейную перспективу. 

Учить выделять пространственное положение объекта в группе из четырех-пяти 
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предмет в комнате, на участке, отражать эти отношения в практической деятельности (со-

ставление макета, элементарной схемы). Уметь видеть зависимость изменения характери-

стик предмета от изменения пространственных отношений между частями. Предлагать де-

тям самостоятельно рассматривать и описывать предмет или его изображение по плану-

образцу. 

Учить составлять описательные загадки о воспринимаемом объекте придерживаясь 

плана. Продолжать развивать способность детей узнавать предметы в контурном и силуэт-

ном изображении. 

1) Продолжать учить рассматривать сюжетную картину по плану (вопросам педа-

гога обведи взором всю картину (педагог направляет восприятие); 

2) внимательно рассмотри и узнай предметы на 1, 2, 3-м планах; 

3) о ком эта картина? (Ребенку предлагается выдел и назвать действующих лиц); 

4) где находятся персонажи? (Как узнал?): 

5) в какое время суток это происходит? (Как догадался?): 

6) что случилось? Почему так думаешь? Учить определять социальную принад-

лежность (школьница, мама, папа и др.) персонажей по одежде и предметам оби-

хода и т.д. 

Воспринимать и узнавать картины с изображением мелких объектов. Предлагать де-

тям устанавливать разницу в содержании трех картин, изображающих; одно время и место 

действия, но отличающихся характером событий. Для развития зрительной функции вклю-

чать задания на способность различать обратный контраст (прослеживающая функция 

глаза), глубинное зрение, временную функцию различения, формирование стерео зрения и 

функции раздельного видения. 

Развитие пространственной ориентировки 

1. Развитие готовности сохранных анализаторов к восприятию признаков и свойств 

окружающего мира. 

Развитие мелкой моторики. 

Тренировать точные координированные движения кисти руки и пальцев: захват 

мелких предметов двумя разными пальцами поочередно, пальчиковый театр, обведение по 

внешнему контуру, раскрашивание. Учить самоконтролю производимых движений. 

Развитие осязательного восприятия пространства. Детально знакомить осязательным путем 

с различными обозначениями, метками, способами изображения пути. Обучать чтению 

простых рельефных рисунков, планов, схем. 

Развитие слухового восприятия. 

Обучать узнаванию и локализации звуков окружающего пространства (детского 

сада, дома), городских шумов: определять по шуму приближающуюся автомашину (грузо-

вая или легковая), медленно или быстро движется; определять типичные звуки, возникаю 

при приближении троллейбуса; уметь по звуку определять остановку, открывание и закры-

вание дверей. Учить оценке удаленности звучащего предмета - удаляется или приближа-

ется. 

Развитие обонятельного восприятия. 

Определять с помощью обоняния запахи, встречающиеся в окружающем пространстве (за-

пах бензина, краски, скошенной травы и др.) 

Развитие зрительного восприятия 

Обучать зрительному различению предметов в свободном пространстве, 
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формировать способы нестереоскопического восприятия пространства: оценка 

удаленности предметов в пространстве и' их изображение на рисунках (выше -ниже, уда-

ление). 

I. Ориентировка в микропространстве 

Учить уверенной ориентировке в микропространстве (индивидуальный фланелеграф, лист 

бумаги, стол). Сформировать понятие о рядах и столбиках. Учить пониманию словесных 

обозначений сложных пространственных отношений предметов: по диагонали, сзади, 

сбоку, из-за. 

II. Формирование представлений о предметах, наполняющих пространство Фор-

мировать представление об объектах в городе, расположенных рядом с дошкольным учре-

ждением: театры, магазины, жилые дома, транспорт на улицах города. Познакомить с тро-

туаром, проезжей частью, перекрестком, светофором. Расширять знания детей о природе, 

временах года, о природных явлениях, способных быть воспринятыми слепыми и слабо-

видящими детьми. 

III. Обучение ориентировке в замкнутом и свободном пространствах чить самостоятель-

ной и свободной ориентировке детей с нарушенным зрением в детском саду и на всем 

участке детского сада. Формировать представления о пространстве с использованием ма-

кетов. Учить составлению рассказа о знакомом замкнутом пространстве. Знать специаль-

ные приемы ориентировки (мягкое скольжение руки по стене, осязание ногами, использо-

вание слуха и обоняния). Учить самостоятельному выполнению заданий, включающих в 

себя ориентировку как условие их выполнения. 

Учить использовать полученные в процессе воспитательной работы и на занятиях знания 

о практической ориентировке в пространстве (просчитывать количество 

ступеней, счет стульев в музыкальном зале, чтобы найти свое место, знание порядкового 

номера при построении). 

Расширять представления о временных понятиях: части суток, дни недели, месяцы, вре-

мена года. 

Формировать знания о некоторых специфических особенностях и признаках, по которым 

дети могут ориентироваться на участке (в первой половине дня солнце освещает фронталь-

ную сторону, детского сада, где находится вход в помещение; от нагретой солнцем стены 

идет тепло, и дети должны научиться, по этому признаку определять приближение к стене 

дома). Учить прислушиваться к шуму ветра, определять его направление. 

Учить узнавать некоторые деревья и кустарники, и по отношению к ним уметь 

определять свое местоположение на участке. Учить анализировать свои восприятия, отно-

сить их к определенному предмету; мысленно воспроизводить топографию знакомого про-

странства (умение ориентироваться на шум работающего телевизора, холодильника, ма-

шин, слышимых через окно). Закреплять умение моделировать из игрушек, предметов - за-

менителей некоторые помещения, участки и т. д. 

IV. Развитие общей моторики, формирование правильной позы и жеста при об-

следовании предметов. Учить правильной позе при обследовании предметов, находящихся 

выше и ниже роста ребенка, при обследовании больших предметов, обнаружении и обходе 

предметов, при отыскивании предметов, при передвижении в пространстве без постоян-

ного ориентира. Формировать правильную позу при посадке в транспорт и выходе из 

него. Познакомить ребенка с тростью (правильный захват, и удержание, техника безопас-

ности при обращении с тростью). 
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V. Совместная ориентировка со зрячими 

Формировать правила поведения ребенка в общественных местах (транспорт, парк, ате-

лье, почта, театр) и на улице. Учить моделировать ситуации из жизни общества: игры «Ре-

гулировщик», «Ателье», «Театр». 

Основные требования к умениям ребенка после III года обучения: 

– совершать мелкие точные координированные действия с предметами, необходимым 

в учебной деятельности и в быту; 

– узнавать осязательным путем различные обозначения, метки, способы 

Изображении пути, осязательно воспринимать простые рельефные рисунки, планы; 

– узнавать звуки окружающего свободного пространства, городские шумы, Оценивать 

удаленность источника звука в свободном пространстве; 

– узнавать предметы окружающего пространства по их характерным запахам; - 

– узнавать с помощью остаточного зрения контуры и силуэты окружающих предме-

тов свободного пространства; 

– владеть нестереоскопическими способами оценки удаленности предметов в про-

странстве; 

– знать и узнавать предметы окружающего свободного пространства; 

– представлять и отражать в макетах пространственное расположение предметов са-

мостоятельно ориентироваться в детском саду и на участке; - уметь анализировать 

свои восприятия, относить их мысленно к определенному предмету и уметь мыс-

ленно 

– воспроизводить топографию знакомого пространства; - сохранять правильную позу 

при обследовании больших предметов, обнаружении предметов, при отыскивании 

предметов, при передвижении в пространстве. 

Основные требования к умениям ребенка после IV года обучения: 

– комплексно использовать сохранные анализаторы в пространственной ориенти-

ровке использовать в качестве ориентиров характерные свойства и признаки предметов; 

– уметь переносить в действительность представления о предметах, сформированной 

на основе использования моделей, макетов, рельефного изображения (некоторые па-

мятники архитектуры и достопримечательности города); 

– отражать сформированные топографические представления с помощью составления 

простого рельефного плана, замкнутого и свободного пространств; 

– знать две-три улицы, прилегающие к детскому саду, уметь переходить в сопровож-

дении взрослого улицу на регулируемом перекрестке; 

– уметь сохранять правильную позу при самостоятельной свободной ходьбе в знако-

мом и незнакомом пространствах; 

Осязание  

Развитие осязания 

 Задачи: 

– учить детей умению использовать информацию, полученную с помощью осязания в 

самостоятельной деятельности; 

– упражнять детей в использовании алгоритма обследования при ознакомлении с но-

выми растениями, животными, геометрическими фигурами, предметами домашнего 

обихода, бытовыми приборами (пылесос); 
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– учить различать с помощью осязания геометрические фигуры и геометрические тела 

(овал - эллипсоид, треугольник - призма, прямоугольник - параллелепипед) и нахо-

дить эти формы в окружающих предметах, 

– развивать умение соотносить форму предметов с соответствующими геометриче-

скими эталонами (яблоко круглое, тарелка круглая; носовой платок квадратный, ко-

сынка треугольная, поверхность стола прямоугольная, экран телевизора, окно - пря-

моугольные), 

– учить сравнивать 3-4 предмета одного ряда, разные по форме, величине и качеству 

поверхности, материалам (листья, посуда, предметы мебели, одежда, обувь), - учить 

безопасному использованию ножниц, 

– учить осязательным приемам сравнения предметов по длине, высоте, толщине, ши-

рине, 

– учить детей классифицировать предметы в группы по общим отличительным осяза-

тельным признакам (все круглые, все жесткие все мягкие, все холодные, колючие; 

здесь теплые, а здесь колючие и т. д.), 

– познакомить со свойствами материалов: хлопчатобумажная, джинсовая, шерстяная 

ткани (мягкая, жесткая, ее можно разрезать, намочить, постирать, порвать, помять), 

металл (твердый, гладкий, холодный, прочный, тяжелый), вода (жидкая, не имеет 

формы, замерзает, испаряется при нагревании) 

– учить детей сравнивать предметы по весу (тяжелый - легкий – одинаковой  тяжести; 

– более тяжелый - менее тяжелый; более легкий - менее легкий; легче, чем -тяжелее, 

чем), 

– учить детей обобщать представления, полученные с помощью осязания: фрукты и 

овощи; продукты (макароны, крупы (манная, перловая), фасоль); предметы домаш-

ней мебели и их детали (диван, кресло, книжный шкаф, табурет, шкаф для посуды 

(сервант), кухонная полка, письменный стол, тумбочка); чайная, столовая и кухон-

ная посуда; бытовые приборы (миксер, электрический чайник, пылесос, микровол-

новая печь, электрический утюг); одежда: учить выбирать одежду и ткань для нее в 

зависимости от сезона и погоды, различать пуговицы по материалу, размеру и 

назначению; обувь (материалы, из которых она сделана (кожа, резина, войлок, 

ткань), внешние отличия обуви для детей и взрослых); головные уборы (вязаная (три-

котажная) шапка, меховая шапка, кепка, платок, шарф, шляпа); модели (игрушки) 

диких и домашних животных (коза, корова, лошадь, волк, медведь, белка) и их дете-

нышей; рельефные изображения зимующих и перелетных птиц (синица, ворона, 

галка, сорока, снегирь, ласточка, чайка), учить находить общие и отличительные 

признаки; растения (комнатные растения, деревья (крона, листья, ветки, цветы 

ствол, строение коры); транспорт: дифференцировать рельефные рисунки и модели 

различных видов транспорта (по назначению - грузовой, пассажирский; по месту пе-

редвижения - воздушный, наземный, водный, подземный); обращать внимание детей 

на признаки, характерные для сезонных изменений в природе (смены времен года), 

– учить использовать полученные впечатления при описании природных явлений: 

весна - оттепель, проталины, появление первых ростков, цветов; лето - жарко, про-

хладно, дождливо; осень - прохладно, промозгло; зима - мороз, снег, снегопад, 

иней, гололед, сосульки. 

Дидактические игры и упражнения: 
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«Покажи и назови фигуры, у которых есть углы», «Покажи и назови плоскостные гео-

метрические фигуры/объемные геометрические тела»; «Найди среди фигур названную», 

«Выбери плоскостные фигуры. Назови их», «Выбери объемные тела. Назови их», 

«Найди в группе предметы такой формы, как предъявленная фигура», 

«Найди на столе по 2 предмета одинаковой величины. Назови величину предметов»; 

«Подбери для каждого предмета свой домик (по форме, по величине)», «Сравни пред-

меты по величине», «Разложи предметы по величине», «Найди предмет с такой же по-

верхностью, как эта», «Выбери деревянные (металлические, пластмассовые ... и т. д.) 

предметы», «Найди предмет, который назову. Объясни, как ты узнал его», 

«Угадай, что лежит руке», «Обследуй игрушку по плану»; «Узнай игрушку. Назови все 

части и детали игрушки»: 

Подбери ткани по образцу», «Что здесь холодное, что теплое?», «Золушка» (перебрать 

крупу), «Нарисуй с помощью крупы дорожку, домик, елочку, фигурку человека и т. д.», 

Монтессори-материал: «Геометрический комод», «Предметные силуэты-вкладыши (по 

дидактическим темам)», «Биологический комод», «Блоки с цилиндрами-вставками» 

«Весовые таблички», «Доски для ощупывания», «Теплые кувшины». 

Развитие слухового восприятия  

Задачи: 

– -учить детей умению использовать информацию, полученную с помощью слуха в 

самостоятельной деятельности; 

– учить понимать и объяснять свои слуховые возможности; - развивать у детей 

– умение определять свое месторасположение в помещениях детского сада (игровой 

уголок, спальня, раздевалка, туалетная комната); - развивать умение дифференциро-

вать голоса детей и взрослых, звуки музыкальных инструментов, в том числе и на 

фонограмме (пианино, скрипка, гитара, металлофон); 

– во время прогулок и экскурсий в парк просить детей описать «природные звуки, 

звуки улицы (шум транспорта, голоса прохожих, шум ветра), упражнять у де-

тей умение четко определять звуковую линию транспорта; 

– учить узнавать по звуку работающую бытовую технику (миксер, электрический 

чайник, пылесос); 

– с помощью аудиозаписей учить различать голоса птиц (галка, сорока, ласточка, 

чайка) и животных (коза, корова, лошадь, волк, медведь); 

– учить отличать по звуку специальный транспорт (машина скорой помощи, пожар-

ная машина, полицейская машина); - развивать способность детей на слух 

– определять примерное расстояние до движущегося транспорта (тихий звук – машина 

далеко, громкий звук - машина близко); - учить определять назначение некоторых 

учреждений по характерным звукам - кинотеатр, почта, магазин, школа. 

Дидактические игры и упражнения: 

«Назови инструмент, на котором играют», «Иди по указанным (названным) 

ориентирам», -Покажи рукой в сторону звучащего предмета»; «Расскажи, что ты 

слышишь», «Узнай по звуку», «Кто кричит? (крики животных)», «Кто поет? (щебет 

птиц)», «Узнай, где ты находишься, и объясни, как узнал (игровой уголок, спальня, раз-

девалка, туалетная комната)»; «Путешествие по детскому саду», «Определи, какая ма-

шина проехала», «Определи, далеко машина или близко», «Кто скорее догадается, куда 
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мы пришли (почта, магазин, школа)?», «Какие звуки помогли вам?». Монтессори- ма-

териал: «Шумовые коробочки» (тихий - громкий, тише - громче, одинаковые по звуча-

нию тише, чем - громче, чем). 

Развитие обоняния  

Задачи: 

– учить детей описывать свои обонятельные ощущения; 

– учить детей умению использовать информацию, полученную с помощью обоняния 

- в самостоятельной деятельности; 

– познакомить со свойствами воды (без запаха); - учить узнавать по запаху сырые 

фрукты и овощи; 

– учить дифференцировать по запаху сырые, отварные, жареные овощи (картофель, 

морковь, свекла, капуста); - учить дифференцировать по запаху сырое, отварное, 

жареное мясо/ рыбу - упражнять детей в различении и описании запахов, характер-

ных для сезонных изменений в природе (смены времен года); 

– учить определять по запаху назначение отделов в продуктовых магазинах 

– (хлебный - отдел, мясной, рыбный); - упражнять детей в определении комнатных и 

цветущих растений по запаху; 

Дидактические игры и упражнения: 

«Узнай, что находится в чашке?», «Какой фрукт/овощ лежит на тарелке», «Выбери 

по запаху (называется фрукт /овощ», «Выбери жареный/отварной картофель/свеклу и 

т.п.», « Угадай, в какой отдел мы пришли. Как ты догадался? Чем пахнет в этом 

отделе?», «Какие цветы цветут на участке», «Найди в букете розу/сирень/пион. Проверь 

себя» 

Развитие вкусовой чувствительности  

Задачи: 

– учить детей описывать свои вкусовые ощущения; 

– учить детей умению использовать информацию, полученную с помощью вкусовых 

анализаторов, в самостоятельной деятельности; - познакомить со свойствами воды 

(без вкуса); - учить дифференцировать на вкус: - сырые, отварные, жареные овощи 

(картофель, морковь, свекла, капуста); - фрукты и овощи. Дидактические игры и 

упражнения: «Узнай, что находится в чашке?», «Какой фрукт/овощ лежит на та-

релке», «Выбери по вкусу (называется фрукт /овощ», «Выбери жареный/отвар-

ной картофель/свеклу и т.п.», «Что ты ел на обед? Какой вкус у борща?», «Из 

каких овощей сделан салат?».Монтессори-материал: «Вкусовые баночки» 

Подготовительная группа (6-7 лет) 

Коррекционно-развивающая область 

Развитие зрительного восприятия и знакомство с окружающим миром Первое полу-

годие 

Учить различать и называть темно-серый и светло-серый цвета. Расширять знания 

детей о предметах окружающей действительности, имеющих постоянный признак цвета. 

Продолжать развивать тонкую зрительную дифференцировку при восприятии цве-

тов и их оттенков в большом пространстве. Учить детей определять удаленность объектов 

в большом пространстве в зависимости от насыщенности окраски (сообщить знания о том, 
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что чем предмет дальше, тем окраска менее яркая). Продолжать развивать способность де-

тей 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, со-

относить ее с другими четырехугольниками, показать ее отличие от пятиугольника и тре-

угольника. Развивать способность в предметах большого пространства различать составные 

формы (круг, овал, треугольник, прямоугольник, цилиндр, куб). 

Учить видоизменять геометрические фигуры, составляя их из разных фигур, конфи-

гурацию предмета путем составления ее из простых форм. Повышать зрительную способ-

ность при различении треугольников разной конфигурации (уменьшать различия в отличи-

тельных признаках). Продолжать развивать способность различать однородные предметы 

по различиям в конфигурации частей. Учить дополнять знакомую форму недостающей ча-

стью, узнавать предмет в неполном предметно-силуэтном изображении (пересечение кон-

туров), учить целостно прослеживать контур предметов сложной конфигурации. Продол-

жать учить соотносить и подбирать предметы по величине на глаз без нарушений пропор-

ций, определять размер предметов в зависимости от удаленности, отражать эти знания в 

практической деятельности. 

Развивать способность локализовывать предмет заданной величины из множества 

равнорасположенных предметов. Учить отражать величину натуральных объектов условно, 

соблюдая пропорциональные отношения между ними. Учить анализировать пространствен-

ные отношения в группе предметов (6-7), выделяя пространственное положение каждого из 

них относительно другого. Продолжать учить отражению пространственных отношений 

натуральных объектов в схеме. 

Учить по схеме располагать объекты (чтение схемы осязательно-зрительным спосо-

бом). Развивать тонкую зрительную дифференцировку расстояний между четырьмя - пятью 

предметами (постепенно уменьшать разницу) в малом и большом пространствах, располо-

женными в одном направлении и между предметами, расположенными в разных направле-

ниях (без уменьшения разницы). 

Учить определять удаленность предмета в большом пространстве по способности 

различать его окраску, форму, размер. Продолжать давать упражнения на узнавание пред-

метов на большом расстоянии с уточнением признака, по которому узнавал. Предлагать 

детям самостоятельно рассматривать и описывать предмет по плану. Продолжать учить со-

ставлять описательные загадки о воспринимаемом предмете. 

При рассмотрении и описании сюжетной картины предлагать придерживаться 

плана (по вопросам педагога); целостно описывать персонажей картины, на основе воспри-

нятого давать характеристику их эмоционального состояния, социальной принадлежности 

и др.; 

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 мелкие предметы. 

Учить отражать изобразительные признаки глубины пространства, показать линей-

ную перспективу, учить соотносить натуральную величину объекта с величиной его изоб-

ражения (в сравнении с величиной других объектов). Показать детям, что объекты, находя-

щиеся очень далеко, изображаются нечетко. 

Второе полугодие 
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Продолжать знакомить детей с цветом как признаком предмета, учить видеть нюансы 

окраски окружающих предметов. Развивать у детей 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 слож-

ную конфигурацию объекта из простых форм. Развивать способность локализовать задан-

ную величину в предметах или частях большого пространства; учить отражать величину 

объектов условными мерками, соблюдая пропорциональные отношения между ними. 

Учить детей анализировать пространственные отношения в группе предметов; читать 

схему расположения натуральных объектов. 

Учить составлять описательные загадки о предметах большого пространства 

(постепенно увеличивать расстояние до описываемого предмета). При рассматривании и 

описании сюжетной картины предлагать детям самостоятельно придерживаться плана. 

Продолжать учить отражать изобразительные признаки глубины пространства. Развивать 

наблюдательность, зрительное внимание и память. Предлагать задания на развитие зри-

тельных функций. 

Пространственная ориентировка 

I. Развитие готовности сохранных анализаторов к восприятию признаков и 

свойств окружающего мира. 

Развитие мелкой моторики 

Тренировать точные координированные движения кисти руки и пальцев: захват 

мелких предметов двумя разными пальцами поочередно, пальчиковый театр, различные 

виды плетения, обведение по внешнему контуру, раскрашивание. Учить самоконтролю 

производимых движений. 

Развитие осязательного восприятия пространства. 

Детально знакомить осязательным путем с различными обозначениями, метками, спосо-

бами изображения пути. Обучать чтению простых рельефных рисунков, планов, схем. 

Развитие слухового восприятия 

Обучать узнаванию и локализации звуков окружающего пространства (детского 

сада, дома), городских шумов: определять по шуму приближающуюся автомашину (грузо-

вая или легковая), медленно или быстро движущуюся; определять типичные звуки, возни-

кающие при приближении троллейбуса; уметь по звуку определять остановку, открывание 

и закрывание дверей. Учить оценке удаленности звучащего предмета (удаляется или при-

ближается). 

Развитие обонятельного восприятия 

Определять с помощью обоняния запахи, встречающиеся в окружающем пространстве (за-

пах бензина, краски, скошенной травы и др.) 

Развитие зрительного восприятия 

Обучать зрительному различению предметов в свободном пространстве, 

формировать способы нестереоскопического восприятия пространства: оценка 

удаленности предметов в пространстве и их изображение на рисунках (выше - ниже, уда-

ление). 

II. Ориентировка в микропространстве 

Учить уверенной ориентировке в микропространстве (индивидуальный фланелеграф, лист 

бумаги, стол). Сформировать понятие о рядах и столбиках. Учить пониманию словесных 
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обозначений сложных пространственных отношений предметов: по диагонали, сзади, 

сбоку, из-за. 

III. Формирование представлений о предметах, наполняющих пространство Формиро-

вать представления об объектах в городе, расположенных рядом с 

дошкольным учреждением: театры, магазины, жилые дома, транспорт на улицах города. 

Познакомить с тротуаром, проезжей частью, перекрестком, светофором. Расширять знания 

детей о природе, временах года, о природных явлениях, которые могут быть восприняты 

слепыми и слабовидящими детьми. 

IV. Обучение ориентировке в замкнутом и свободном пространствах 

Учить самостоятельной и свободной ориентировке детей с нарушенным зрением в детском 

саду и на всем участке детского сада. Формировать представления о пространстве с исполь-

зованием макетов. Учить составлению рассказа о знакомом замкнутом пространстве. Знать 

специальные приемы ориентировки (мягкое скольжение руки по стене, осязание ногами, 

использование слуха и обоняния). Учить самостоятельному выполнению заданий, включа-

ющих в себя ориентировку как условие их выполнения (дежурство по столовой). Учить ис-

пользовать полученные в процессе воспитательной работы и на занятиях знания о практи-

ческой ориентировке в пространстве (просчитывать количество ступеней, счет стульев в 

музыкальном зале, чтобы найти свое место, знание порядкового номера при построении). 

Расширять представления о временных понятиях: части суток, дни недели, месяцы, времена 

года. 

Формировать знания о некоторых специфических особенностях и признаках, по которым 

дети могут ориентироваться на участке (в первой половине дня солнце освещает фронталь-

ную сторону детского сада, где находится вход в помещение; от нагретой солнцем стены 

идет тепло, и дети должны научиться по этому признаку определять приближение к стене 

дома). 

Учить прислушиваться к шуму ветра, определять его направление. Учить узнавать некото-

рые деревья и кустарники и по отношению к ним уметь определять свое местоположение на 

участке. Учить анализировать свои восприятия, относить их к определенному предмету; 

мысленно воспроизводить топографию знакомого пространства (умение ориентироваться 

по шуму работающего телевизора, холодильника, машин, слышимых через окно). Закреп-

лять умение моделировать из игрушек, предметов- заменителей некоторые помещения, 

участки и т. д.) 

V. Развитие общей моторики, формирование правильной позы и жеста при обследовании 

предметов Учить правильной позе при обследовании предметов, находящихся выше и ниже 

роста ребенка, при обследовании больших предметов, обнаружении и обходе предметов, 

при отыскивании предметов, при передвижении в пространстве без постоянного ориен-

тира. Формировать правильную позу при посадке в транспорт и выходе из него. Позна-

комить ребенка с тростью (правильный захват и удержание, техника безопасности при об-

ращении с тростью). 

VI. Совместная ориентировка со зрячими Формировать правила поведения ребенка в 

общественных местах (транспорт, парк, ателье, почта, театр) и на улице. Учить моделиро-

вать ситуации из жизни общества: игры «Регулировщик», «Ателье», 

«Театр». Осязание 

Развитие осязания Задачи: 
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- развивать у детей умение использовать в самостоятельной деятельности информа-

цию, полученную с помощью осязания; 

- упражнять детей в использовании алгоритма обследования при ознакомлении с 

окружающими их предметами; 

- закрепить умение самостоятельно дифференцировать геометрические фигуры и 

геометрические тела. На основе осязания, самостоятельно узнавать изученные формы в 

окружающих предметах; 

- развивать умение выделять форму отдельных частей предметов и игрушек, соотно-

сить их форму с соответствующими геометрическими эталонами; 

- учить сравнивать пять-шесть предметов одного ряда, разных по форме, величине 

и качеству поверхности, материалам (листья, посуда, предметы мебели, одежда, обувь); 

- учить безопасному использованию колющих и режущих предметов, обследованию 

электрических бытовых приборов; 

- учить применять осязательные приемы сравнения предметов по длине, высоте, тол-

щине, ширине в самостоятельной деятельности; 

- формировать у детей умение самостоятельно определять и называть свойства 

наиболее распространенных материалов и соединений (ткань, резина, дерево, металл, 

стекло, фарфор; вода, песок, глина, стиральный порошок); 

- расширить представления детей о разных видах тканей (драп, шелк, капрон, трико-

таж), 

- учить детей самостоятельно определять вид тканей, из которых изготовлена  дежда; 

- развивать у детей умение выделять характерные признаки того или иного пред-

мета/объекта с помощью осязания; - учить детей при ознакомлении с окружающими пред-

метами использовать осязательные приемы сравнения предмета по величине, форме, весу; 

- учить понимать и объяснять свои осязательные возможности; 

-          учить детей обобщать представления, полученные с помощью осязания, по всем 

предметным (дидактическим, лексическим) темам; 

- учить детей самостоятельно наблюдать за природными явлениями, характерными для се-

зонных изменений в природе (смены времен года), учить использовать полученные впе-

чатления при выборе одежды, обуви, правил безопасного поведения; 

- учить детей группировать предметы по материалу, характерным признакам и 

назначению на основе представлений, полученных с помощью осязания: школьные при-

надлежности (пенал, ручка, карандаш, линейка, ластик, тетрадь, дневник, учебник), живот-

ные жарких стран (слон, крокодил, зебра, носорог, лев, бегемот, жираф) и т.п. 

Дидактические игры и упражнения: 

«Расскажи, что ты узнал об игрушке с помощью осязания», «Обследуй предмет по плану», 

«Путешествие по детскому саду» (ребенок самостоятельно ориентируется и описывает 

свой путь), «Подбери ткани по образцу», «Сортировка мелких предметов (камушки, фишки 

мозаик, ракушки и т. п.) по форме, величине материалу», «Найди здесь круглое», «Отбери 

все металлическое», «Найди все, что имеет застежки», «Где здесь три теплых предмета?». 

Монтессори-материал: «Геометрический комод», «Предметные силуэты-вкладыши (по ди-

дактическим темам)», «Биологический комод», -Блоки с цилиндрами- вставками», «Весо-

вые таблички», «Доски для ощупывания», «Теплые кувшины». 

Развитие слухового восприятия Задачи: 
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- упражнять в описании слуховых впечатлений; 

- развивать умение детей дифференцировать звуки по громкости (тихий - гром-

кий, тише - громче, одинаковые по звучанию тише, чем - громче, чем); 

- развивать умение детей узнавать и дифференцировать звуки в помещении и на 

- улице; - упражнять детей в определении эмоционального состояния человека по 

голосу; 

- -с помощью аудиозаписей учить различать голоса птиц и животных; 

- учить определять по звуку открывающиеся и закрывающиеся двери в транспорте. 

Дидактические игры и упражнения: 

«Узнай, где ты находишься, и объясни, как узнал» (музыкальный зал, участок для прогу-

лок), «Назови свои органы чувств», «Расскажи, что мы можем узнать об 

окружающем мире с помощью слуха», «Послушай голоса детей. Кто из них говорит громко, 

тихо?», «Чьи голоса одинаковые по громкости (выбор из трех-четырех голосов), 

«Кто кричит? (крики животных)», - Кто поет? (щебет птиц)», «Подними карточку с рельеф-

ным изображением птицы, чей голос ты услышали (три-четыре птицы), 

«Подними карточку с рельефным изображением животного, чей крик ты услышал» (три - 

четыре животного). 

Монтессори-материал: «Шумовые коробочки». Развитие обоняния 

Задачи: 

- развивать умение детей описывать свои обонятельные ощущения; 

- учить правилам ознакомления с новыми запахами; 

- развивать умение детей отличать по запаху сырые, отварные, жареные 

овощи, 

кипяченое молоко, чай, какао; - продолжать упражнять детей в различении и описании за-

пахов, характерных для сезонных изменений в природе (смены времен года); 

- учить дифференцировать по характерному запаху мясные, молочные про-

дукты, 

кондитерские изделия; - учить детей самостоятельно определять по запаху назначение от-

делов в продуктовых магазинах (хлебный отдел, мясной, рыбный); 

- упражнять детей в определении по запаху растений, находящихся на участке и 

помещении; 

- обращать внимание детей на запах стирального порошка (ароматизирован-

ный); 

- учить определять назначение некоторых учреждений по характерным запахам - 

поликлиника, аптека, парикмахерская; 

- учить детей умению использовать информацию, полученную с помощью обоня-

ния в самостоятельной деятельности. 

Дидактические игры и упражнения: 

«Узнай, что находится в чашке?», «Какой фрукт/ овощ лежит на тарелке», 

«Выбери по запаху (называется фрукт / овощ)», «Выбери жареный/отварной (название 

овоща)», «Найди пару», «Угадай, в какие изделия /продукты продаются в этом отделе? 

Как ты догадался? Чем пахнет в этом отделе?», «Какие цветы цветут на участке», 

«Найди в букете (название цветка). Проверь себя». Развитие вкусовой чувствительности 

Задачи: 
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 развивать умение детей точно описывать свои вкусовые ощущения; 

 расширять возможности детей в использовании информации, полученной с помо-

щью вкусовых анализаторов, в самостоятельной деятельности; 

 учить отличать по вкусу мясные, молочные продукты, кондитерские изделия. 

 

2.5. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

 Рабочая программа воспитания для образовательных организаций, реализующих 

адаптированные образовательные программы дошкольного образования (далее - про-

грамма воспитания), предусматривает обеспечение процесса разработки рабочей про-

граммы воспитания на основе требований Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся с ОВЗ в 

Организации предполагает преемственность по отношению к достижению воспитательных 

целей начального общего образования (далее - НОО). 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного иде-

ала, который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) пред-

ставление о человеке. 

В основе процесса воспитания обучающихся в ДОО должны лежать конституционные 

и национальные ценности российского общества. 

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики возмож-

ных 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 образо-

вательных отношений (далее - ОО) со всеми субъектами образовательных отношений. 

Только при подобном подходе возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть спо-

собности и таланты обучающихся, подготовить их к жизни в высокотехнологичном, конку-

рентном обществе. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они должны найти свое отраже-

ние в основных направлениях воспитательной работы ДОО. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспита-

ния. 

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 вос-

питания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления вос-

питания. 

Реализация Примерной программы основана на взаимодействии с разными субъек-

тами образовательных отношений. 

ДОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, дополняет 

приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой основной образовательной 



 

93 

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, содер-

жательный и организационный, в каждом из них предусматривается обязательная часть и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Программа воспитания: 

https://ds-kolosok-stepnoj-

r04.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/28/102/Programma_vospitanie.pdf  

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Организационное обеспечение образования обучающихся с нарушениями 

зрения 

Организационное обеспечение образования обучающихся с нарушением зрения бази-

руется на нормативно-правовой основе, которая определяет специальные условия дошколь-

ного образования обучающихся этой категории.  

Создание этих условий обеспечивает реализацию не только образовательных прав са-

мого ребенка на получение соответствующего его возможностям образования, но и реали-

зацию прав всех остальных обучающихся, включенных наравне с ребенком с нарушением 

зрения в образовательное пространство.  

3.2. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с 

нарушениями зрения 

 Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка с нарушениями зрения раннего и 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 ребенку предоставляется 

возможность выбора деятельности, партнера, средств; обеспечивается опора на его личный 

опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, т.е. сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, стимулирование 

самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с нарушениями зре-

ния. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, со-

циально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и про-

дуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, т.е. деятельности по 

освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятель-

ности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Разработка и реализация программы индивидуального сопровождения ребенка с 

нарушениями зрения, а именно с сочетанными зрительными патологиями, осложняющими 

естественное развитие адаптационно-компенсаторных механизмов. 

7. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка с 

https://ds-kolosok-stepnoj-r04.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/28/102/Programma_vospitanie.pdf
https://ds-kolosok-stepnoj-r04.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/28/102/Programma_vospitanie.pdf
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нарушениями зрения раннего и дошкольного возраста. 

8. Профессиональное развитие педагогических работников, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и ма-

стерства мотивирования ребенка, а также владения интернетом, предполагающее создание 

сетевого взаимодействия педагогических работников и управленцев, работающих по Про-

грамме. 

9. Основные требования к социокультурной среде развития и воспитания обучаю-

щихся с нарушениями зрения. 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 в 

условиях отсутствия или значительного нарушения зрения (выраженные трудности зри-

тельного отражения в очках), суженной сенсорной сферы с опорой на слух и остаточное 

зрение; 

- умениями организации предметно-пространственной среды с обеспечением слепому 

ребенку мобильности, активности, самостоятельности, безопасности, развитие интересов; 

слабовидящему ребенку осмысленности ее зрительного восприятия, мобильности, общей и 

сенсорно-перцептивной активности, самостоятельности, безопасности, обогащение опыта 

зрительного отражения с развитием ориентировочно-поисковой, информационно-познава-

тельной роли зрения 

- умением организовывать общение и взаимодействия обучающихся в системе коор-

динат «слепой - слепой», «слабовидящий - слабовидящий», «с пониженным зрением - с по-

ниженным зрением», «зрячий - слепой», «зрячий - слабовидящий», «зрячий - с пониженным 

зрением»; 

- коммуникативными умениями для вербальной ориентации ребенка с нарушениями 

зрения в предметно-пространственной среде, социально-бытовой, игровой ситуации; 

- методами взаимодействия с семьей обучающегося с нарушениями зрения с повыше-

нием ею адекватности в оценке возможностей ребенка; 

б) позиции (установки) педагогического работника: 

- принятие ребенка с нарушениями зрения, 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 нарушениями зрения адекватную 

практическую поддержку и помощь в деятельности, не подавляя его инициативность и са-

мостоятельность; 

- разумная по степени проявления инициатива вовлечения ребенка с нарушениями 

зрения в разные виды детской деятельности, оставляющая за ним право реализовывать свой 

выбор; 

- своевременная корректировка собственной оценки реальных и потенциальных воз-

можностей ребенка. 

 

3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды 
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 Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее - ППРОС) 

в ДОО обеспечивает реализацию Программы. 

Организация самостоятельно проектирует ППС с учетом психофизических особенно-

стей обучающихся с ОВЗ. 

3.3.1. В соответствии с ФГОС ДО ППРОС ДОО обеспечивает и гарантирует: 

- охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального бла-

гополучия обучающихся с нарушениями зрения, проявление уважения к их человеческому 

достоинству, чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной само-

оценки, уверенности в собственных возможностях и способностях, в т.ч. при взаимодей-

ствии обучающихся друг с другом и в коллективной работе; 

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОО, 

группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной 

программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития обучающихся до-

школьного возраста с нарушениями зрения в соответствии с потребностями каждого воз-

растного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития; 

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возмож-

ность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной де-

ятельности 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 непрерыв-

ного самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а 

также содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потреб-

ностей и мотивов; 

- открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных предста-

вителей) 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 педагогиче-

ских работников с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, инте-

ресы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития 

и соответствующие возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как ис-

кусственного ускорения, так и искусственного замедления развития обучающихся). 

3.3.2. ППРОС ДОО создается педагогическими работниками для развития инди-

видуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и ин-

тересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития.  

Она строится на основе принципа соответствия анатомо-физиологическим особен-

ностям обучающихся (соответствие росту, массе тела, размеру руки, дающей возмож-

ность захвата предмета). 

Для выполнения этой задачи ППРОС является: 

- содержательно-насыщенной и динамичной - включает средства обучения (в т.ч. тех-

нические и информационные), материалы (в т.ч. расходные), инвентарь, игровое, спортив-

ное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познава-

тельную, исследовательскую и творческую активность, экспериментирование с материа-
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лами, доступными детям; двигательную активность, в т.ч. развитие общей и тонкой мото-

рики обучающихся с нарушениями зрения, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие обучающихся во взаимодействии с предметно-простран-

ственным окружением; игрушки обладают динамичными свойствами - подвижность ча-

стей, возможность собрать, разобрать, возможность комбинирования деталей; возможность 

самовыражения обучающихся; 

- трансформируемой - обеспечивает возможность изменений ППРОС в зависимости 

от образовательной ситуации, в т.ч. меняющихся интересов, мотивов и возможностей обу-

чающихся; 

- полифункциональной - обеспечивает возможность разнообразного использования со-

ставляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в т.ч. при-

родных материалов) в разных видах детской активности; 

- доступной - обеспечивает свободный доступ обучающихся, в т.ч. обучающихся с 

ОВЗ, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды дет-

ской активности. Все игровые материалы подбираются с учетом уровня развития его позна-

вательных психических процессов, стимулировать познавательную и речевую деятель-

ность обучающегося с ОВЗ, создавать необходимые условия для его самостоятельной, в 

т.ч., речевой активности; 

- безопасной - все элементы ППРОС соответствуют требованиям по обеспечению 

надежности и безопасность их использования. При проектировании ППРОС учитывается 

целостность образовательного процесса в ДОО, в заданных ФГОС ДО образовательных об-

ластях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетиче-

ской и физической; 

- эстетичной - все элементы ППРОС привлекательны, так, игрушки не содержат оши-

бок в конструкции, способствуют формированию основ эстетического вкуса ребенка; при-

общают его к миру искусства. 

3.3.3. ППРОС в ДОО обеспечивает условия для эмоционального благополучия обу-

чающихся с нарушениями зрения, а также для комфортной работы педагогических 

работников. 

3.4. Кадровые условия реализации Программы 

Реализация Программы обеспечивается педагогическими, руководящими и иными ра-

ботниками, имеющими профессиональную подготовку, соответствующую: 

- квалификационным требованиям, установленным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификаци-

онные характеристики должностей работников образования», утвержденном приказом Ми-

нистерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 г. № 761н (зареги-

стрирован Министерством юстиции РФ 06.10.2010 г., регистрационный № 18638) с изме-

нениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

РФ от 31.05.2011 г. № 448н (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 01.07.2011 г., 

регистрационный № 21240); 

в профессиональных стандартах  

- «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», утвержденном 

приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013 г. № 544н (зареги-
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стрирован Министерством юстиции РФ 06.12.2013 г., регистрационный № 30550) с изме-

нениями, внесенными приказами Министерства труда и социальной защиты РФ от 

05.08.2016 г. № 422н (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 23.08.2016 г., регистра-

ционный № 43326);  

- «Специалист в области воспитания», утвержденном приказом Министерства труда 

и социальной защиты РФ от 10.01.2017 г. № 10н (зарегистрирован Министерством юстиции 

РФ26 января 2017 г., регистрационный № 45406);  

 3.5. Материально-технические условия реализации Программы 

 В ДОО созданы необходимые материально-технические условия реализации Про-

граммы, которые обеспечивают: 

- возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы; 

- выполнение санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи: 

к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятель-

ность, 

оборудованию и содержанию территории, 

помещениям, их оборудованию и содержанию, 

естественному и искусственному освещению помещений, 

отоплению и вентиляции, 

водоснабжению и канализации, 

организации питания, 

медицинскому обеспечению, 

приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

организации режима дня, 

организации физического воспитания, 

личной гигиене персонала; 

- выполнение требований пожарной безопасности и электробезопасности; 

- выполнение требований по охране здоровья воспитанников и охране труда работни-

ков;  

- возможность для беспрепятственного доступа воспитанников к объектам инфра-

структуры организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

  

3.7. Режим и распорядок дня 

 Режим дня предусматривает рациональное чередование отрезков сна и бодрствова-

ния в соответствии с физиологическими обоснованиями, обеспечивает хорошее самочув-

ствие и активность ребёнка, предупреждает утомляемость и перевозбуждение. 

Режим и распорядок дня устанавливаются с учётом требований СанПиН 1.2.3685-21, 

условий реализации программы ДОО, потребностей участников образовательных отноше-

ний. 

Основными компонентами режима в ДОО являются: сон, пребывание на открытом 

воздухе (прогулка), образовательная деятельность, игровая деятельность и отдых по соб-

ственному выбору (самостоятельная деятельность), прием пищи, личная гигиена. Содержа-

ние и длительность каждого компонента, а также их роль в определенные возрастные пери-

оды закономерно изменяются, приобретая новые характерные черты и особенности. 
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 ДОУ работает в режиме пятидневной рабочей недели. Дошкольные образовательные 

группы функционируют в режиме полного дня – 12 часов. Программа реализуется в течение 

всего времени пребывания детей в организации. Режим дня   МБДОУ Степновский детский 

сад «Колосок» соответствует «Санитарно эпидемиологическим требованиям к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» и 

организуется с учётом физической и умственной работоспособности, а также эмоциональ-

ной реактивности в первой и во второй половине дня. https://ds-kolosok-stepnoj-

r04.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/19/8/prilozhenie_10.pdf.  

3.8. Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы составлен в соответствии с федеральным 

календарным планом воспитательной работы и рабочей программой воспитания ДОО. 

  Все мероприятия плана проводятся с учетом особенностей ООП ДО, а также возраст-

ных, физиологических и психоэмоциональных особенностей обучающихся. 

 

Сроки  Названия  Форма проведения Возра

стная 

груп

па 

Ответственны

е 

Сентябрь  Внедрение в работу воспи-

тателей старшей и подго-

товительных групп новых 

методов развития у воспи-

танников навыков инфор-

мационной безопасности и 

цифровой грамотности 

Презентация, беседа, 

просмотр 

видеороликов. 

4-7 

лет 

Воспитатели  

1 сентября День знаний Праздник «1 

сентября» 

5-7 

лет 

Муз 

руководитель 

3 сентября  День  солидарности  в 

борьбе с терроризмом. 

Оформление и распро-

странение  листовок 

группой волонтеров 

6-7 

лет 

Ответственные 

за направления 

8 сентября  Международный день 

распространения 

грамотности 

Проведение квеста 

«Грамотность» 

6-7 

лет 

Воспитатели 

подготовительн

ых групп 

Посещение  

библиотеки, 

проведение 

викторины. 

5-6 

лет 

Библиотекарь  

3-я неделя 

сентября 

День молока и хлеба Ярмарка  3-7 

лет 

Педагоги ДОУ 

27 

сентября  

 

День воспитателя и всех 

дошкольных работников. 

Праздник  3-7 

лет 

Муз 

руководитель  

https://ds-kolosok-stepnoj-r04.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/19/8/prilozhenie_10.pdf
https://ds-kolosok-stepnoj-r04.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/19/8/prilozhenie_10.pdf
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1 октября  

 

Международный   день  

пожилых   людей. 

Досуг, чаепитие 3-7 

лет 

Муз 

руководитель, 

воспитатели 

1 октября  Международный   день 

музыки. 

Посиделки у самовара 

(на фольклорной ос-

нове) 

4-7 

лет 

Муз 

руководитель 

4 октября   

 

День защиты животных. Беседа «Защита и спа-

сение животных».  

4-5 

лет 

Воспитатели  

Знакомство с красной 

книгой 

5-6 

лет 

Библиотекарь  

Акция волонтеров 

«Мы в ответе за того 

кого приручили». 

6-7 

лет 

Ответственные 

за направления 

5 октября   День учителя. Сюжетно – ролевая 

игра «Школа» 

5-7 

лет 

Воспитатели  

15 октября  День отца в России. Детско – родитель-

ский проект «Мой 

папа лучше всех» 

5-7 

лет 

Воспитатели 

групп 

4 ноября   День народного единства. Аппликация «Мы та-

кие разные но мы вме-

сте» 

4-7 

лет 

Воспитатели 

групп  

26 ноября  День матери в России Досуг «Мамочка 

любимая» 

4-7 

лет 

Муз. 

руководитель, 

воспитатели 

групп 

30 ноября  

 

День Государственного 

герба Российской Федера-

ции. 

Дидактическая игра 

«Герб РФ» 

4-7 

лет 

Воспитатели 

групп 

3  декабря  День  неизвестного   

солдата. 

Посещение  в 

библиотеки 

6-7 

лет 

Библиотекарь  

3 декабря   

 

Международный   день   

инвалидов. 

Участие в акции «Мы 

разные но мы вместе» 

4-7 

лет 

Воспитатели 

групп, 

Ответственный 

за направление 

«Волонтеры» 

5 декабря  

 

День добровольца (волон-

тера) в России. 

Изготовление 

шкатулки добрых дел. 

5-6 

лет 

Воспитатели 

групп 

Театр «Заюшкина 

избушка» 

6-7 

лет 

Ответственный 

за направление 

(муз руководи-

тель) 
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8 декабря   

 

Международный день 

художника. 

«Лаборатория юного 

художника» 

3-7 

лет 

 

Воспитатели 

 

9 декабря   День Героев Отечества. Презентация «Герои 

нашего времени» 

5-7 

лет 

Воспитатели  

31 декабря   Новый год. Новогодние 

утренники 

3-7 

лет 

Муз 

руководители, 

воспитатели. 

2-я неделя 

января 

Коляда Музыкальная гости-

ная «Коляда, коляда, 

святки» 

5-7 

лет 

Муз 

руководители, 

2 февраля    

 

День  разгрома  совет-

скими  войсками  немецко-

фашистских  войск в Ста-

линградской  битве. 

Тематическая беседа 

«Сталинградская 

битва» 

6-7 

лет 

Воспитатели 

8 февраля   День российской науки Интерактивная пло-

щадка «В мире науки» 

5-7 

лет 

Воспитатели 

4-я неделя 

февраля 

Масленица Праздник «Широкая 

масленица» 

3-7 

лет 

Муз 

руководители 

21 февраля  

 

Международный день 

родного языка. 

Беседа «Наш родной 

язык». 

Викторина по сказкам 

А.С. Пушкина 

6-7 

лет 

Учитель - 

логопед 

23 февраля  День защитника 

Отечества. 

Развлечение «Мы 

будущие защитники» 

3-7 

лет 

Инструктор 

ФИЗО, 

воспитатели 

8 марта   Международный женский 

день. 

Праздник «8 марта» 3-7 

лет 

Муз 

руководитель, 

Воспитатели  

27 марта  Всемирный день театра. Фестиваль 

«Театральная 

шкатулка» 

3- 7 

лет 

Воспитатели 

12 апреля   День космонавтики Создание макета 

«Космос» 

5-7 

лет 

Воспитатель  

7 апреля День здоровья Спортивное развлече-

ние «Папа, мама, Я – 

спортивная семья» 

3-7 

лет 

Инструктор 

ФИЗО 

1 мая  

 

Праздник Весны и Труда. Субботник «Трудимся 

вместе». 

3-7 

лет 

Воспитатели 
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Апрель- 

май 

Пасха  Посиделки 

«Пасхальный 

перезвон» 

4-7 

лет 

Муз 

руководитель   

 

9 мая   День Победы. Праздник «День 

победы» 

3-5 

лет 

Муз 

руководитель   

Патриотическая игра 

«Зарничка» 

Праздник «Песни и 

строя» 

Акция волонтеров 

«Георгиевская 

ленточка» 

6-7 

лет 

Инструктор 

ФИЗО 

Педагоги ДОУ 

Ответственные 

за направления 

19 мая   

 

День детских обществен-

ных организаций России. 

Туристический поход  6-7 

лет 

Инструктор 

ФИЗО 

24 мая  

 

День славянской письмен-

ности и культуры. 

Исследовательский 

проект «Путешествие 

во времени» 

6-7 

лет 

Учитель - 

логопед 

1 июня День защиты детей Праздник «День 

защиты детей» 

3-7 

лет  

Муз 

руководитель, 

воспитатели 

12 июня День России Семейный 

патриотический квест  

3-7 

лет 

Воспитатели 

8 июля  День семьи любви и верно-

сти 

Развлечение «Моя 

семья» 

3-7 

лет 

Воспитатели  

12 августа День физкультурника Сдача ГТО 6-7 

лет  

Инструктор 

ФИЗО 

22 августа  День государственного 

флага 

Дидактические игры 5-7 

лет 

Воспитатели  

23 августа День российского кино Просмотр видеоро-

лика «Как создается 

фильм» 

6- 7 

лет 

Воспитатели  

 

 


