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ВВЕДЕНИЕ 

 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования де-

тей с нарушением зрения (слабовидящих, с амблиопией и косоглазием) (далее – АООП) раз-

работана и утверждена муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учре-

ждением № 6 (далее – МБДОУ) в соответствии с федеральным государственным образова-

тельным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) и федеральной адаптиро-

ванной образовательной программой дошкольного образования для обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья (далее – Федеральная программа).  

ФГОС ДО определяет инвариантные цели и ориентиры разработки адаптированных 

основных образовательных программ дошкольного образования, а АООП предоставляет 

примеры вариативных способов и средств их достижения. 

Содержание и планируемые результаты (целевые ориентиры) АООП установлены не 

ниже соответствующих содержания и планируемых результатов Федеральной программы. 

Структура АООП в соответствии с требованиями ФГОС ДО включает три основных 

раздела – целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел АООП включает пояснительную записку и планируемые результаты 

освоения АООП, определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формированию АООП, 

планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел АООП включает описание образовательной деятельности по 

пяти образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; познавательное раз-

витие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие; фор-

мы, способы, методы и средства реализации программы, которые отражают следующие ас-

пекты образовательной среды: предметно-пространственная развивающая образовательная 

среда; характер взаимодействия с взрослыми; характер взаимодействия с другими детьми; 

система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому; содержание образова-

тельной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей (програм-

му коррекционно-развивающей работы). 

АООП определяет базовое содержание образовательных областей с учетом возраст-

ных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких как: 

- предметная деятельность; 

- игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры), 

- коммуникативная (общение и взаимодействие с взрослыми и другими детьми), 

- познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социаль-

ного миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими видами актив-



2 

ности ребенка, как: 

- восприятие художественной литературы и фольклора, 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, 

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах), 

- двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Содержательный раздел АООП включает описание коррекционно-развивающей рабо-

ты, обеспечивающей адаптацию и включение детей с нарушением зрения (слабовидящих, с 

амблиопией и косоглазием) в социум. 

Программа коррекционно-развивающей работы: 

- является неотъемлемой частью АООП в условиях дошкольных образовательных 

групп комбинированной и компенсирующей направленности;  

- обеспечивает достижение максимальной реализации реабилитационного потенциа-

ла;  

- учитывает особые образовательные потребности детей раннего и дошкольного воз-

раста с нарушением зрения (слабовидящих, с амблиопией и косоглазием), удовлетворение 

которых открывает возможность общего образования. 

АООП обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования детей ранне-

го и дошкольного возраста с нарушением зрения (слабовидящих, с амблиопией и косоглази-

ем) в условиях дошкольных образовательных групп комбинированной и компенсирующей 

направленности. 

В Организационном разделе АООП представлены, условия реализации программы и 

ее материально-техническое оснащение, обеспеченность методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания, режим дня, особенности организации предметно-

пространственной развивающей образовательной среды, а также психолого-педагогические, 

кадровые и финансовые условия реализации программы. 

В части финансовых условий описаны особенности финансово-экономического обес-

печения дошкольного образования детей раннего и дошкольного возраста с нарушением зре-

ния (слабовидящих, с амблиопией и косоглазием). 

Объем обязательной части АООП составляет не менее 60% от ее общего объема в со-

ответствии с Федеральной программой (приказ Министерства просвещения Российской Фе-

дерации от 24.11.2022 № 1022 «Об утверждении федеральной адаптированной образователь-

ной программы дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья» URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036). 

Объем части АООП, формируемой участниками образовательных отношений, составляет не 

более 40% от ее общего объема. 

АООП также содержит рекомендации по развивающему оцениванию достижения це-

лей в форме педагогической и психологической диагностики развития детей, а также каче-

ства реализации АООП. Система оценивания качества реализации АООП направлена в 

первую очередь на оценивание созданных МБДОУ условий внутри образовательного про-

цесса. 

 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

 

Цели и задачи АООП 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 (ФАОП ДО п. 10, пп. 10.1. – 10.3.) 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036
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Целью реализации адаптированной основной образовательной программы дошколь-

ного образования детей с нарушением зрения (слабовидящих, с амблиопией и косоглазием) 

является обеспечение условий для дошкольного образования, определяемых общими и осо-

быми потребностями ребѐнка раннего и дошкольного возраста с нарушением зрения (слабо-

видящих, с амблиопией и косоглазием), индивидуальными особенностями его развития и со-

стояния здоровья. 

АООП содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, способствует 

реализации прав детей дошкольного возраста на получение доступного и качественного об-

разования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие 

личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творче-

ского и физического развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей 

и интересов.  

Цель АООП достигается через решение следующих задач: 

- реализация содержания адаптированной основной образовательной программы до-

школьного образования детей с нарушением зрения (слабовидящих, с амблиопией и косогла-

зием); 

- коррекция недостатков психофизического развития детей с нарушением зрения (сла-

бовидящих, с амблиопией и косоглазием);  

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей с нарушением зре-

ния (слабовидящих, с амблиопией и косоглазием), в том числе их эмоционального благопо-

лучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с нарушени-

ем зрения (слабовидящих, с амблиопией и косоглазием) в период дошкольного детства неза-

висимо 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 по-

тенциала каждого ребенка с нарушением зрения (слабовидящих, с амблиопией и косоглази-

ем) как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

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

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности детей с нарушением зрения (слабовидя-

щих, с амблиопией и косоглазием), развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответствен-

ности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и инди-

видуальным особенностям развития детей с нарушением зрения (слабовидящих, с амблиопи-

ей и косоглазием); 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетент-

ности родителей (законных представителей) в вопросах развития, образования, реабилитации 

(абилитации), охраны и укрепления здоровья детей с нарушением зрения (слабовидящих, с 

амблиопией и косоглазием); 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального 

общего образования. 

Принципы и подходы к формированию АООП 

В соответствии с ФГОС ДО АООП построена на следующих принципах: 

Общие принципы и подходы к формированию АООП: 

- поддержка разнообразия детства; 

- сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека; 

- позитивная социализация ребенка; 
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- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых и 

родителей (законных представителей), педагогических и иных работников МБДОУ и детей; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

- сотрудничество МБДОУ с семьей; 

- возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педаго-

гом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особен-

ностями детей.  

Специфические принципы и подходы к АООП дошкольного образования детей с 

нарушением зрения (слабовидящих, с амблиопией и косоглазием) (ФАОП ДО п. 10 пп.10.3 

пп.10.3.2): 

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

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

щихся с нарушениями зрения: МБДОУ устанавливает партнерские отношения не только с 

семьями обучающихся, но и с другими организациями и лицами, которые могут способство-

вать удовлетворению особых образовательных потребностей обучающихся с нарушениями 

зрения, оказанию психолого-педагогической, тифлопедагогической и медицинской поддерж-

ки в случае необходимости (Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи). 

2. Индивидуализация образовательных программ дошкольного образования слабови-

дящих, обучающихся с пониженным зрением (амблиопией и косоглазием, функциональными 

расстройствами и нарушениями зрения): открывает возможности для индивидуализации об-

разовательного 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 ре-

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

возможностей ребенка. 

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

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

и физическое развитие обучающихся с нарушениями зрения посредством различных видов 

детской деятельности. Между отдельными разделами АООП существуют многообразные 

взаимосвязи: познавательное развитие слепых, слабовидящих, обучающихся с пониженным 

зрением (амблиопией и косоглазием, функциональными расстройствами и нарушениями 

зрения) тесно связано с речевым, социально-коммуникативным, художественно-

эстетическим, физическим, предметно-пространственной ориентировкой, зрительным вос-

приятием. Содержание образовательной деятельности в каждой области тесно связано с дру-

гими областями. 

5. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и до-

стижения целей АООП: Организация должна разработать свою адаптированную образова-

тельную программу, за ней остаѐтся право выбора способов их достижения, выбора образо-

вательных программ, учитывающих разнородность состава групп обучающихся, их психо-

физических 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-

развивающей работы с данной категорией обучающихся: адаптированная программа опреде-

ляет и раскрывает специфику образовательной среды во всех ее составляющих в соответ-

ствии с индивидуально-типологическими особенностями обучающихся с нарушениями зре-

ния и их особыми образовательными потребностями: развивающее предметное содержание 

образовательных областей, введение в содержание образовательной деятельности специфи-
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ческих разделов педагогической деятельности; создание востребованной детьми с наруше-

ниями зрения развивающей предметно-пространственной среды; обеспечение адекватного 

взаимодействия зрячих педагогических работников с ребенком с нарушениями зрения; кор-

рекционно-развивающую работу.  

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

В основу Программы положены подходы: 

1. Концепция самоценности дошкольного периода развития, разработанная А.В. За-

порожцем. Согласно данной концепции, основной путь развития ребенка - это амплифика-

ция, т. е. обогащение, наполнение процесса развития наиболее значимыми именно для до-

школьника формами и способами деятельности, изменяющими и перестраивающими его 

психику. Работа в русле амплификации предполагает не ускорение развития ребенка с по-

мощью обучения (переход к возможно раннему решению школьных задач), а расширение его 

возможностей именно в дошкольных сферах жизнедеятельности. 

2. Теория деятельности, разработанная А.Н. Леонтьевым, Д.Б. Элькониным, В.В. Да-

выдовым и др. Согласно их теории, развитие ребенка осуществляется в процессе различных 

деятельностей. Для ребенка-дошкольника это, прежде всего, игра, а также конструирование, 

изобразительная деятельность, литературно-художественная. Развитие способностей ребенка 

делает его подлинным субъектом деятельности, прежде всего игровой, становление развитых 

форм которой происходит к концу дошкольного возраста. 

3. Концепция развития способностей, разработанная Л.А. Венгером и его сотрудни-

ками. Под способностями, вслед за отечественными авторами (Л.С. Выготский. Б.М. Теплов, 

С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев, Л.А. Венгер и др.), понимаются обобщенные способы ори-

ентировки, обеспечивающие успешность в деятельности, успешность решения той или иной 

задачи. 

 

1.2. Планируемые результаты 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 (ФАОП ДО р. I п. 10 пп.10.4 пп. 10.4.2. пп. 10.4.2.5 – 10.4.2.8) 

 

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

сти дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения АООП 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка с нарушениями зрения к концу 

дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач АООП направлена на достижение целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики раз-

вития ребенка с нарушениями зрения. Они представлены в виде изложения возможных до-

стижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства.  

Целевые ориентиры реализации АООП для детей с нарушением зрения 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с нарушениями 

зрения, планируемые результаты освоения АООП предусмотрены в ряде целевых ориенти-

ров. 

Целевые ориентиры реализации АОП ДО для слабовидящих и обучающихся с 

пониженным зрением (амблиопией и косоглазием, функциональными расстройствами 

и нарушениями зрения).  

Целевые ориентиры в раннем возрасте 

К трем годам на основании адаптационно-компенсаторных механизмов у ребенка по-
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является способность использовать зрение в отражении окружающего с опорой на ориенти-

ровочно-поисковую, информационно-познавательную, регулирующую и контролирующую 

функции зрительной деятельности:  

- 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 действия 

с помощью взрослого, проявляет знания назначений бытовых предметов, игрушек ближай-

шего окружения. Демонстрирует умения в действиях с игрушками. Проявляет избирательное 

отношение к предметам;  

- стремится к общению и воспринимает смыслы в знакомых ситуациях общения с 

взрослыми, активно подражает им в речи и звукопроизношениях. Зрительно узнает близких 

окружающих. Положительно относится к совместным с взрослым действиям, проявляет ин-

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

ятие, ищет поддержки и оценки со стороны взрослого, принимающего участие в совместной 

деятельности; 

- владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с 

вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек; способен узна-

вать их по слову; проявляет понимание связи слов с воспринимаемым им зрительно предме-

тов и объектов; использует вербальные и невербальные средства общения с взрослыми; 

- проявляет интерес к сверстникам, к их проявлениям и действиям;  

- любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать книгу, двигаться в 

пространстве под музыку; проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечат-

ления от зрительного, слухового восприятия, на результат игровых действий с игрушками; 

- 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, достигать цель; крупная и 

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

тельного компонента различных видов деятельности. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования 

К концу дошкольного периода на основании адаптационно-компенсаторных механиз-

мов у слабовидящего ребенка появляется:  

- умение использовать самостоятельно или с помощью взрослого культурные способы 

деятельности, проявляет известную инициативность и самостоятельность в игре, общении, 

познании, самообслуживании, конструировании и других видах детской активности, осваи-

ваемых в условиях нарушенного зрения. Способен выбирать себе род занятий, зрительно и 

осмысленно ориентируясь в предметно-пространственной организации мест активного бодр-

ствования. Обладает опытом выбора участников для совместной деятельности и установле-

ния с ними позитивных деловых отношений; 

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

собственного достоинства. Проявляет интерес и обладает опытом участия в совместных иг-

рах со сверстниками. Проявляет положительное отношение к практическому взаимодей-

ствию со сверстниками и взрослыми в познавательной, трудовой и других видах деятельно-

сти. Способен активно и результативно взаимодействовать с участниками по совместной де-

ятельности, освоенной на уровне практических умений и навыков, с осуществлением регу-

ляции и контроля действий собственных и партнеров, с использованием вербальных и не-

вербальных средств общения. Способен сопереживать неудачам и радоваться успехам дру-

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

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

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

дами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам, использу-
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ет компенсаторные возможности для организации и поддержания игровой ситуации, умеет 

регулировать и контролировать игровые действия. Обладает опытом инициатора в организа-

ции игр со сверстниками; 

- владение устной речью, использование ее как компенсаторной роли в жизнедеятель-

ности, высказывание своих мыслей и желаний, использование речи для выражения чувств, 

алгоритмизации деятельности, описания движений и действий, построения речевого выска-

зывания в ситуации общения, владение лексическим значением слов, правильное обозначе-

ние предметов и явлении, действий признаков предметов, признаков действий; выделение 

звуков в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он владеет навыками свободной, уве-

ренной ходьбы, мобилен в знакомых предметно-пространственных зонах. Владеет основны-

ми произвольными движениями, умениями и навыками выполнения физических упражнений 

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

навыков ориентировки «от себя». Проявляет развитые физические качества, координацион-

ные способности. Владеет умениями и навыками пространственной ориентировки на основе 

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

- может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах дея-

тельности, во взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены. Ребенок проявляет настойчивость в выполнении 

освоенных предметно-практических действий по самообслуживанию; 

- проявляет познавательный интерес и любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями. Владеет компенсаторными 

способами познавательной и других видов деятельности. У ребенка развито зрительное вос-

приятие как познавательный процесс, он проявляет способность к осмысленности и обоб-

щенности восприятия, построению смысловой картины окружающей реальности. Обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с 

произведениями детской литературы, проявляет интерес и умения слушать литературные 

произведения (чтение взрослым, аудиозаписи), интерес к рассматриванию иллюстраций, их 

понимание, обладает элементарными представлениями о предметно-объектной картине ми-

ра, природных и социальных явлениях. 

Степень реального развития этих характеристик и способности слабовидящего ребен-

ка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно 

варьироваться у разных детей в силу разной степени и характера нарушения зрения, разли-

чий в условиях жизни и индивидуально-типологических особенностей развития конкретного 

слабовидящего ребенка. Слабовидящие дети могут иметь качественно неоднородные уровни 

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

компенсации трудностей чувственного развития. Поэтому целевые ориентиры АООП 

МБДОУ конкретизируются с учетом оценки реальных возможностей детей этой группы.  

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по АООП  

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

(ФАОП ДО р. I п.10 пп. 10.5) 

 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой МБДОУ по 

АООП, представляет собой важную составную часть данной образовательной деятельности, 

направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», а также ФГОС ДО, в котором определе-

ны государственные гарантии качества образования. 

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой МБДОУ, заданным требованиям ФГОС и АООП в дошкольном образовании 
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детей с нарушением зрения направлено в первую очередь на оценивание созданных МБДОУ 

условий в процессе образовательной деятельности. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная АООП, предполага-

ет оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых МБДОУ, 

включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, ин-

формационно-методические, управление МБДОУ и т. д. 

АООП не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

МБДОУ на основе достижения детьми с нарушением зрения планируемых результатов осво-

ения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в АООП: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

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

точного уровня развития детей с нарушением зрения; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей с нарушением зрения; 

- не являются основой объективной оценки соответствия, установленным требовани-

ям образовательной деятельности и подготовки детей; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности ребен-

ка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно 

варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенно-

стей развития конкретного ребенка. 

АООП строится на основе общих закономерностей развития личности детей до-

школьного возраста с нарушением зрения с учетом сенситивных периодов в развитии. 

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут 

иметь качественно неоднородные уровни двигательного, речевого, познавательного и соци-

ального развития личности. Поэтому целевые ориентиры основной образовательной про-

граммы МБДОУ, реализуемой с участием детей с нарушением зрения, должны учитывать не 

только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень выраженности различ-

ных нарушений, а также индивидуально типологические особенности развития ребенка. 

АООП предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

- педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эф-

фективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

- детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной дея-

тельности; 

- карты развития ребенка с нарушением зрения; 

- различные шкалы индивидуального развития ребенка с нарушением зрения. 

АООП предоставляет МБДОУ право самостоятельного выбора инструментов педаго-

гической и психологической диагностики развития детей, в том числе, его динамики. 

В соответствии со ФГОС ДО и принципами АООП оценка качества образовательной 

деятельности по АООП: 

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 органи-

зационных форм дошкольного образования для детей с нарушением зрения; 

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

ной организации и для педагогов МБДОУ в соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития детей с нарушением зрения в дошкольном дет-

стве, 
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– разнообразием вариантов образовательной и коррекционно-реабилитационной сре-

ды, 

– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программами дошколь-

ного образования для детей с нарушением зрения на уровне МБДОУ, учредителя, региона, 

страны, обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ дошкольного 

образования в разных условиях их реализации в масштабах всей страны. 

Система оценки качества реализации адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования детей с нарушением зрения на уровне МБДОУ должна обеспечи-

вать участие всех участников образовательных отношений и в то же время выполнять свою 

основную задачу – обеспечивать развитие системы дошкольного образования в соответствии 

с принципами и требованиями ФГОС ДО. 

АООП предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

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

ния, используемая как профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной 

связи от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной 

работы с детьми с нарушением зрения по АООП; 

- внутренняя оценка, самооценка МБДОУ; 

- внешняя оценка МБДОУ, в том числе независимая профессиональная и обществен-

ная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации АООП 

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 МБДОУ в процессе оценки ка-

чества адаптированной программы дошкольного образования детей с нарушением зрения; 

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития МБДОУ; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим обра-

зованием обучающихся с нарушением зрения. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

МБДОУ является оценка качества психолого-педагогических условий реализации, адаптиро-

ванной основной образовательной программы, и именно психолого-педагогические условия 

являются основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества образования 

на уровне МБДОУ. Это позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариа-

тивного, развивающего дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО посредством 

экспертизы условий реализации АООП. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

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

лектив МБДОУ. 

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации МБДОУ матери-

ал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над программой, которую они 

реализуют. Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют до-

казательную основу для изменений основной образовательной программы, корректировки 

образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также 

семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в оце-

нивании образовательной деятельности МБДОУ, предоставляя обратную связь о качестве 

образовательных процессов МБДОУ. 

Система оценки качества дошкольного образования: 
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–сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализа-

ции, адаптированной основной образовательной программы в МБДОУ в пяти образователь-

ных областях, определенных ФГОС ДО; 

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным обра-

зованием со стороны семьи ребенка; 

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 

оценки работы МБДОУ; 

– исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и методов дошкольно-

го образования; 

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка с нарушением зре-

ния, семьи, педагогов, общества и государства; 

– включает как оценку педагогами МБДОУ собственной работы, так и независимую 

профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в до-

школьной образовательной организации; 

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 

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

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

АООП 
Педагогический мониторинг - система организации сбора, хранения, обработки и рас-

пространения информации о деятельности педагогической системы, обеспечивающая непре-

рывное отслеживание состояния и прогнозирования ее развития. 

Задачами педагогического мониторинга являются: 

- получение объективной информации о реализации образовательной программы 

МБДОУ; 

- совершенствование организации образовательной деятельности; 

- проведение анализа достижений в воспитании, обучении, развитии, оздоровлении и 

организации жизнедеятельности воспитанников для прогнозирования перспектив развития 

МБДОУ; 

- выявление затруднений педагогов МБДОУ в осуществлении образовательной и физ-

культурно-оздоровительной работы с воспитанниками; 

- дополнение и развитие системы показателей педагогического мониторинга так, что-

бы оценивались все основные направления и характеристики пребывания ребенка в условиях 

МБДОУ. 

Диагностика индивидуального развития ребенка с нарушением зрения 

Углубленное тифлопедагогическое обследование детей осуществляется учителем-

дефектологом (тифлопедагогом). 

Диагностика развития и мониторинг коррекции недостатков детей с нарушениями 

зрения проводится по материалам методического пособия «Тифлопедагогическая диагности-

ка дошкольника с нарушением зрения» Е. Подколзиной. 

Пять недель в году (три в начале сентября и две в конце мая) отводятся на диагности-

ку уровня знаний и умений детей по всем разделам программы. 

Использование карт тифлопедагогического обследования детей дошкольного возраста 

c нарушениями зрения позволяют обеспечить: 

- качественный анализ результатов обследования (учет допускаемых ошибок, степень 

самостоятельности, особенности выполнения заданий) 

- интерпретацию полученных данных в количественной форме; 

- подбор заданий в соответствии с возрастной нормой; 

- построение индивидуального речевого профиля, который позволяет наглядно уточ-
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нить структуру речевого нарушения и составить план коррекционной работы; 

- отслеживание динамики психо-речевого развития и эффективности коррекционного 

воздействия (начало - конец учебного года); 

- компактность заполнения; 

- возможность специалистам МБДОУ осуществить анализ динамики устранения рече-

вого нарушения и наметить пути корректировки коррекционно-педагогического воздействия. 

Мониторинг общего развития детей осуществляется воспитателями совместно с пси-

хологом, музыкальным руководителем и инструктором физического воспитания в начале и в 

конце учебного года. 

После заполнения учителем-дефектологом (тифлопедагогом) карты составляется 

сводная таблица по результатам тифлопедагогической диагностики. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Общие положения  

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

(ФАОП ДО р. II п. 11 пп. 11.1 – 11.2) 

 

В содержательном разделе представлены:  

- описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

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

тельных областях: социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художествен-

но-эстетического и физического развития, с учетом используемых вариативных программ 

дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 

содержания; 

- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации АООП с уче-

том психофизических, возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспи-

танников с нарушением зрения, специфики их образовательных потребностей, мотивов и ин-

тересов;  

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

тельную деятельность по коррекции нарушений развития детей с нарушением зрения. 

Способы реализации образовательной деятельности определяются климатическими, 

социально-экономическими условиями субъекта Российской Федерации, местом расположе-

ния МБДОУ, педагогическим коллективом МБДОУ. При организации образовательной дея-

тельности по направлениям, обозначенным образовательными областями, МБДОУ следует 

общим и специфическим принципам и подходам к формированию АООП, в частности прин-

ципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного образования детей 

с нарушением зрения и другим. Определяя содержание образовательной деятельности в со-

ответствии с этими принципами, следует принимать во внимание неравномерность психофи-

зического развития, особенности речевого развития детей с нарушением зрения, значитель-

ные индивидуальные различия между детьми, а также особенности социокультурной среды, 

в которой проживают семьи воспитанников.  

В группах комбинированной направленности осуществляется совместное образование 

обучающихся с нарушением зрения по основной образовательной программе дошкольного 

образования, имеющей в структуре раздел «Коррекционная работа», при разработке которо-

го учитываются особенности психофизического развития воспитанников, определяющие ор-

ганизацию и содержание коррекционной работы специалистов (учителя-логопеда, учителя-

дефектолога, педагога-психолога и др.). Воспитанник получает образование по основной об-

разовательной программе дошкольного образования или по адаптированной образователь-

ной программе в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комис-

сии. 
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При включении обучающегося с нарушением зрения в группу общеразвивающей 

направленности его образование осуществляется по основной образовательной программе 

дошкольного образования, имеющей в структуре раздел «Коррекционная работа» или по 

адаптированной образовательной программе в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии. 

 

2.2. Описание образовательной деятельности воспитанников с нарушением зре-

ния в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти обра-

зовательных областях 

2.2.1. Социально-коммуникативное развитие (ФАОП ДО р. II п. 27) 

В области социально-коммуникативного развития ребенка основными задачами обра-

зовательной деятельности являются 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 детей важны следующие 

знания: 

- имена, фамилии детей группы, собственное имя, отчество, фамилия, имена, отчества, 

фамилии родителей; элементарные знания о своем имени (как и в каких ситуациях оно мо-

жет 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 взрослого, предупреждающего 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 МБДОУ, 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 детей важны следующие 

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

ния в определенной ситуации: приветствие, поздравление, сопереживание, деловое общение 

и др.; уметь читать и писать (печатать) свое имя, имена родителей; 

- придерживаться последовательности правил организации вербального общения; 

- рассматривать сюжетные, сюжетно-иллюстративные картинки, придерживаясь алго-

ритма:  

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

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

ствия, обстановка, состояние одежды)? 

3. Как относятся к тому, что происходит? Как узнал (выражение лица, жесты, поза)?; 

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

выражать (показывать) базовые эмоции; 

- обращаться к взрослому за помощью в ситуации чувства опасности, боязни и др.; 

- 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 че-

го сделан, способ использования) и др. 

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 вос-

приятия собственного имени в разных формах и ситуациях общения с взрослыми и детьми; 

- первичными представлениями о социальных эталонах, информационно-

опознавательных признаках; 

- опытом восприятия разнообразных сюжетных, иллюстративных изображений с 

установлением причинно-следственных связей о событиях с ориентацией на внешний облик, 

мимику, жесты, позу изображенных действующих лиц, опытом восприятия лиц людей с раз-

ной мимикой и др.; 

- 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 взрослым; 

- опытом прямого взаимодействия со сверстниками; 

- 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 взрослого, использовать ориентиры в передви-

жении; 

- 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 взрослого, предупреждающего об опасности. 

Программные коррекционно-компенсаторные задачи образовательной области «Со-

циально-коммуникативное развитие» с развитием у слабовидящего и с пониженным зрением 

(амблиопией и косоглазием, функциональными расстройствами и нарушениями зрения) ре-
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бенка адаптационно-компенсаторных механизмов освоения новых социальных и предметных 

сред и удовлетворением особых образовательных потребностей по направлениям педагоги-

ческой деятельности. 

Развитие социальных представлений, коммуникативно-языкового и моторно-

поведенческого 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 дея-

тельности с педагогическим работником, другими детьми, побуждающие ребенка проявлять 

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

ятия слепым ребенком экспрессии (их способов) партнеров по общению (ближайшего окру-

жения) 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 соот-

ветствующего порядка). 

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

знакомить с базовыми эмоциями (интерес, горе, радость, удивление, страх), развивать эле-

ментарные умения, обогащать опыт их произвольного воспроизведения (по просьбе педаго-

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

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

ональные состояния героев, эмоциональное отношение к происходящему, эмоционально-

моторное поведение. Развитие умений и обогащение опыта рассматривания сюжетных, сю-

жетно-иллюстративных рельефных рисунков, изображающих человека с формированием 

элементарных представлений об информационно-опознавательных признаках эмоций 

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

тактильных книг, к обсуждению воспринятого. 

Расширение опыта эмоциональных переживаний, эмоционально-моторного поведения 

посредством создания в МБДОУ музыкальной среды, аудио среды, актуальной и востребо-

ванной 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 ситуации 

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 

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 МБДОУ, обогащение опыта 

установления отношений с окружающими, расширение социальных контактов (организация 

общения с детьми других возрастных групп, знакомство с трудом педагогических работни-

ков). 
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6. Формирование умений и навыков выполнения практических действий, операций 

разных видов детской совместной деятельности, формирование представлений о совместном 

характере действий, обогащение опыта их выполнения представлений; опыта обращения по 

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

разных формах и ситуациях общения с педагогическим работником и другими детьми. 

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, бабушки, 

дедушки в соответствии с возрастом. 

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

ня. 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 предме-

ты и вещи, необходимые для жизни членов семьи. Формирование первичных умений моде-

лирования 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, бы-

товая 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 культур-

но-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-

тие опыта быть ведущим колонны, обогащение опыта участника подвижных игр, совместно-

го выполнения трудовых операций, предметных игр с педагогическим работником, другими 

детьми. 

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

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

поведения в ситуациях общения, умения организовывать свое поведение в соответствии с 

действиями партнера. Обогащение опыта самовыражения в театрализованных играх, инсце-

нировках. 

18. Обогащение опыта восприятия собственного имени в разных формах (ситуациях 

общения с педагогическим работником и другими детьми), опыта обращения по имени, име-

ни 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 

МБДОУ: помочь приобрести знания, полимодальные представления, освоить опыт практиче-

ского взаимодействия с предметными объектами образовательного пространства, развивать 



16 

смысловую и техническую стороны предметной деятельности, развивать умения и навыки их 

использования: 

1) Бытовые объекты мест жизнедеятельности обучающихся: предметы мебели груп-

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

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 назва-

ние помещений; знать названия одежды и обуви. 

Содержание умений и навыков: сесть, встать с- и рядом с-, отодвинуть, задвинуть, по-

двинуть стул; выдвинуть и задвинуть ящик стола, поставить (положить) что-либо на столеш-

ницу, показать ее края; открывать и плотно закрывать дверцы шкафов, тумбочек с правиль-

ным захватом ручки; застелить (положить подушку, разложить одеяло, покрывало) постель; 

повесить на-, снять одежду с крючка, положить, взять с полки; узнавать и называть предметы 

собственной одежды, различать и узнавать отдельные предметы одежды других; повесить 

на-, снять с крючка полотенце, вытереть им лицо, руки; открывать и закрывать кран, под-

ставлять руки (для умывания), емкость под струю воды, уметь выливать из емкости набран-

ную воду; брать, правильно захватывать и использовать по назначению (выполнять орудий-

ное действие) предметы посуды (чашку, ложку, вилку), брать двумя руками, удерживать в 

правильном положении и ставить на поверхность перед собой тарелки разной формы: "глу-

бокая", "мелкая", блюдце; надеть, снять одежду, обуть, снять обувь. Владеть основными 

культурно-гигиеническими умениями и навыками, навыками самообслуживания. 

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

стены, окна, подоконник, дверь и дверные проемы, порог, потолок; напольные покрытия 

(околодверные коврики, ковровая дорожка, палас); предметные объекты, организующие 

связь между пространствами - лестничные пролеты: ступени, площадка, ограждение, перила. 

Содержание знаний: знать названия, представлять, как выглядят, из чего сделаны. 

Содержание умений: открыть, закрыть дверь; умения и навыки подниматься и спус-

каться по лестнице. 

3) Предметы и объекты, обеспечивающие индивидуально-личностные проявления 

слабовидящего и с пониженным зрением ребенка посредством предметно-практических дей-

ствий в игровой деятельности (игрушки, игровая атрибутика), в познавательной деятельно-

сти, в двигательной деятельности, в продуктивной деятельности, трудовой деятельности. 

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

деятельности; способ использования, его название; основные признаки, по которым предмет 

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

сюжетной игрушкой; умения перелистывать страницы книги; орудийные действия. 

Развитие трудовых действий и деятельности: 

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 действия 

руками, кистями, пальцами, востребованных в выполнении трудовой операции. Развитие 

способности к организации собственной практической деятельности по подражанию педаго-

гическому работнику. 

2. Развитие культурно-гигиенических умений и навыков: формирование знаний и 

представлений о предметах, необходимых для личной гигиены; формирование точных, диф-

ференцированных умений и навыков выполнения действий; формирование компенсаторных 

способов (в том числе алгоритмизация) выполнения утилитарных предметных действий; 

формирование представлений о частях тела и их функциональных возможностях; обогаще-

ние сенсорного опыта. 

3. Развитие знаний и представлений: 

- о собственной трудовой деятельности, видах труда: "Что такое самообслуживание?", 
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"Что значит труд в природе, труд в быту?"; формирование знаний и умений придерживаться 

алгоритма трудовых операций для достижения результата; развитие опыта зрительных ори-

ентировочно-поисковых, регулирующих и контролирующих движений глаз, востребованных 

необходимостью выполнения цепочки действий (на этапе подготовки к выполнению дея-

тельности, 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 челове-

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

лике (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 предметно-

пространственной среде МБДОУ: 

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

зации (обустройстве) пространств мест жизнедеятельности в образовательной организации, 

умений и навыков их осваивать в соответствии с назначением. Расширение и уточнение 

представлений о некоторых видах опасных ситуаций, связанных при нарушениях зрения с 

наличием препятствий в предметно-пространственной среде; развитие знаний о способах 

безопасного поведения в различных видах детской деятельности (трудовой, продуктивной, 

двигательной, музыкально-художественной); обогащение опыта преодоления естественных и 

искусственно созданных препятствий в условиях нарушенного зрения; формирование ком-

пенсаторных способов выполнения орудийных действий; обучение правилам безопасного 

передвижения в подвижной игре; формирование умения при движении останавливаться по 

сигналу педагогического работника; формирование умения и обогащение опыта соблюдения 

дистанции при движении в колонне; формирование элементарных знаний о противопоказа-

ниях для здоровья (зрения), связанных с состоянием зрительного анализатора; формирование 

представлений об ориентирах, обеспечивающих регуляцию и контроль при выполнении дей-

ствий 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 использования 

предметов быта, об ориентире (что он обозначает, из чего сделан, способ использования). 

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

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

ров; опыта ходьбы по пересеченной местности, с преодолением естественных препятствий, 

сохранения равновесия, устойчивости позы. 

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

предметно-пространственных отношений) в знакомой ситуации. Формирование первичных 

представлений о звуках и цвете объектов, имеющих сигнальное значение для поведения в 

пространстве: сигналы для безопасности пешеходов, сигналы, издаваемые транспортом, для 

регуляции движений. 

Развитие личностной готовности к обучению в образовательной организации: 

1. Воспитание положительного отношения к формированию культурно-гигиенических 

навыков, потребности в самообслуживании как будущего обучающегося. Формирование 

первичных представлений об образовательной организации как предметно-

пространственной среде обучающихся. Развитие знаний и представлений об учебном классе, 

его предметно-пространственной организации: парта обучающегося, расстановка парт в 

классе; стол педагогического работника, его местоположение относительно входа, парт обу-

чающихся; шкафы, стеллажи для учебников и учебных пособий. 

2. Развитие умений и навыков передвижения в пространстве, моделирующем учебный 

класс, формирование навыков моторного поведения будущего обучающегося за партой: по-



18 

дойти к парте с нужной стороны, отодвинуть стул от стола так, чтобы удобно было сесть за 

парту, сесть на стул (регуляция и координация движений в ограниченном предметами про-

странстве) правильно, без излишнего шума, встать со стула и выйти из-за парты. Развитие 

интереса и обогащение представлений о поведении обучающихся в учебном классе, в обра-

зовательной 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. 

4. Формирование первичных представлений о школьном социуме, внешнем облике 

обучающегося. Расширение опыта слушания тематических литературных произведений, 

опыта режиссерских игр. Развитие общих представлений и первичных навыков вербальной 

коммуникации, делового общения в системе координат "учитель - ученик", "ученик - учи-

тель", "ученик - ученик". 

Виды детской деятельности: 

1. Виды детской деятельности в условиях непосредственно образовательной деятель-

ности с обеспечением социально-коммуникативного развития слабовидящего обучающегося 

и с пониженным зрением: 

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

словесные игры на формирование представлений и развитие знаний о мимике, жестах, позах; 

представлений о человеке, сферах его деятельностей; 

- труд; 

- игры-тренинги на коммуникативную деятельность; 

- игры: сюжетные, театрализованные, драматизации, подвижные; 

- познавательно-занимательная деятельность: рассматривание иллюстративных мате-

риалов, слушание чтения, беседы, обсуждение, экскурсии в МБДОУ, 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, осуществля-

емой в режимных моментах с актуализацией социально-коммуникативного развития слабо-

видящего 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 (ФАОП ДО р. II п. 28) 

Основными задачами образовательной деятельности являются 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: способы 

приема, переработки и хранения информации, аффективно-мотивационной сферы познава-
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тельной деятельности: познавательной активности и интересов, чувства нового и удовлетво-

рение особых образовательных потребностей по направлениям педагогической деятельно-

сти. 

Обогащение чувственного опыта с повышением способности к тонкой дифференци-

ации зрительных ощущений, развитием осмысленности зрительного восприятия: 

1. Расширение чувственного отражения и практического взаимодействия с предмета-

ми и объектами действительности, наполняющими предметную среду мест жизнедеятельно-

сти и познавательной активности. 

2. Способствовать формированию слабовидящими дошкольниками сенсорных этало-

нов "форма", "цвет", "величина", "пространство". 

3. Развивать зрительно-двигательные обследовательские действия. Развивать умения 

и обогащать опыт решения перцептивно-познавательных задач, востребованных в продук-

тивной и исследовательской деятельности. Создавать ситуации и побуждать обучающихся к 

точному словесному обозначению зрительных образов восприятий, использованию словес-

ных определений свойств предметов (круглый, синий). Развивать у ребенка умение в ситуа-

циях рассматривания предметов или изображений с подключением осязания формировать 

полные, точные, детализированные и дифференцированные образы восприятия, учить уста-

навливать связи "целое - часть", развивать способность к аналитико-синтетической деятель-

ности 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 ориенти-

ровки 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, устойчивости 

взора и фиксации. 

Предметно-познавательное развитие, повышение перцептивно-интеллектуального 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 че-

ловека. 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 зрительно-

го рассматривания изображений: обведение взором контура, организованное скольжение 

взором по всей плоскости изображения, остановка и фиксация взором деталей, частей, акту-

ализация воспринимаемых признаков. 

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

рованием целостных, детализированных, осмысленных образов, развитие способности уста-

навливать родовые, причинно-следственные связи. Развитие опыта актуализации представ-

лений в познавательной деятельности. Совместного с педагогическим работником обогаще-
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ние опыта обсуждения, какой предмет на ощупь, по форме, звучанию, величине, по твердо-

сти, 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. Развитие 

зрительно-моторной координации, как операционального компонента познавательной дея-

тельности. 

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 объек-

тах действительности. 

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

пространственной организации игрового поля, мест самообслуживания, рабочего места по-

знавательной деятельности; создания новых предметных сред: конструирование, апплика-

ция. 

Формирование картины мира с развитием реальных полимодальных образов его объ-

ектно-предметного наполнения и освоением опыта установления связей: формирование це-

лостных представлений об объектно-предметных, предметно-пространственных ситуациях 

быта (умывание, обед), игры (предметная игра, ролевая игра), познавательных занятий, про-

дуктивной деятельности с развитием способности к аналитико-синтетической оценке проис-

ходящего, его предметной организации, осмысления своего места, своих возможностей. 

Формирование основ организации собственной познавательной деятельности в окру-

жающей действительности: развитие интереса к рассматриванию книг и картинок (предмет-

ные, сюжетные изображения). Обогащение опыта конструирования (разные виды). Расшире-

ние опыта дидактических игр, развивающих предметность восприятия. Развитие умений и 

обогащение опыта создания новых предметных сред типа: 

- действия по назначению с раскрасками, трафаретами; 

- игры и действия с природным материалом (выкладывание, сортировка, заполнение 

емкостей); 

- создание отпечатков. 

Развитие и обогащение познавательных чувств и эмоций: 

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. 

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, величи-

ны, слушанию аудиоматериалов (музыки, детских литературных произведений и песенок, 
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звуки и шумы мира) с проявлением радостного, положительного отношения к воспринимае-

мому. 

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 позна-

ния окружающей действительности: расширение ряда знаний о предметах и объектах окру-

жающего 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-алгоритма 

(алгоритм обследования, алгоритм действий) деятельности (познавательная, исследователь-

ская, труд, игра). Развитие умений и обогащение опыта рассказывания об освоенных 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 компонент) 

предмета(ов) деятельности, тактильно-осязательной локализацией деталей с концентрацией 

зрительного внимания. 

4. Совершенствование навыков пространственной ориентировки. Развитие точных и 

полных представлений "схема тела", обогащение двигательного опыта выполнения заданий, 

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

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

между, над, под, выше, ниже, в ряд, в один ряд, в два ряда (на слух, по заданию в деятельно-

сти), развитие навыков ориентировки на плоскости стола, на плоскости листа (стороны: ле-

вая, правая верхняя, нижняя, центр, углы: верхние левый, правый; нижние левый, правый 

края). Обогащение опыта предметно-пространственной организации рабочего поля, самосто-

ятельно пространственной ориентировки в местах бытовой, игровой, познавательной, про-

дуктивной 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 вы-

полнять заданные движения пальцами (пальчиковая гимнастика), развитие общей скоорди-

нированности, обогащение опыта одновременного выполнения разноименными руками сво-

ей программы действий, развитие чувства ритма. 

Формирование интеллектуальной и специальной готовности к обучению в образова-

тельной 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-

логического мышления. 
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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 умений 

выполнять обследовательские действия осязания как способа получения информации. Фор-

мирование внутреннего контроля над своими действиями. 

6. Формирование образов букв, развитие устойчивой способности к пространственной 

дифференциации "зеркальных" букв, формирование умений печатания. Развитие умений вы-

полнять 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 рас-

сматривания мелких деталей без задержки дыхания; уметь выполнять упражнения для глаз 

(на снятие утомления, на расслабление), после продолжительной зрительной работы на 

близком расстоянии, произвольно переводить взора вдаль; регулировать осанку в процессе 

выполнения графических заданий. 

Виды детской деятельности: 

1. Виды детской деятельности в условиях непосредственно образовательной деятель-

ности с обеспечением познавательного развития: 

- познавательно-занимательная деятельность на образовательных и коррекционно-

развивающих занятиях с развитием восприятия, формированием представлений; 

- занятия в сенсорной комнате; 

- двигательная деятельность с развитием "схемы тела", моторного поведения, освое-

нием траекторий, амплитуды, пространственно-временной характеристики движений рук, 

кисти, пальцев, их пространственных положений; 

- познавательно-ориентировочная деятельность в пространстве МБДОУ: "предметные 

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, осуществля-

емой 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 (ФАОП ДО р. II п. 29) 

Основными задачами образовательной деятельности является создание условий для: 

- для формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных 
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сторон речи ребенка; 

- приобщения обучающихся к культуре чтения художественной литературы; 

- обеспечения развития у ребенка с нарушениями зрения адаптационно-

компенсаторных механизмов к осмысленности чувственного отражения действительности. 

Программные коррекционно-компенсаторные задачи образовательной области «Рече-

вое развитие» с развитием у слабовидящего и с пониженным зрением ребенка речи как адап-

тационно-компенсаторного механизма, обеспечивающего в условиях суженой чувственной 

сферы способность к осмысленности чувственного познания и удовлетворение особых обра-

зовательных потребностей по специальным направлениям педагогической деятельности. 

Обогащение речевого опыта. Развитие чувственно-моторной основы речевой дея-

тельности. 

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, посви-

стеть, вытянуть язык. Вовлечение в игры и игровые упражнения по рекомендации специали-

ста. 

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 развити-

ем умений и обогащением опыта в воспроизведении в дыхании пословиц и поговорок, игр-

упражнений. Развитие умений и обогащение опыта выполнения дыхательной гимнастики. 

Развитие номинативной функции речи: 

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 детализиру-

ющих действий с предметами окружающей действительности с усвоением слов, называю-

щих 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, уточ-

няющего ситуацию); обогащение опыта использовать вариативные формы (приветствия, 

прощания, благодарности). Развитие умения понимать и выражать свое настроение при по-

мощи слов. Развитие умения вести себя в общении в соответствии с нормами этикета (доста-

точная громкость голоса, доброжелательный тон, расположение лицом к партнеру.). Обога-

щение умения четко, ясно, выразительно высказывать в речи свое коммуникативное намере-

ние. 

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 аналитико-

синтетической основы восприятия. 

2. Формирование, расширение представлений предметных, пространственных, соци-
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альных в единстве компонентов: чувственного и речемыслительного. Развитие речи как 

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

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

связи реальных объектов. Развитие способности к обобщению и опосредованному отраже-

нию. 

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 се-

бя как собеседника. Развитие способности к интонационной выразительности речи - разви-

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

вовлечение в словесные игры "Я скажу предложение, а ты произнесешь его весело или 

грустно. Я отгадаю"; придумывать предложения и произносить их с различной эмоциональ-

ной окраской, передавая голосом радость, грусть. 

Развитие готовности к обучению в образовательной организации. 

Развитие операциональных и контролирующих органов письменной речи. Развитие 

моторики рук. Формирование и уточнение первичных представлений о строении рук, кисти, 

пальцев. Обогащение опыта выполнения физических упражнений (статических, динамиче-

ских) на развитие подвижности, формирование двигательных умений рук, кисти, пальцев. 

Обогащение опыта расслабления мышц кисти, пальцев. Развитие мышечной силы кисти. 

Развитие технической стороны орудийных действий. Развитие зрительно-моторной коорди-

нации. Повышение роли зрения в организации и выполнении тонко координированных дей-

ствий. 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, осуществля-

емой в режимных моментах с актуализацией речевого развития слабовидящего обучающего-

ся: 

- 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; 

- рассматривание картинок, иллюстраций, фотографий с обозначением воспринимае-

мого, комментариями, обсуждением. 
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2.2.4. Художественно-эстетическое развитие (ФАОП ДО р. II п. 30) 

Основными задачами образовательной деятельности является создание условий: 

- для развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобрази-

тельного), в том числе народного творчества; 

- развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фолькло-

ра; 

- 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 "Ху-

дожественно-эстетическое развитие" с развитием у слабовидящего ребенка компенсаторно-

адаптивных механизмов самовыражения и самопрезентации, освоения новых социальных и 

предметных сред через приобщение к общечеловеческим ценностям, развитие склонности к 

наблюдению (восприятию) окружающего, формирование положительного отношения к ми-

ру, к себе и удовлетворением особых образовательных потребностей по направлениям педа-

гогической 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 зрительно-

го анализа форм узоров, их фигурных элементов. Развитие опыта рассматривания декора-

тивных предметов и (или) их изображений, иллюстративно-графического материала, худо-

жественных цветных иллюстраций, репродукций. 

3. Обогащение опыта восприятия разнообразия цветовых тонов, их вариативности, 

повышение способности к цветоразличению. Развитие опыта рассматривания цветных иллю-

страций, 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 

чувств и переживаний - стройность формы, фактурная выразительность, величина, пропор-

циональность, цветовая яркость. Развитие способности воспринимать ритмичную стройность 

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

величина, фактура), их ритмического чередования с актуализацией эмоционального отноше-

ния (радостное волнение от яркости и выразительности отражаемого) и формированием це-

лостности образа предмета с проявлением эстетического чувства к предмету, его облику: 

расширять опыт наблюдения предметов и явлений окружающей действительности с эмоцио-

нальной оценкой конструктивной стройности предметов, выразительности и особенностей 



26 

форм в их разнообразии, сочетаемости, повторяемости элементов, знакомить обучающихся с 

ритмичной стройностью, ритмичным сочетанием частей объектов живой природы: ветви де-

рева, листья уличных и комнатных растений, знакомить с предметами, имеющими обтекае-

мую форму (глиняные, керамические, стеклянные, фарфоровые 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 основано 

на дивергенции (площадь объекта и удаленность от ребенка) с последующим обсуждением 

возможно переживаемых эмоций и чувств: обогащать опыт восприятия природы, ее явлений 

и объектов, развивать чувствительность к прекрасному в природе. 

Формирование моторно-поведенческого и речевого потенциала слабовидящего ребен-

ка 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 арти-

куляционного и голосового аппарата, действий - хлопки, постукивания (ладошкой, палкой, в 

ударные музыкальные игрушки), потряхивание (шумовые игрушки); опыта участия в музы-

кально-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 гармо-

нии 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, со-

хранять 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; ориенти-

ровка в пространстве (музыкальный зал, групповая) - музыкально-ритмические, танцеваль-

ные упражнения. 

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 теат-

рализованные игры. Обогащение опыта проговаривания скороговорок, чтения стихов, пения 

с изменением силы голоса (звучания): обычно-громко, обычно-тихо, тихо-обычно-громко; с 

изменением темпа речи: умеренно быстро, умеренно-медленно, медленно-умеренно-быстро, 

быстро-умеренно-медленно; с проявлением логического ударения. 

Формирование основ организации собственной творческой деятельности: 

а) развитие способности к самоорганизации движений с повышением их слаженности 

и четкости: обогащение опыта игр с ударными, шумовыми, духовыми игрушками, приобще-

ние к музыкально-ритмической деятельности, к свободной продуктивной деятельности; 

б) приобщение к изобразительной деятельности с освоением ребенком опыта исполь-
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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-

инструментальную деятельность и певческую деятельность. 

Расширение знаний о сферах человеческой деятельности, развитие интересов о 

предметном наполнении разных видов творческой деятельности человека: 

- знакомить обучающихся с деятельностью людей творческих профессий: писатель 

сочиняет сказки, рассказы, записывает их, чтобы люди читали, узнавали новое, интересное; 

поэт сочиняет стихи (подбирает слова, рифмы), записывает их, чтобы люди читали, весели-

лись, переживали; художник пишет картины, создает рисунки; скульптор ваяет, лепит фигу-

ры людей, животных, люди их рассматривают, им они нравятся или нет; музыканты сочиня-

ют музыку, играют на музыкальных инструментах. Люди слушают музыку, поют, танцуют 

под нее. Знакомить обучающихся с литературными произведениями, посвященными творче-

ским профессиям, творчеству человека, переживаниям человека, связанным с восприятием 

творений; 

- развивать умения и обогащать опыт рассказывания о творческих профессиях челове-

ка. 

Развитие образа "Я": обогащение опыта самовыражения, самореализации, как в про-

цессе творчества, так и в его результатах. 

Развитие личностной и специальной готовности к обучению в образовательной орга-

низации: 

- 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"; 

- воспитание практических чувств: радость от процесса деятельности, от проявления 

умений; огорчение от неуспеха и желание повторить попытку с тем, чтобы достичь результа-

та. Развитие интеллектуальных чувств: интереса к созданию новых предметных сред в пред-

метно-художественной деятельности, любознательности. Воспитание начал нравственного 

отношения к природе, продуктам человеческой деятельности, к себе - ответственность за 

свое поведение в коллективных видах художественно-эстетической деятельности. Развитие 

навыков произвольного поведения, воспитание активности и самостоятельности. 

Виды детской деятельности: 

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, потеш-

ки, 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, звуков 

и шумов природы (аудиозаписи); 

- рисование; 
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- 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 (ФАОП ДО р. II п. 31) 

Основными задачами образовательной деятельности является создание условий для: 

- для становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни; 

- развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

- приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 

- овладения подвижными играми с правилами; 

- обеспечения развития адаптационно-компенсаторных механизмов. 

Программные коррекционно-компенсаторные задачи образовательной области "Фи-

зическое развитие" с развитием у слабовидящего и с пониженным зрением ребенка адапта-

ционно-компенсаторных механизмов, обеспечивающих двигательную активность и про-

странственную ориентацию в повседневной жизни, с формированием положительного отно-

шения к себе, своим двигательным возможностям и удовлетворением особых образователь-

ных потребностей по направлениям педагогической 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 здоровья, 

зрения), их разнообразия. Обогащение двигательного опыта; формирование точных, целост-

ных и детализированных чувственных образов о движениях (крупных и тонко координиро-

ванных); развитие регулирующей и контролирующей функций зрения при выполнении дви-

жений; развитие физических качеств. Формирование элементарных представлений о значе-

нии физических упражнений и занятиях физкультурой, знаний о спортивном оборудовании 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 выполне-

ния 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 нагруз-

ки 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 за-

даний: прямое положение головы, шеи, туловища, правильное положение рук и ног. Укреп-

ление и развитие мышц спины и шеи, формирование двигательных умений и навыков вы-

полнения физических упражнений этой направленности. 

7. Воспитание положительного отношения, привитие интереса к выполнению закали-
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вающих процедур, к физкультурно-оздоровительным занятиям: утренняя гимнастика, гимна-

стика 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 нарушени-

ями 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, обо-

гащение (развитие) чувства радости в разных сферах жизнедеятельности, воспитание пози-

тивного отношения к себе и миру. Привитие потребности в подвижных играх. 

Поддержание и укрепление здоровья (физического, психического и соматического): 

1. Формирование культурно-гигиенических навыков: 

- формирование знаний и представлений о предметах быта, необходимых для личной 

гигиены; формирование точных, дифференцированных умений и навыков выполнения прак-

тических действий; формирование компенсаторных способов (в том числе алгоритмизации) 

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 вы-

ражать желания, связанные с особыми зрительными сенсорно-перцептивными потребностя-

ми; развивать интерес к изучению своих физических, в том числе зрительных, возможностей; 

способствовать становлению все более устойчивого интереса к выполнению упражнений для 

глаз; расширение элементарных знаний по вопросам охраны зрения. 

3. Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности: расширение и 

уточнение представлений о некоторых видах опасных ситуаций, связанных при нарушениях 

зрения с наличием препятствий в предметно-пространственной среде; о способах безопасно-

го поведения в различных видах детской деятельности (трудовой, продуктивной, двигатель-

ной, музыкально-художественной); обогащение опыта преодоления естественных и искус-

ственно созданных препятствий в условиях нарушенного зрения; обучение правилам без-

опасного передвижения в подвижной игре; формирование умения останавливаться при дви-

жении по сигналу педагогического работника; формирование умения и обогащение опыта 

соблюдения дистанции при движении в колонне; формирование элементарных знаний о про-

тивопоказанных для здоровья (зрения) факторов, связанных с состоянием зрительного ана-

лизатора; формирование представлений об ориентирах, обеспечивающих регуляцию и кон-

троль 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, инициативности, 

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", "последовательное 

касание стола пальцами". Упражнения в смене рук с одновременным сжиманием одной ки-

сти 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: 
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1. Виды детской деятельности в условиях непосредственно образовательной деятель-

ности с обеспечением физического развития слабовидящего обучающегося и обучающегося 

с пониженным зрением: 

- занятия физической культурой (по медицинским показаниям адаптивной); 

- физкультурно-оздоровительные занятия в течение дня: утренняя гимнастика, 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, осуществля-

емой в режимных моментах с актуализацией физического дошкольника с нарушениями зре-

ния: 

- 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. Взаимодействие участников коррекционно-образовательного процесса 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Важнейшим условием реализации АООП является тесное взаимодействие специали-

стов МБДОУ в организации коррекционно-образовательной и лечебно-восстановительной 

работы. Каждый специалист МБДОУ решает свои программные задачи, а деятельность спе-

циалистов в единой образовательной среде преследует общую цель – социализацию и инте-

грацию детей с нарушением зрения. 

Вся работа педагогов и специалистов МБДОУ построена так, что коррекционная 

направленность прослеживается и в организации, и в содержании деятельности. Коррекци-

онная работа осуществляется в тесной связи с комплексным лечебно-восстановительным 

процессом на основе максимального сближения медицинских и педагогических средств кор-

рекции. Все виды коррекционной работы пронизаны задачами лечебного процесса. Знание 

зрительных возможностей позволяет педагогу целенаправленно влиять на развитие зрения, 

создавать условия для закрепления результатов восстановительного лечения. Учитель-

дефектолог всегда учитывает рекомендации врача-офтальмолога по организации нагрузки и 

охранительного режима для зрения детей, проводит упражнения по активизации и трениров-

ке зрения. 

Решая педагогические задачи по формированию различных знаний и умений, педаго-

ги учат детей способам зрительной ориентации в различении признаков и свойств предмет-

ного мира, зрительно-пространственных признаков и т.д. Система упражнений, способству-

ющих активизации зрительного восприятия и познания окружающей действительности, ис-

пользуется с учетом зрительных возможностей детей. 

В основе взаимосвязи всех специалистов дошкольного учреждения лежит единое 

комплексно-тематическое планирование по темам развития предметных представлений. Вза-
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имодействие осуществляется через: 

- интеграцию содержания образовательных областей – закрепление изученного мате-

риала в различных видах деятельности (занятия по лепке, аппликации, рисованию, ознаком-

лению с окружающим, игры, прогулки т.д.); 

- индивидуальную работу – дополнительные занятия с детьми, которые испытывают 

затруднения при усвоении материала и нуждаются в его дублировании в силу особенностей 

детей с нарушением зрения; 

- игровую деятельность, которая является важнейшей самостоятельной деятельностью 

ребенка и имеет большое значение для физического, психического развития ребенка с нару-

шением зрения, становления индивидуальности и формирования навыков социализации; 

- трудовую деятельность, которая повышает общее развитие детей с нарушением зре-

ния, придает уверенность в своих силах, формирует навыки самообслуживания, стремление 

оказать посильную помощь другим; 

- активное взаимодействие с родителями. 

2.3.1. Интеграция усилий учителя-логопеда и воспитателей. 

Эффективность коррекционно-образовательной деятельности в группе комбиниро-

ванной направленности для детей с нарушением зрения во многом зависит, прежде всего, от 

преемственности в работе учителя-дефектолога (тифлопедагога) и воспитателей. 

Взаимодействие с воспитателями тифлопедагог осуществляет в разных формах. Это 

совместное составление перспективного планирования работы на текущий период во всех 

образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-

развивающей работы; оснащение развивающего предметного пространства в групповом по-

мещении; совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных мо-

ментов, еженедельные задания учителя-дефектолога воспитателям. 

В журнале взаимодействия для воспитателей в начале каждого года тифлопедагог 

указывает основные цели и задачи коррекционной работы, лексические темы по месяцам, 

индивидуально для каждого ребенка определяет коррекционные задачи, которым воспитате-

ли в данный отрезок времени должны уделить особое внимание в первую очередь, распреде-

ляет зрительные нагрузки. 

Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, учитель-дефектолог реко-

мендует им занятия по тем разделам программы, при усвоении которых эти дети испытыва-

ют наибольшие затруднения.  

Формы взаимодействия тифлопедагога с коллегами: 

- посещение общеобразовательных занятий с целью изучения того, как дети усваива-

ют программный материал, какие трудности испытывают, как овладевают приемами пред-

метно-практической деятельности, что наиболее интересно и доступно каждому ребенку, 

насколько эффективны применяемые воспитателем методы коррекционного воздействия;  

- выступления на педагогических советах для ознакомления воспитателей с особенно-

стями развития, воспитания и обучения детей со зрительной патологией, а также коррекци-

онными программами и методиками;  

- организация и проведение семинарских занятий по той или иной проблеме, обсуж-

дение опыта работы;  

- индивидуальное консультирование воспитателей по конкретным вопросам воспита-

ния и обучения детей, методов коррекционной работы; показ занятий с детьми с целью озна-

комления воспитателей с конкретными методами и приемами коррекционной работы;  

- пропаганда тифлопедагогических знаний - организация выставок специальной лите-

ратуры с аннотациями и рекомендациями по использованию, демонстрация дидактических 

материалов.  

- показ открытых занятий с детьми. 

 

2.4. Взаимодействие педагогических работников с детьми  
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ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 (ФАОП ДО р. II п. 38) 

 

1. Формы, способы, методы и средства реализации АООП, которые отражают следу-

ющие аспекты образовательной среды: 

- характер взаимодействия с педагогическим работником; 

- характер взаимодействия с другими детьми; 

- система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

2. Взаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшим факто-

ром развития ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. 

3. С помощью педагогического работника и в самостоятельной деятельности ребенок 

учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс 

приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию 

мира, речи, коммуникации и прочим), приобретения культурных умений при взаимодей-

ствии с педагогическим работником и в самостоятельной деятельности в предметной среде 

называется процессом овладения культурными практиками. 

4. Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только в том случае, если педагогический работник выступает в этом процессе в роли парт-

нера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отноше-

ния педагогического работника и ребенка в МБДОУ и в семье являются разумной альтерна-

тивой двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, 

основанному на идеях "свободного воспитания". Основной функциональной характеристи-

кой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка включение педа-

гогического работника в процесс деятельности. Педагогический работник участвует в реали-

зации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

5. Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка та-

ким, какой он есть, и вера в его способности. Педагогический работник не подгоняет ребенка 

под какой-то определенный "стандарт", а строит общение с ним с ориентацией на достоин-

ства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочте-

ния. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затрудне-

ниях, участвует в его играх и занятиях. Педагогический работник старается избегать запре-

тов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, 

не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство пси-

хологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных 

взаимоотношений с педагогическим работником и другими детьми. 

6. Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 

ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих. 

Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда педагогический работ-

ник предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его 

силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

7. Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда педагогический ра-

ботник поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избе-

гают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, при-

знавать свои ошибки. Взаимное доверие между педагогическим работником и детьми спо-

собствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

8. Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 

педагогический работник везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того 

или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, 

партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, 

чувства ответственности за свой выбор. 

9. Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические работники 
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не навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

10. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, педагогические работники содействуют формированию 

у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

11. Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот 

опыт из общения с педагогическим работником и переносит его на других людей. 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Важнейшим условием реализации программы является создание развивающей и эмо-

ционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском саду 

должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть увлекатель-

ными. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 

- обеспечение эмоционального благополучия детей; 

- создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отноше-

ния детей к другим людям; 

- развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственно-

сти); 

- развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 

- проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль взаимо-

действия с ним и с другими педагогами; 

- создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к 

другим людям; 

- обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, выра-

батывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу; 

- обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление пози-

ции ребенка; 

- обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям 

и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 

- обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на до-

стижение которых направлена деятельность педагогов МБДОУ, и включать членов семьи в 

совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

Здоровьесберегающие технологии 

- Пальчиковая гимнастика 

- Гимнастика для глаз 

- Дыхательная гимнастика 

- Артикуляционная гимнастика 

- Музыкально-дыхательные тренинги 

- Динамические паузы 

- Релаксация 

- Арт-терапия, сказкотерапия 

- Двигательная терапия, музыкотерапия 

- Цвето-, звукотерапия, песочная терапия. 

Технологии проектирования 

- Работа в группах, парах 

- Беседы, дискуссии 

- Социально-активные приемы: метод взаимодействия, метод экспериментирования, 

метод сравнения, наблюдения 

Технология исследовательской деятельности 
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- Эвристические беседы; 

- Постановка и решение вопросов проблемного характера; 

- Наблюдения; 

- Моделирование  

- Опыты; 

- Фиксация результатов: наблюдений, опытов, экспериментов, трудовой деятельности; 

- «Погружение» в краски, звуки, запахи и образы природы; 

- Подражание голосам и звукам природы; 

- Использование художественного слова; 

- Дидактические игры, игровые обучающие и творчески развивающие ситуации; 

Информационно-коммуникационные технологии 

- Подбор иллюстративного материала к занятиям и для оформления стендов, группы, 

кабинетов (сканирование, интернет, принтер, презентация). 

- Подбор дополнительного познавательного материала к занятиям, знакомство со сце-

нариями праздников и других мероприятий. 

- Обмен опытом, знакомство с периодикой, наработками других педагогов России и 

зарубежья. 

- Оформление групповой документации, отчетов. 

- Создание презентаций в программе Рower Рoint для повышения эффективности об-

разовательных занятий с детьми и педагогической компетенции у родителей в процессе про-

ведения родительских собраний. 

Личностно ориентированные технологии 

- Игры, спортивные досуги, ООД 

- Упражнения, наблюдения, экспериментальная деятельность 

- Гимнастика, массаж, тренинг, образно-ролевые игры, этюды 

Социоигровые технологии 

- Коллективные дела, работа в малых группах на ООД, тренинги на умение договари-

ваться 

- Игры с правилами, игры-соревнования, игры-драматизации, сюжетноролевые игры 

- Сказкотерапия 

- Метод создания проблемных ситуаций с элементами самооценки  

- Тренинги, самопрезентации 

Технология сотрудничества 

- Игры 

- Труд 

- Концерты 

- Праздники 

- Развлечения 

Для повышения результатов коррекционно-логопедического процесса используются 

современные образовательные технологии, методики и инновационные формы и методы ра-

боты с детьми: 

- Самомассаж мышц головы, шеи, лица и языка 

- Логопедический массаж  

- Пальчиковая гимнастика  

- Самомассаж с использованием нестандартного оборудования 

- Артикуляционная гимнастика  

- Логоритмика  

- Глазодвигательная гимнастика  

- Психогимнастика 

 

2.5. Взаимодействие педагогического коллектива с родителями (законными представи-

телями) обучающихся 
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ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

(ФАОП ДО р. II п. 39 пп. 39.2) 

 

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной интегра-

ции обучающихся с нарушением зрения будут недостаточно успешными без постоянного 

контакта с родителям (законным представителям). Семья должна принимать активное уча-

стие в развитии ребенка, чтобы обеспечить непрерывность коррекционно восстановительно-

го процесса. Родители (законные представители) отрабатывают и закрепляют навыки и уме-

ния у обучающихся, сформированные специалистами, по возможности помогать изготавли-

вать пособия для работы в МБДОУ и дома. Домашние задания, предлагаемые учителем-

логопедом, педагогом-психологом и воспитателем для выполнения, должны быть четко 

разъяснены. Это обеспечит необходимую эффективность коррекционной работы, ускорит 

процесс восстановления нарушенных функций у обучающихся. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошколь-

ников с нарушением зрения: 

Цель взаимодействия педагогического коллектива с семьей обучающегося с наруше-

ниями зрения: формирование у родителей (законных представителей) обучающегося адек-

ватного отношения к его настоящим и будущим возможностям и потребностям с повышени-

ем роли семьи в физическом развитии и социализации дошкольника с нарушениями зрения. 

Известно, что детско-родительские отношения в семьях обучающихся с нарушениями 

зрения детерминируются отношением родителей (законных представителей) к слепоте или 

слабовидению ребенка. Родители (законные представители) могут занимать разные позиции: 

- принимать ребенка таким, какой он есть; 

- принимать факт нарушения зрения как суровую реальность; 

- игнорировать (не принимать) факта нарушения зрения. 

Неадекватная позиция родителей (законных представителей) к возможностям и по-

требностям ребенка с нарушениями зрения проявляется в неблагоприятных для его личност-

ного роста стилях семейного воспитания: гиперопека или гипоопека выступают тормозом 

его развития. 

Взаимодействие педагогического коллектива, отдельных специалистов с семьей ре-

бенка с нарушениями зрения предполагает развитие родителями  (законными представите-

лями) позитивных представлений о его личностных достижениях в освоении содержания об-

разования в пяти образовательных областях, в преодолении трудностей развития, обуслов-

ленных негативным влиянием отсутствующего или нарушенного зрения. На уровне фор-

мального взаимодействия это может быть привлечение родителей (законных представите-

лей) к участию в роли наблюдателей непосредственно образовательной деятельности, кор-

рекционно-развивающей деятельности с последующим обсуждением позитивных проявле-

ний их ребенка, условий, обеспечивающих его достижения. 

На уровне активного взаимодействия с постановкой цели и достижения результатов 

это может быть сотрудничество и партнерство с семьей по созданию условий проявления у 

ребенка способностей, одаренности, например, вовлечение родителей (законных представи-

телей) в разработку и реализацию конкурсов (детских, детско-родительских), детских досу-

говых мероприятий с приложением семьей усилий к особой подготовке своего ребенка с 

нарушениями зрения как их участника. 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьей с целью формирования у роди-

телей (законных представителей) адекватного отношения к возможностям и потребностям их 

ребенка с нарушениями зрения предполагает также развитие (повышение) ею когнитивного 

компонента воспитательного потенциала. Различные формы и виды взаимодействия с семьей 

(тематические собрания и консультации, индивидуальные беседы, привлечение родителей 

(законных представителей) в качестве консультантов других семей, проведение мультиме-

дийных презентаций, создание МБДОУ для родителей (законных представителей) информа-

ционно-методического ресурса) должны помочь родителям (законным представителям) в 
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расширении знаний по вопросам особенностей развития и воспитания обучающихся с нару-

шениями зрения, освоения умений в области организации развивающей среды для ребенка с 

нарушениями зрения в домашних условиях, в области подходов к адаптации ребенка в новых 

для него социально-предметных средах. 

Достижение результатов в приоритетных направлениях деятельности МБДОУ, опре-

деленных адаптированной программой, требует расширения границ образовательной среды 

ребенка с нарушениями зрения, в том числе посредством взаимодействия педагогических 

работников, специалистов с семьями обучающихся. Взаимодействие педагогического кол-

лектива с родителями (законными представителями) ребенка с нарушениями зрения направ-

лено на повышение воспитательной активности семьи, во-первых, в вопросах его физическо-

го развития, укрепления здоровья, совершенствования функциональных возможностей дет-

ского здоровья, в освоении умений по организации двигательной деятельности, осуществля-

емой в условиях суженной сенсорной сферы. Во-вторых, важно взаимодействовать с семьей 

с целью принятия ею позиции ведущей роли в развитии представлений о социальной жизни 

человека, природных явлениях, широкого социального опыта ребенка с нарушениями зре-

ния. 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Педагоги МБДОУ работают над созданием единого сообщества, объединяющего 

взрослых и детей. Для родителей проводятся тематические родительские собрания и круглые 

столы, семинары, мастер-классы, организуются диспуты, создаются библиотеки специальной 

литературы в каждой группе МБДОУ. 

Взаимодействие педагогического коллектива с родителями (законными представите-

лями)  ребенка с нарушением зрения направлено на: 

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетент-

ности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей с нарушениями зрения 

• непосредственное вовлечение их в образовательную деятельность, в том числе по-

средством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления по-

требностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Формы взаимодействия с родителями (законными представителями): 

• выступления на родительских собраниях по общим вопросам воспитания, обучения 

и развития детей с нарушением зрения; 

• консультации для отдельных групп родителей с учетом общих для них проблем, свя-

занных с особенностями развития детей, трудностями в овладении определенными знания-

ми;  

• индивидуальное консультирование родителей (законными представителями);  

• проведение для родителей (законными представителями) индивидуальных и под-

групповых коррекционных занятий, целью которых является обучение родителей приемам 

взаимодействия с ребенком; выставки специальной, доступной для понимания родителей, 

литературы с аннотациями тифлопедагога; выставки игр и специальных пособий, которые 

родители могут использовать в занятиях с детьми дома;  

• выставки детских работ, выполненных на занятиях тифлопедагога; задания на дом 

(на выходные дни, на лето);  

• выставки специальной литературы, игр, пособий, детских работ;  

• рекомендации по закреплению и совершенствованию сформированных у детей 

навыков на занятиях, профилактике зрительных утомлений, развитию зрительных функций 

 

2.6. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с нарушением зрения.  

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
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 (ФАОП ДО р. II п. 42 пп. 42.1 – 42.4 пп.42.4.3, пп. 42.5) 

 

Описание коррекционно-образовательной деятельности в соответствии с особыми об-

разовательными потребностями слабовидящих и с пониженным зрением (амблиопией и ко-

соглазием, функциональными расстройствами и нарушениями зрения) дошкольников. 

2.6.1. Коррекционно-развивающая программа «Развитие зрительного восприятия» 

(коррекционно-развивающая деятельность тифлопедагога) 

Цель педагогической деятельности: актуализация функционального потенциала с по-

вышением у ребенка зрительных возможностей, развитие точности, дифференцированности, 

осмысленности зрительного восприятия с формированием полных, целостных и детализиро-

ванных образов, совершенствованием умений и навыков зрительного поведения, формиро-

вание основ охраны нарушенного зрения. 

Организационно-методические подходы (рекомендации) к развитию зрения и зри-

тельного восприятия у дошкольников 

Основой организации и выбора методов педагогического воздействия на зрение в 

условиях его нарушения и трудностей развития вследствие влияния патогенного фактора в 

период дошкольного детства может выступать: 

- ориентация на этапы онтогенетического развития зрительных функций в период до-

школьного детства; 

- знание закономерностей сенсорно-перцептивного развития в дошкольном детстве; 

- понимание сущностной характеристики нарушенного зрения в целом и отдельных 

зрительных функций, их особенностей, степени слабовидения; 

- выявление и ориентация на уровень развития зрительного восприятия у слабовидя-

щего дошкольника. 

В период дошкольного детства ребенок приобретает способность к зрительному ана-

лизу форм, размеров, структуры и ориентации объектов, что одновременно выступает усло-

вием и показателем повышения остроты зрения: 

- Центральное зрение полное с показателями остроты зрения: 

3 года - 0,6-1,0; 

4 года - 0,7-1,0; 

5 лет - 0,8-1,0; 

6-7 лет - 0,9-1,0. 

- Цветоощущение - полноценное. 

- Поле зрения - полное. 

- Бинокулярное зрение - полноценное к 7-ми годам. 

Основные виды нарушений зрительных функций: 

- отсутствие бинокулярного зрения - монокулярный характер зрения; 

- снижение центрального зрения - нарушение остроты зрения; 

- нарушение поля зрения - сужение границ, скотомы; 

- снижение пространственной контрастной чувствительности - по отдельным каналам: 

высокочастотному, среднечастотному, низкочастотному или по всем частотам; 

- нарушение цветового зрения - цветоаномалии, цветослабость (трихомазия, редуци-

рованная по силе); 

- нарушение светочувствительности - повышенная светочувствительность; понижен-

ная светочувствительность; 

- нарушение глазодвигательных функций - косоглазие, нистагм, дефекты подвижно-

сти глаз. 

Стратегии работы с ребенком: 

- соблюдение режима зрительных нагрузок: чередование работы глаз с их отдыхом; 

- создание комфортных для зрительной работы условий с соблюдением санитарно-

гигиенических требований; 

- организация процесса зрительного восприятия с повышением подвижности глаз и 
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актуализацией перефокусировки; 

- подбор визуального наглядного материала, заданий и упражнений детям, развиваю-

щих нарушенное зрение и активизирующих, повышающих зрительные функции (сохранные 

и нарушенные); 

- тифлопедагогические основы использования двух групп методов: 

а) дидактические методы, их приемы (наглядный, словесный, практический), обеспе-

чивающие слабовидящему развитие зрительных сенсорно-перцептивных умений, формиро-

вание качественных зрительных образов, их осмысленность, полнота, дифференцирован-

ность, развитие зрительно-моторной координации с повышением регулирующей и контро-

лирующей роли зрения в процессе решения задач на зрительное восприятие; 

б) педагогические методы и приемы, актуализирующие в процессе зрительного вос-

приятия мотивационный механизм, повышающие познавательную, двигательную, предмет-

но-деятельностную активность и инициативность слабовидящих дошкольников с отражени-

ем индивидуального и дифференцированного подходов. 

Программное содержание коррекционно-развивающей работы уточняется в соответ-

ствии: 

1) со способностью свободно опознавать объекты и предметы действительности, 

изображения разной сложности и модальности; 

2) уровнем развития константности восприятия; 

3) владением сенсорными эталонами и их системами; 

4) готовностью и умением выполнять сенсорные операции - поиск, сличение, локали-

зация, идентификация, соотнесение, узнавание; 

5) способностью действовать по зрительному подражанию, умению выполнять прак-

тические действия, в том числе тонко координированные, под контролем зрения; 

6) учетом общих возможностей организма и его систем у слабовидящих обучающих-

ся, имеющих сочетанные зрительному диагнозу нарушения развития. 

Шестой уровень. 

Цели: формирование сенсорных эталонов, перцептивных действий "приравнивания к 

эталону", развитие тонкой дифференцировки зрительного восприятия: формирование систе-

мы сенсорных эталонов, формирование действий "перцептивного моделирования"; обеспе-

чение визуализации чувственного опыта и интериоризации действий, выполняемых на осно-

ве и под контролем зрения; формирование точных, полных, дифференцированных зритель-

ных образов; обогащение и расширение зрительных представлений как образов памяти об 

окружающей действительности; развитие тонко координированных действий в системе зри-

тельно-моторной координации. 

Субъекты освоения уровня: дошкольники со средней и слабой степенью слабовиде-

ния, обучающиеся с тяжелой степенью слабовидения, освоившие предыдущий уровень, до-

школьники с функциональными расстройствами зрения, в том числе с разной степенью ам-

блиопии. 

Объективные показания к освоению уровня: 

1. Острота зрения на лучше видящий глаз в условиях оптической коррекции не менее 

0,4-0,3. 

2. Острота зрения благополучного глаза при монокулярном характере видения не ме-

нее 0,5. 

3. Косоглазие и (или) расстройство бинокулярной фиксации с высокой остротой зре-

ния. 

4. Устойчивая зрительная ориентировочная деятельность. 

5. Уровни развитости зрительного восприятия - средний, высокий. 

Параметры оценки достижений уровня: 

Темп и уровень развития зрительно восприятия в целом соотносится с возрастными 

особенностями. 

Программные задачи шестого уровня. 1-й год обучения. 1-е полугодие: 
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1. Развивать соотносящие практические действия (пробное прикладывание предметов 

друг к другу, наложение одного объекта на другой), учить приспосабливать движения руки к 

особенностям (форма, величина) предмета, осуществлять зрительный контроль над выпол-

нением соотносящих действий. Формировать сенсорные эталоны. Учить узнавать и называть 

точным словом 4 основных цвета: различать красно-желтый, сине-зеленый, желто-зеленый 

цвета; соотносить заданный цвет с цветом окружающих предметов в малом (на уровне глаз) 

и большом (расстояние 2-3 метра) пространствах, уметь узнавать в большом пространстве 

крупные объекты; выделять красный цвет из сине-зеленых цветов, желтый из сине-красных, 

зеленый из красно-синих, синий из красно-желтых. Знакомить с белым и черным цветами. 

Стимулировать зрительную поисковую деятельность обучающихся на обобщающее понятие 

"цвет". Учить выполнять мануальные исследовательские действия при восприятии круглой и 

угольной форм, обогащать опыт осязательно-зрительного способа обследования объемных 

тел: шар, куб, кирпичик; учить показывать по называнию, называть форму предметов про-

стой конфигурации (мяча, неваляшки, фруктов, овощей, шара). 

2. Развивать умение осязательно-зрительным способом дифференцировать величину: 

большой - маленький; учить зрительно узнавать один и тот же предмет в двух величинах 

(большой - маленький); уметь практическим или зрительным способом находить большие и 

маленькие предметы в групповой комнате: среди мебели, посуды, игрушек. Учить зритель-

ным способом с опорой на кинестетическое чувство определять расстояние (близко - далеко) 

от себя до удаленного предмета. Развивать умение обучающихся подбирать предметную 

картину к соответствующему предмету на основе идентификации. Подключать мануальные 

обследовательские действия к описательной речи ребенка: "Здесь мячик такой (показ округ-

лой формы), здесь такой же (те же действия), здесь - красный, и здесь - красный". Учить це-

лостному обведению контура предмета (без тонкой дифференцировки движений). Обогащать 

опыт восприятия изображений предметов ближайшего окружения с ответом на вопросы ти-

па: "Кто (что) это?", "Как узнать?", "Покажи". Добиваться показа отличительных признаков и 

действий. Учить выполнять подражательные ориентировочные движения и действия по 

просьбе педагогического работника: показывать левую или правую стороны, верх или низ, 

направление движения - прямо. Обогащать опыт передвижения в пространстве с изменением 

направления в соответствии со зрительными ориентирами. 

3. Развивать зрительные функции: предлагать задания на умение попадать палочкой 

(стержнем) точно в отверстие (с возможностью его контрастного выделения или осязатель-

ного контроля) с расстояния, доступного для зрительного различения, постепенно уменьшать 

диаметр отверстия или увеличивать расстояние для попадания, увеличивать количество от-

верстий, из которых 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. 

4. Способствовать формированию предметных представлений (в соответствии с лек-

сическими темами): знакомить с внешним обликом, учить выделять (показывать и называть) 

отличительные признаки (части, форма, цвет); обогащать опыт узнавания предмета в разных 

модальностях (модель, изображения, контур) и разных предметно-пространственных связях; 

учить совмещать цветные силуэтные и контурные простые по форме и изображения предме-

тов; развивать способность выделять объекты по форме и контуру; обогащать опыт узнава-

ния или экспрессии эмоций: веселье, радость, страх. 

Программные задачи шестого уровня. 1-й год обучения. 2-е полугодие: 

1. Обогащать опыт обучающихся в узнавании, назывании, выделении в окружающей 

среде (с увеличением расстояния до предмета) четырех основных цветов. Учить группиро-

вать предметы по цвету вокруг образца (выбор из 2-4 цветов). Развивать локализацию крас-

ного цвета из желто-оранжевых цветов (оранжевый вводится без названия), желтого - из зе-

лено-синих, зеленого - из сине-желтых, синего - из красно-зеленых (при этом следует в мно-

жество цветов, из которого локализуют, вводить светлые и темные тона основных цветов). 

2. Развивать способность локализовать и узнавать заданный цвет в предметах большо-
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го пространства до 2-3 м (размер предметов средний; для предметов красного, зеленого, жел-

того цветов размер плавно уменьшать; постепенно предлагать для восприятия предметы с 

неяркой окраской). Способствовать формированию у обучающихся обобщающего понятия 

"цвет", использовать в речи, по подражанию, упражнять в его использовании в практической 

деятельности. Развивать ориентировочно-поисковую деятельность на слова "цвет", "по цве-

ту", "цветной". Обогащать опыт ориентировки цвет при узнавании предмета. Продолжать 

знакомить обучающихся с геометрическими фигурами: круг, квадрат, треугольник. Учить 

выполнять практические обследовательские действия при узнавании геометрических фигур с 

постепенным переводом их в зрительный план. 

3. Учить узнавать и называть круг, квадрат, треугольник разных величин (до 3-х раз-

меров); выделять квадрат из множества кругов и треугольников, треугольник из множества 

кругов и квадратов. Учить накладывать с точным совмещением силуэта и контурного изоб-

ражения фигуры. Учить узнавать и называть основную форму изображенного предмета. Раз-

вивать зрительную поисковую деятельность обучающихся на обобщающее понятие "форма". 

Обогащать опыт узнавания в окружении шар, куб, кирпичик. Активизировать словарь за счет 

словосочетаний: "как куб", "как шар", "как кирпичик". Развивать зрительную дифференци-

ровку предметов по их величине: учить выбирать из двух меньший или больший по величине 

(с подключением практических действий) в малом и большом пространствах; учить выби-

рать из трех два одинаковых предмета при положении предметов по величине. 

4. Упражнять в зрительном определении расстояния (ближе или дальше) от себя до 

двух предметов с последующим уменьшением расстояния между ними. Учить обучающихся 

осязательно-зрительным способом выделять и показывать пространственное положение 

(вверху, внизу, рядом) предмета в группе предметов (из трех), менять его положение по об-

разцу, учить располагать в малом пространстве предметы по образцу (плоскостное изобра-

жение идентичных предметов), зрительно выбирать из трех карточек с изображением двух 

предметов одинаковые карточки по пространственному расположению в них предметов. 

Упражнять в умении подбирать идентичную картинку и предмет. 

5. Учить осязательно-зрительным способом поэтапному обследованию предмета: 

1) рассмотри весь предмет (педагогический работник обводит контур, ребенок выпол-

няет практическое обследование действия); 

2) узнай и назови форму, цвет; 

3) узнай и назови форму (предмет имеет простую конфигурацию или форму, идентич-

ную эталону); 

4) в предметах сложной конфигурации узнать, показать, назвать основные части. 

В последующем переводить на зрительное обследование знакомого объекта. 

6. Учить зрительно соотносить плоскостное изображение с натуральным предметом; 

узнавать ранее обследованные предметы, изображенные в различных предметно-логических 

связях. Учить точно совмещать по контуру два плоскостных изображения предметов слож-

ной конфигурации (одежда, растения). Развивать наблюдательность в играх. Обогащать опыт 

узнавания или экспрессии эмоций: веселье, радость, страх, огорчение. Учить узнавать людей 

с подобными эмоциями, помогать устанавливать простейшие причинно-следственные связи: 

события (действия) - эмоции. Обогащать опыт восприятие собственного лица, обращать 

внимание на его части (губы, глаза, брови) и их подвижность при выражении эмоций. 

7. Способствовать развитию ЗМК: развивать моторику кистей рук; учить правильному 

захвату объектов для точного совмещения, обогащать опыт зрительной оценки и контроля 

при выполнении практических действий, обогащать опыт орудийных действий: использова-

нии карандаша (обводка, раскрашивании, проведении линий; использование детской указки 

для организации фиксации, перевода взора, прослеживания). Совершенствовать моторику 

рук и праксис. 

8. Развивать дифференцированные движения большого, указательного пальцев и ми-

зинца; развивать двигательное взаимодействие глаза и руки, обогащать опыт действий, когда 

рука обеспечивает точное глазное слежение. Способствовать автоматизации функциональ-
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ных систем "глаз-рука", "глаз-нога". Вырабатывать условно-рефлекторную связь зрительного 

слежения за движением руки (ноги). Развивать координированные движения и действия. 

9. Учить работать с геометрическим трафаретом (внутренняя обводка). Обогащать 

умения проводить линии (горизонтальные, вертикальные), соединяя пунктир или точки. 

Учить воспринимать (узнавать) объекты на зашумленном фоне: объемный в группе (на фоне) 

других, зашумленное изображение. Обогащать опыт восприятия движущихся (перемещаю-

щихся в полях взора) объектов, опыт узнавания движущегося транспорта, машины. 

10. Способствовать развитию зрительных реакций и функций: развивать устойчивость 

фиксации взора (фиксация точки по счет); повышать различительную способность, кон-

трастную чувствительность (восприятие светлого на темном, темного на светлом), цвета раз-

личения, активизировать центральное зрение при узнавании форм, анализе конфигурации 

контура, выделение отличий схожих по конфигурации двух объектов; развивать подвиж-

ность глаз: активизировать конвергенцию, дивергенцию, обогащать опыт прослеживания, 

слежения за перемещающимися в пространстве (ближнем, дальнем) объектом; способство-

вать развитию ортофории, бинокулярной фиксации; формировать социальные эталоны. 

11. Для совершенствования зрительных функций включать задания на развитие раз-

личной чувствительности (способности различать прямой контраст); способности точно вы-

делять заданную точку (при увеличении и уменьшении расстояния, увеличении количества 

точек при выделении одной), прослеживающей функции глаза, поля зрения. 

Программные задачи шестого уровня. 2-й год обучения. 1-е полугодие: 

1. Учить обучающихся зрительным способом узнавать, выделять в окружающем (с 

увеличением расстояния до предмета) и называть светлые и темные тона четырех основных 

цветов; стимулировать зрительную поисковую деятельность обучающихся на обобщающее 

понятие "оттенок"; локализовывать желтый цвет из множества желто-оранжевых цветов, 

красный из оранжево-красных и фиолетово-красных (фиолетовый вводится без названия), 

синий из зелено-синих и красно-синих (постепенно уменьшать размер локализуемых объек-

тов, увеличивать множество, из которого производится выбор, вводить оттенки локализуе-

мых цветов), белый из хроматических цветов. 

2. Учить узнавать и называть точным словом (белый, черный) оранжевый и коричне-

вый цвета; различать оранжевый - желтый, оранжевый - фиолетовый, коричневый - красный, 

коричневый - зеленый, коричневый - синий, соотносить заданный цвет (коричневый или 

оранжевый) с цветностью окружающих предметов в малом и большом пространствах (с по-

степенным уменьшением размера воспринимаемых объектов или увеличением расстояния 

восприятия); локализовать оранжевый цвет из красно-желто-фиолетовых цветов, коричне-

вый из красно-сине-фиолетовых. Продолжать формировать обобщающее понятие "цвет", 

ввести это понятие в речь ребенка. Расширить знания обучающихся о предметах окружаю-

щего мира, имеющих постоянный признак - основные цвета; учить ориентироваться на этот 

признак при узнавании предмета. 

3. Учить обучающихся зрительным способом узнавать круг, квадрат, треугольник (в 

силуэтном и контурном изображении) с подключением мануальных обследовательских дей-

ствий; называть их, различать круг - овал, квадрат - прямоугольник; локализовать в контур-

ном изображении квадрат из множества кругов и треугольников, треугольник из множества 

кругов и квадратов, круг из множества квадратов и треугольников. Учить осязательно-

зрительным способом анализировать форму предмета, конфигурация которого включает две 

простые формы, учить ориентироваться при опознании предметов в окружающем простран-

стве на форму как основной опознавательный признак предмета (предлагать игры на опозна-

ние знакомого предмета простой конфигурации в силуэтном и контурном изображениях при 

первоначальном совмещении с реальным изображением). Способствовать формированию 

обобщающего понятия "форма", активизировать речь, упражняя в использовании этого поня-

тия в практической деятельности. Учить обучающихся осязательно-зрительным способом 

различать изменение формы натуральных предметов одного вида в посуде (чайники, чашки), 

в одежде (платье, шапка), в растениях (листья). Сообщить сведения о том, что по форме 
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можно отличать один предмет от другого. 

4. Повышать зрительную дифференцировку предметов по величине, выделять и рас-

полагать в ряд 3-4 предмета (по уменьшению или увеличению общего объекта) в малом и 

большом пространствах, учить выбирать одинаковые предметы по величине (общий объем) 

из множества объектов, разно расположенных в пространстве. Способствовать формирова-

нию обобщающего понятия "величина", активизировать речь, упражняя обучающихся в 

применении в практической деятельности. Дать знания детям о том, что в окружающем мире 

есть предметы (их назначение) маленькие и большие по величине, познакомить с таковыми 

на примере посуды, мебели, одежды, учить сопоставлять их по величине. Осязательным спо-

собом воспринимать протяженность (высоту и длину) реального объемного предмета, разви-

вать способность зрительно дифференцировать однородные предметы по высоте (1-2 пред-

мета), по длине с первоначальным четким выделением границ протяженности и расположе-

ния их в ряд (с постоянным уменьшением разницы). 

5. Развивать зрительную дифференцировку расстояния до двух предметов в малом и 

большом пространствах с уменьшением расстояния между объектами, с увеличением гори-

зонтального расстояния между ними. Обогащать опыт зрительной локализации точечного 

объекта в большом свободном пространстве с изменением расстояния до него, контраста и 

уменьшения его величины. Учить практическим способом выделять и показывать простран-

ственное положение предметов в группе предметов из трех, определять изменение положе-

ния предметов, видеть разницу в пространственном положении трех предметов в двух груп-

пах объектов. 

6. Учить при рассматривании предмета или его изображения: 

1) прослеживанию его контура, целостному восприятию; 

2) выделению цвета с уточнением оттенка (темный, светлый); 

3) узнаванию и показу основных частей предмета (3-4); при первоначальном знаком-

стве с предметом части выделяются дополнительными средствами; 

4) определению эталонной формы выделенной части (при наличии образца); 

5) определению величины каждой выделенной части относительно основной; 

6) повторному практическому способу выделения контура предмета. 

Развивать способность зрительно узнавать ранее обследованный предмет в условиях 

искажения одного из свойств (перекрытие контура, силуэтное изображение, отсутствие 

цветности) или изменения пространственного положения в группе предметов. Развивать спо-

собность выделять в окружении объекты по форме и контуру. Учить совмещать контурное и 

силуэтное изображения предмета усложненной конфигурации. Побуждать к наблюдательно-

сти. 

7. Учить рассматривать простую сюжетную картину: выделять и перечислять все объ-

екты, развивать осмысленность восприятия, отражать информативные признаки; устанавли-

вать элементарные причинно-следственные связи, опираясь на непосредственное отражение 

(восприятие направляет педагогический работник). Развивать объем, целостность и деталь-

ность восприятия за счет ориентации на цветовую и оттеночную гамму изображения, за счет 

отражения и выделении всех изображенных объектов и их опознание на основе локализации 

основных (несущих логическую нагрузку) и дополнительных деталей. 

Программные задачи шестого уровня. 2-й год обучения. 2-е полугодие: 

1. Учить узнавать и называть точным словом голубой и розовый цвета, различать (с 

постепенным увеличением расстояния) голубой - синий, голубой, белый, темно-фиолетовый; 

соотносить эталон каждого из этих цветов с окружающими предметами в малом и большом 

пространствах; локализовать голубой цвет из сине-фиолетовых, серо-белых (серый без 

названия), розовый из красных. Развивать способность обучающихся различать 5 оттенков 

основных цветов при увеличении поля восприятия и расстояния между цветными объектами 

(при затруднении зрительно дифференцировать, подключать внешние ориентировочные дей-

ствия). Предлагать локализовать оттенки на прямом и обратном контрастах. Постепенно 

уменьшать время решения ребенком задачи на локализацию, закреплять понятия "цвет", "от-
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тенок", активизировать речь за счет словосочетаний: "предмет ... цвета", "предметы по цвету 

различаются (сходны)", "темный (светлый) оттенок цвета". Расширять знания обучающихся 

об объектах или их частях, имеющих постоянный признак того или иного цвета: растения, 

птицы, животные; учить подбирать нужный цветовой эталон как признак предмета, а при 

описании предмета уточнять цветовую характеристику. Обогащать опыт обучающихся в лю-

бую часть суток, при разной освещенности различать, узнавать и называть цветовую окраску 

реальных предметов (кора деревьев, кустарник, окраска стен домов) с усвоением того, что по 

окраске можно установить различие между ними. Сообщить сведения о том, что люди рас-

крашивают предметы для того, чтобы они отличались друг от друга. Предложить для вос-

приятия однородные предметы различной окраски (одежда, посуда, скамейки). 

2. Учить узнавать и называть прямоугольник, отличать его от квадрата путем анализа 

и сравнения составных частей; локализовать прямоугольник из множества квадратов и 

наоборот. Учить выделять по контурному (силуэтному) изображению круг, локализовывать 

заданную форму из множества силуэтных и контурных изображений (ребенку предлагается 

соотносить контурное и силуэтное изображения). Учить узнавать треугольник в двух поло-

жениях, локализовывать фигуру в заданном расположении. Закреплять обобщающее понятие 

"форма", учить правильно применять словосочетания "круглая форма", "треугольная форма", 

"квадратная форма". Развивать зрительное различение форм натуральных объектов. Закреп-

лять зрительный способ анализа формы предмета, конфигурация которого включает две про-

стые формы. Развивать способность выделять в окружении объекты по форме и величине. 

3. Развивать зрительную дифференцировку по величине: зрительно выделять и распо-

лагать в ряд 4-5 предметов в малом и большом пространствах; учить зрительно соотносить 2 

разных объекта, одинаковых по высоте или длине (в большом пространстве); повышать раз-

личительную способность при восприятии высоты, длины 3-4 предметов (с выделением и без 

выделения границ протяженности). Активизировать словарь за счет слов: длинный, корот-

кий, высокий, низкий. 

4. Повышать зрительную дифференцировку расстояния до 3-4-х предметов в малом 

пространстве с уменьшением расстояния между ними. Учить зрительным способом опреде-

лять промежуточное равное расстояние между двумя предметами или ближе - дальше отно-

сительно одного. Учить обучающихся зрительным способом выделять и определять про-

странственное положение предмета в группе из 3-х предметов, определять изменения места 

его положения, выбирать из 3-х карточек две одинаковые по пространственному расположе-

нию 3-х предметов. 

5. Продолжать учить плану рассматривания предмета или его изображения, предла-

гать детям при рассматривании определять взаимное расположение частей предмета относи-

тельно основной части. Развивать способность узнавать ранее обследованный предмет под 

разным углом зрения, учить воспринимать человеческие позы (реальные изображения), обо-

значать их точным словом: стоит, сидит, наклоняется, двигается, берет, выделять признаки, 

по которым узнал позу (согнуты локти, поднята нога). 

6. Учить находить различие в двух одинаковых по сюжету картинках (1-2 отличия): 

изменение позы, местоположения героев, появление дополнительных объектов. Постепенно 

увеличивать скорость восприятия сюжетных картинок. Продолжать учить рассматривать 

простую сюжетную картинку, учить в начале рассматривания обводить взором всю картину, 

выделять ближний и дальний планы, подробно рассматривать и описывать персонажей кар-

тины. Учить определять место действия (путем выделения конкретных изображений предме-

тов и установления причинно-следственных связей). На протяжении второго года обучения 

последовательно решать задачи: продолжать формировать социальные эталоны; расширять и 

уточнять представления об экспрессии эмоции: радость огорчение страх; учить узнавать 

эмоцию по форме и положению губ, бровей, выражению глаз. Обращать внимание на позу 

(двигательный компонент) человека, выражающего и испытывающего радость, страх, огор-

чение. Обогащать двигательный опыт мимического и пантомимического воспроизведения 

экспрессии заданной эмоции. Обогащать опыт узнавания эмоций: интереса и удивления. 
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Учить узнавать на картинках людей с этими эмоциями, способствовать установлению при-

чинно-следственных связей. Обогащать опыт восприятия собственных движений (мимиче-

ских и пантомимических) при воспроизведении схемы эмоций. Учить группировать изобра-

жения эмоций вокруг соответствующего образца. 

7. В соответствии с программными лексическими темами расширять и углублять 

предметные представления; формировать полные, точные, дифференцированные, чувствен-

ные образы, учить устанавливать связи между целым и деталями, развивать осмысленность 

опознания образа, обогащать опыт опознания объектов окружающей действительности, 

представленных для восприятия: в реалистичном, силуэтном, контурном изображениях в но-

вых предметно-пространственных связях, продолжать учить совмещать изображения разных 

модальностей. Учить обводить контур предметных изображений, и дорисовывать недостаю-

щую деталь целого, воссоздавать по характерным деталям и признакам образ предмета. Раз-

вивать способность к выделению и соотношению собой структурных эталонов в сложных 

объектах. Расширять объем и скорость восприятия при выборе предметного изображения из 

ряда предметных картинок. 

8. Развивать ЗМК: совершенствовать координированные движения и действия рук, 

развивать дифференцировку пальцев обеих рук, обогащать опыт совмещения пальца (паль-

цев) с определенным объектом, актуализируя зрительный контроль и добиваясь точности 

попадания. Совершенствовать освоенные и формировать новые орудийные действия. Про-

должать учить работать с геометрическим трафаретом: расширять опыт обводки внутреннего 

контура и учить обводить трафарет по внешней стороне. Вводить в опыт обводки. Учить 

воссоздавать знакомые геометрические фигуры; обведение контура, дорисовывание, срисо-

вывание, обогащать опыт полного и точного совмещения разрезных картинок плоскостных и 

объемных деталей при воссоздании целого из частей. Развивать способность узнавания и 

точность прослеживания контура объекта на зашумленном фоне. Вырабатывать навык про-

ведения горизонтальных и вертикальных прямых линий (проведение без опоры на зритель-

ный стимул), проведения линии по пунктиру или точкам. 

9. Формировать ориентировочно-поисковые движения и действия, обеспечивающие 

пространственную ориентировку в малом и большом пространствах. В малом пространстве 

учить показывать и называть протяженность ближней - дальней (нижней - верхней), левую-

правую стороны рабочей поверхности (стол, фланелеграф, лист бумаги, картинка, страницы 

книги); углы верхние - нижние, левые - правые; середину. Обогащать опыт расположения 

предметов (объектов) вдоль сторон слева направо, сверху вниз, в заданной точке микропро-

странства. Учить изменять местоположение, менять местами предметы (объекты) в микро-

пространстве. Обогащать опыт осязания со зрительным прослеживанием в заданном направ-

лении контура плоскостных фигур, контуров изображений. В большом пространстве: обога-

щать опыт двигательного освоения и зрительной оценки протяженности глубины простран-

ства, опыт зрительного прослеживания линейных ориентиров (без и с изменением направле-

ния), расположенных на горизонтальной или вертикальной плоскостях. 

Программные задачи шестого уровня. 3-й год обучения. 1-е полугодие: 

1. Учить узнавать и называть точным словом фиолетовый, серый цвета, различать фи-

олетовый - оранжевый, фиолетовый - коричневый, фиолетовый - бордовый. Познакомить с 

предметами, имеющими постоянный признак: фиолетовый цвет: овощи - баклажаны, капу-

ста; фрукты - слива; цветы; серый - окрас животных с предметами окружающего быта, отли-

чающимися фиолетовой или серой окраской: посуда, одежда, игрушки. Обогащать опыт ло-

кализации оттенков синего из сине-фиолетовых тонов; фиолетовый из красно-синих и их от-

тенков; голубой из бело-синих; серый из коричнево-голубых; у основных цветов - темные 

оттенки из темных, светлые из светлых (постоянно уменьшать время выполнения ребенком 

задания). 

2. Развивать способность различать в знакомых предметах большого пространства 

светлоту (постепенно увеличивать расстояние до объекта). Продолжать учить локализовы-

вать оттенки на обратном контрасте. Обогащать опыт отражения и расширять знания обуча-
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ющихся о предметах (их частях), имеющих постоянный признак того или иного цвета: рас-

тения, птицы, животные, окраска табличек транспортных стоянок. Развивать способность 

различать окраску движущихся объектов: транспорта, животных, игрушек, мяча, летающих 

тарелок. 

3. Учить узнавать (с подключением осязания) фигуры (квадрат, треугольник), изобра-

женные в разных пространственных положениях, различать четырехугольники: квадрат, 

прямоугольник, ромб, анализировать их составные части, определять сходное и различное; 

обогащать опыт локализации прямоугольника в контурном изображении из множества тре-

угольников и шестиугольников. 

4. Учить зрительным способом анализировать форму предмета, конфигурация которо-

го включает 3-4 разнородные простые формы или 2-3 однородные (например, треугольные). 

Продолжать учить ориентироваться при опознании предметов в окружающем мире на форму 

как основной опознавательный признак, видеть различное в конфигурации натуральных 

предметов. Учить осязательно-зрительным способом различать объемные и плоскостные 

изображения форм (шар-круг, куб-квадрат, кирпичик- прямоугольник). Формировать обоб-

щающие понятия "круглая форма", "угольная форма", включать их в речь ребенка. 

5. Усложнять зрительную дифференцировку предметов по величине: зрительно выде-

лять и располагать в ряд по убыванию или нарастанию величины 6-7 предметов в малом и 

большом пространстве, учить зрительно выбирать одинаковые по величине предметы из 

множества, соотносить величину частей целого объекта. Расширить знания обучающихся об 

объектах одного рода, отличающихся по величине: растения, животные, транспорт. Обога-

щать опыт сопоставления величин натуральных объектов в глубине пространства, показать 

детям, что чем дальше предмет, тем он кажется меньшим по величине. Учить осязательно-

зрительным способом воспринимать ширину - длину, длину - высоту натурального объекта, 

зрительно дифференцировать предмет по заданной величине (высоте, ширине, длине) из 5-7 

предметов. Учить при рассматривании объекта выделять его величину или величину его ча-

стей как опознавательный признак (например, животные и их детеныши). 

6. Развивать зрительную дифференцировку 4-5 предметов в малом и большом про-

странствах с уменьшением расстояния между предметами, с увеличением горизонтального 

расстояния между ними; активизировать словарь за счет выражений: "между ...", "ближе к 

...", "дальше от ...", "до". Учить зрительно точно определять уменьшение и увеличение рас-

стояния; сравнивать и определять расстояние до двух предметов, расположенных в разных 

направлениях. 

7. Показать на примере предметов большого пространства, что предмет, перекрыва-

ющий контур другого предмета, ближе, а перекрываемый - дальше. Упражнять в узнавании 

предметов на большом расстоянии. Учить зрительно оценивать пространственные отноше-

ния между предметами, положение одного относительно других, отражать эти отношения в 

практической деятельности. Учить анализировать пространственные отношения между ча-

стями одного предмета, видеть зависимость изменения характеристик предмета от измене-

ния пространственных отношений между частями. 

8. Формировать представление об алгоритме рассматривания объектов (обобщенный 

и конкретный по родовым группам). Обогащать опыт рассматривания предмета или его 

изображения по плану: целостное самостоятельное восприятие объекта, определение цвето-

вой гаммы, одноцветный - разноцветный, простой или сложный (много частей), по форме, 

величине относительно окружающих предметов; выделять основные части объекта; опреде-

лять пространственные отношения; детально рассматривать каждую выделенную часть, 

определять ее форму, цвет, величину (относительно других частей); повторно в целом рас-

сматривать объект. Продолжать формировать представления об экспрессии эмоций. 

9. Обогащать опыт восприятия мимики изображенного человеческого лица: радость, 

интерес, удивление, печаль, обида, огорчение, страх. Учить видеть изобразительные средства 

отражения эмоций. 

10. Обучать рассматривать сюжетную картинку: целостное восприятие картинки, вы-
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деление и узнавание основных объектов; детальное рассматривание трех композиционных 

планов; рассматривание человека с выделением позы, жестов, мимики; целенаправленное 

определение информативных объектов и их признаков, характеризующих действия героев, 

явления природы (осень, зима, дождь, ветер), места событий; устанавливать причинно-

следственные связи на основе воспринятого. Развивать внимание, память. 

Программные задачи шестого уровня. 3-й год обучения. 2-е полугодие. 

1. Развивать способность обучающихся различать до восьми оттенков красного, зеле-

ного, синего, коричневого цветов и до пяти оттенков оранжевого, фиолетового, желтого, го-

лубого, серого цветов при увеличении поля восприятия и расстояния между цветными объ-

ектами. Предлагать локализовать оттенки на обратном контрасте. Обогащать опыт различе-

ния и узнавания по цвету деревьев (стволов, листьев, плодов) цветов (лепестков), различать 

птиц по окраске оперения, узнавать животных при изменении окраски меха (знание сезон-

ных изменений). Предлагать игры в большом пространстве для выделения различий и сход-

ства предметов по окраске. Учить узнавать овал, отличать его от круга, выделять в конфигу-

рации предмета (объемного и изображения) с подключением мануальных действий. 

2. Учить выполнять мануальные обследовательские действия при восприятии цилин-

дра; различать осязательно-зрительным способом цилиндры разной высоты и толщины. По-

знакомить с предметами окружающего мира, имеющими в основе цилиндрическую форму. 

Продолжать учить зрительным способом локализовывать заданную форму в разных про-

странственных положениях. Повышать различительную способность при восприятии квад-

рата и прямоугольника, по форме приближенного к квадрату, круга и овала приближенного 

по форме к кругу. Обогащать опыт различения трапеции и пятиугольника, узнавания фигур 

без названия (по слову педагогического работника). Учить при восприятии натуральных объ-

ектов видеть сложность форм их частей, предлагать детям уточнять составные части задан-

ной конфигурации, например, конфигурация листа дерева включает две формы: овал и тре-

угольник. Показать, что однородные предметы различаются между собой конфигурацией ча-

стей. Развивать тонкую зрительную дифференцировку предметов по величине. Например, 

различать молодые и старые деревья по высоте и толщине стволов, величине кроны; разли-

чать кустарник и дерево по размеру ствола, узнавать комнатные растения по размеру листь-

ев, учить узнавать и различать птиц по размеру. Учить соотносить предметы по величине. 

Развивать способность обучающихся зрительно определять и сравнивать величину (большой 

- маленький) движущихся объектов (транспорт). Продолжать развивать зрительную диффе-

ренцировку расстояния до 4-5-ти предметов; до двух предметов, расположенных в разных 

направлениях. Упражнять в назывании предметов на большом расстоянии. Продолжать раз-

вивать способность зрительно выбирать по величине одинаковые предметы из множества 

других. 

3. Показать детям на примере "ухода" дороги линейную перспективу. 

4. Учить выделять пространственное положение объекта в группе из 4-5-ти предметов 

в комнате, на участке, отражать эти отношения в практической деятельности (составление 

макета, элементарной схемы). 

5. Учить видеть зависимость изменения характеристик предмета от изменения про-

странственных отношений между частями. 

6. Предлагать детям самостоятельно рассматривать и описывать предмет или его 

изображение, придерживаясь плана-образца. Учить составлять описательные загадки о вос-

принимаемом объекте, придерживаясь плана. Продолжать развивать способность обучаю-

щихся узнавать предметы в контурном и силуэтном изображении. Обогащать опыт сличения 

и точного совмещения контуров и силуэтов сложной конфигурации, соотнесения предмет-

ных изображений с соответствующими силуэтами и контурами с увеличением - уменьшени-

ем площадей объектов восприятия. Формировать первичные представления о пантомимике 

как целостном экспрессивном образе. Обогащать опыт рассматривания сюжетных изображе-

ний по композиционным планам (3 плана) с выделением и точным обозначением каждого 

объекта определением признака обозначения. 
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7. Продолжать учить рассматривать сюжетную картину по плану (вопросам педагоги-

ческого работника): 

1) обведи взором всю картину (педагогический работник направляет восприятие); 

2) внимательно рассмотри и узнай предметы на 1, 2, 3-м планах; 

3) о ком эта картина? (ребенку предлагается выделить и назвать действующих лиц); 

4) что случилось? (Почему так думаешь?); 

5) где находятся персонажи? (Как узнал?); 

6) в какое время суток это происходит? (Как определил?). 

Учить определять социальную принадлежность (школьница, мама, папа) персонажей 

по одежде, предметам обихода. Воспринимать и осмысливать содержание, картины, на кото-

рых изображены мелкие объекты. Предлагать детям устанавливать разницу в содержании 

трех картин, изображающих одно время и место действия, но отличающихся событиями. 

Продолжать формировать представления об экспрессии эмоций, расширять экспрес-

сивный ряд. Обогащать опыт рассматривания одного персонажа в разных ситуациях и с раз-

ными эмоциями. Продолжать учить устанавливать причинно-следственные связи на основе 

восприятия экспрессии эмоций, ее изменений вследствие изменения состояния героя. Обо-

гащать опыт узнавания, называния, воспроизведения экспрессии заданной эмоции. Продол-

жать формировать умения группировать картинки (фотографии) вокруг схемы - образца 

эмоции. Познакомить с двумя группами эмоций: положительные, отрицательные; учить на 

основе осмысления экспрессии распределять картинки на две группы. 

8. Продолжать формировать полные, точные, дифференцированные предметные пред-

ставления в соответствии с лексическими темами. Обогащать опыт восприятия: узнавание на 

основе тонкого анализа изображений знакомых объектов, представленных в разных величи-

нах; на зашумленном фоне; без деталей; в новых (или малоизвестных) причинно-

следственных связях. Развивать способность дифференцировать объекты по форме опреде-

лять их структурные особенности, способность к выделению и соотношению между собой 

структурных элементов в сложных объектах. Обогащать опыт оперирования образами памя-

ти о предметах и объектах окружающей действительности в познавательной деятельности. 

Развивать объем и скорость восприятия ряда предметных картинок: выбор по образцу, по 

слову, ряда контурных изображений. Обогащать опыт точного совмещения силуэтного и 

контурного изображения. Учить соотносить силуэтное и контурное, контурное и реалистич-

ное, силуэтное и реалистичное изображения без совмещения, расположенных на расстоянии 

друг от друга или в удалении от ребенка. Обогащать опыт точного обведения деталей, в том 

числе и мелких предметных изображений. Расширять представления о мелких деталях объ-

екта восприятия, познания: обогащать опыт восприятия, выделять отличительные признаки, 

знать назначение. Учить устанавливать связи по сходству и (или) различию на основе сличе-

ния и тонкой дифференцировки. 

9. Продолжать формировать ориентировочно-поисковые движения и действия; после-

довательно (упорядочено) обводить взором рабочее пространство, поверхность, контур объ-

екта, останавливать взор для фиксации заданного объекта восприятия; переводить взор (це-

лое-часть-целое-часть, с объекта на объект). Продолжать формировать умения локализовы-

вать точку и выкладывать объекты по заданному местоположению (в центр, середину, в уг-

лы, по сторонам); умение раскладывать объекты по горизонтали, слева направо, по вертика-

ли сверху вниз; раскладывать объекты вдоль заданного края (по нижнему, по верхнему 

краю). Формировать элементарные умения ориентировки на клеточном поле, обогащать 

опыт выделения отдельных и ряда клеток. 

10. Продолжать обогащать опыт двигательного освоения и зрительной оценки протя-

женности глубины большого пространства, опыт передвижения по линейным ориентирам на 

основе и под контролем зрения. Развивать умения зрительного прослеживания вертикальных 

(настенных) лабиринтов с определением изменений направления линий. 

11. Развивать и обогащать чувство нового при восприятии элементов новизны в зна-

комой предметно-пространственной обстановке. 
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12. Развивать ЗМК. Совершенствовать двигательное взаимодействие глаза и руки, ко-

гда руки ведет глаз с обеспечением точного глазного слежения за точкой движения руки. 

Развивать двигательное взаимодействие глаза и руки, когда глаз ведет руку для организации 

точного движения руки. Развивать способность к взаимной передаче функций между рукой и 

глазом. Развивать тонкую моторику рук и координацию рук: обогащать опыт ритмичности 

движений, развивать способность синхронно переключаться на новое положение рук; разви-

вать точность движений большого и среднего пальцев, дифференцированность движений 

средним пальцем и мизинцем. 

13. Развивать графомоторные умения. Обогащать пространственный праксис при про-

ведении линий в разных направлениях; обведение линий разных конфигураций (прямая, зиг-

загообразная); проведение линий по пунктиру, точкам; соединение линией двух объектов; 

обведение контурных линий; точное совмещение разрезных картинок при составлении цело-

го из частей; различение и узнавание контурных изображений на зашумленном фоне, спо-

собности обводить выделенный контур. Учить копировать геометрические фигуры по образ-

цу. Развивать глазомерные действия (действия прослеживания): обогащать зрительно-

моторный опыт оценки протяженности линий разной длинны, опыт их точного копирования. 

Программные задачи шестого уровня. 4-й год обучения: 

1. Учить различать и называть темно-серый и светло-серый цвета. Расширять знания 

обучающихся о предметах окружающей действительности, имеющих постоянный признак 

цвета. Продолжать развивать тонкую зрительную дифференцировку при восприятии цветов 

и их оттенков в большом пространстве. 

2. Учить обучающихся определять удаленность объектов в большом пространстве в 

зависимости от насыщенности окраски (сообщить знания о том, что чем предмет дальше, тем 

окраска менее яркая). Продолжать развивать способность обучающихся узнавать при любой 

освещенности предмет по его окраске. Предлагать локализовывать цвет или его оттенок в 

предмете (например, кленовый лист) и на этой основе давать более точную характеристику 

конкретному предмету. Учить узнавать и называть трапецию, соотносить с другими четы-

рехугольниками, показать ее отличие от пятиугольника и треугольника. 

3. Развивать способность в предметах большого пространства различать составные 

формы (круг, овал, треугольник, прямоугольник, цилиндр, куб). Учить видоизменять геомет-

рические фигуры, составляя их из разных фигур, конфигурацию предмета путем составления 

ее из простых форм. Повышать зрительную способность при различении треугольников раз-

ной конфигурации (уменьшать различия в отличительных признаках). Продолжать развивать 

способность различать однородные предметы по различиям в конфигурации частей. 

4. Учить дополнять знакомую форму недостающей частью, узнавать предмет в непол-

ном предметно-силуэтном изображении (пересечение контуров), учить целостно прослежи-

вать контур предметов сложной конфигурации. 

5. Продолжать учить соотносить и подбирать предметы по величине на глаз, опреде-

лять размер предметов в зависимости от удаленности, отражать эти знания в практической 

деятельности. Развивать способность локализовывать предмет заданной величины из множе-

ства предметов. Учить отражать величину натуральных объектов условно, соблюдая пропор-

циональные отношения между ними. Учить анализировать пространственные отношения в 

группе предметов (6-7), выделяя пространственное положение каждого из них относительно 

другого. Продолжать учить отражению пространственных отношений натуральных объектов 

в схеме. Учить располагать объекты по схеме (чтение схемы осязательно-зрительным спосо-

бом). 

6. Развивать тонкую зрительную дифференциацию расстояний между 4-5-ю предме-

тами (постепенно уменьшать разницу) в малом и большом пространствах, расположенными 

в одном (двух) направлении(ях) и между предметами, расположенными в разных направле-

ниях (без уменьшения разницы). Учить определять удаленность предмета в большом про-

странстве по способности различать его окраску, форму, размер. Продолжать упражнять 

обучающихся в узнавании предметов на большом расстоянии с уточнением признака, по ко-
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торому узнавал. 

7. Предлагать детям самостоятельно рассматривать и описывать внешний облик 

предмета по плану. Продолжать учить составлять описательные загадки о воспринимаемом 

предмете. 

8. При рассматривании и описании сюжетной картины предлагать придерживаться 

плана (по вопросам педагогического работника); целостно описывать облик персонажей кар-

тины, учить на основе воспринятого давать характеристику их эмоционального состояния, 

социальной принадлежности; определять и описывать время происходящих событий (пред-

лагать воспринимать и описывать одни и те же события в разные временные отрезки и ви-

деть при этом изменения в изображении). Развивать способность различать изображенные 

мелкие предметы. Учить отражать изобразительные признаки глубины пространства, пока-

зывать линейную перспективу, учить соотносить натуральную величину объекта с величи-

ной его изображения (в сравнении с величиной других объектов). Показать детям, что объек-

ты, находящиеся очень далеко, изображаются нечетко, учить их опознавать в процессе вос-

приятия. Обогащать опыт рассматривания иллюстраций. 

9. Продолжать развивать у обучающихся способность видеть в предметах большого 

пространства составные части и формы и на этой основе давать более точную характеристи-

ку конкретному предмету. Предлагать локализовать пятиугольник, трапецию в заданном 

пространственном положении. Продолжать учить составлять сложную конфигурацию объек-

та из простых форм. Продолжать формировать социальные эталоны. Повышать дифферен-

цированность восприятия, экспрессивность пантомимического выражения знакомых эмоций. 

Формировать представления об экспрессии эмоции интереса, удивления, спокойствия. Обо-

гащать опыт осмысления эмоционального состояния персонажей сюжетных изображений на 

основе детализированного и целостного восприятия пантомимики. 

10. Продолжать уточнять, расширять и обогащать предметные представления (по лек-

сическим темам). Обогащать умения детального рассматривания предметов (изображений) и 

их познания. Совершенствовать осмысленность восприятия деталей (определять их смысло-

вую нагрузку для целого). Развивать константность восприятия, расширяя ряд вариативности 

образов памяти об объектах окружающей действительности. Обогащать опыт сличения и 

идентификации образов при отражении цветного, контурного, силуэтного изображений объ-

екта. Обогащать опыт различения и узнавания контурного изображения объекта в условиях 

зашумленности фона. Продолжать расширять объем и скорость восприятия при выборе 

предметных картинок из ряда. 

11. Формировать образы букв (печатный вариант) и цифр. Развивать ориентировоч-

ную, регулирующую и контролирующую функции в процессе анализа их элементов и вос-

произведения (печатания) в разных величинах на плоскости без и с ограничением линиями 

протяженности. Знакомить с линейными и клеточными полями, учить их анализу, обогащать 

умения проводить линии в заданном направлении и заданной протяженности. Развивать ру-

кописные движения: обогащать умения и опыт копирования и воспроизведения отдельных 

элементов прописных букв. 

12. Развивать движения глаз, обеспечивающих отражение метрических характеристик 

предмета. Совершенствовать действия заданного прослеживания. Формировать умения (дей-

ствия) практического изменения протяженности: длины, высоты, ширины. Развивать глазо-

мерные действия. Развивать тонкую моторику и координацию рук: 

- повышать ритмичность движений; 

- совершенствовать способность синхронно переключаться на новое положение рук, 

пальцев с одного движения на другое; 

- повышать точность, дифференцированность движений пальцев. 

13. Совершенствовать динамическую организацию двигательного акта. 

14. Способствовать расширению зрительного поля, с которого начинается прослежи-

вание. Обогащать опыт выполнения прослеживающих движений глаз в разных глубинных 

зонах и плоскостях пространства. Способствовать развитию плавного слежения и от произ-
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вольной регуляции прослеживания. Совершенствовать формообразующие движения. Расши-

рять вариативность сенсорного эталона "форма". Обогащать опыт локализации, различения, 

идентификации и узнавания треугольников, четырехугольников, овалов разной протяженно-

сти. Обогащать опыт копирования путем обведения контура. Совершенствовать технику вы-

полнения графических заданий: добиваться проведения без наклонных относительно верти-

кальной оси линий, предупреждать проведение двойных, прерывистых линий, проявление 

дрожания. Развивать мышечную выносливость в выполнении графических заданий. 

15. Формировать умение копирования: 

- узнай и назови фигуру, которую предстоит копировать; 

- выдели (покажи и(или) назови) каждый элемент; 

- определи элемент, с которого начнешь копирование формы и последовательность 

копирования; 

- определи пространственное положение элемента относительно других и оцени про-

тяженность относительно целого; 

- приступай к копированию. 

16. Совершенствовать точность копирования. Постоянно совершенствовать "чувство 

линии", умение отличать правильную окружность от неправильной, прямой угол от тупого, 

слегка изогнутую линию от прямой, выделять волнообразную, зигзагообразную линии. Обо-

гащать опыт "чтения" линий сложной конфигурации, включающей элементы прямой, лома-

ной, волнистой, зигзагообразной (с вариативностью). 

17. Развивать наблюдательность и чувство нового. Систематически обогащать опыт 

восприятия вновь привнесенных объектов в знакомую предметно-пространственную среду. 

Развивать и совершенствовать умения и навыки пространственной ориентировки "от себя", 

"от другого человека", по поверхности. Развивать способность к тонкой дифференцировке 

пространственных отношений. Совершенствовать ориентировочно-поисковые умения и дей-

ствия. 

 

2.6.2. Адаптивная компенсаторно-развивающая программа 

Цель педагогической деятельности: способствовать развитию слабовидящим до-

школьником компенсации трудностей зрительного отражения действительности. 

Развитие слуха и слухового восприятия. 

Развитие зрительно-слухо-двигательной координации, слухового пространственного 

восприятия с повышением способности к ориентировочно-поисковой, информационно-

познавательной, регулирующей и контролирующей основ движений, действий, деятельно-

сти. Обогащение опыта слухового восприятия с развитием дифференциации звуков по их 

предметно-объектной отнесенности, по психофизической характеристике - громкость, высо-

та, по пространственной ориентации - сторона и удаленность от источника звука. Обогаще-

ние опыта восприятия звуков и шумов действительности с эмоциональным реагированием и 

осмысленностью их отражения и актуализацией зрительного внимания на объектах восприя-

тия. Обогащение опыта восприятия звуков живой и неживой природы: звуки дождя, скрип 

снега, пение птиц, голоса животных. Развитие полимодальности предметного восприятия с 

актуализацией слухового восприятия. 

Способствовать запоминанию и умению правильно произносить имена окружающих 

(ближайший социум). 

Развитие осязания и моторики рук. 

Развитие и обогащение тактильных ощущений ладоней и пальцев рук. Развитие так-

тильного образа восприятия с развитием предметно отнесенных ощущений на захватывание, 

перехватывание, вкладывание, со зрительным контролем действий, повышать умения узна-

вать предметы на ощупь. 

Развитие праксиса рук: 

- статического (умение выполнять позы); 

- динамического со способностью к переключению с одного действия на другое, вы-
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полнения цепочки действий; 

- конструктивного (умений выкладывать, копировать из палочек фигуры). 

Формирование представлений о кисти, пальцах, умений их дифференцировать (назы-

вать, показывать). Развитие мелкой моторики рук, мышечной силы кистей и пальцев. 

Развитие действий с дидактическими игрушками с актуализацией зрительных впечат-

лений, с осуществлением зрительного контроля точности выполнения. Развитие умений пе-

рекладывать мелкие предметы из емкости в емкость с постепенным уменьшением диаметра 

отверстия. 

Развитие точных, тонко координированных движений кистью и пальцами в обследо-

вательских действиях, орудийных действиях; "обслуживающих" познавательную деятель-

ность (перелистывание, раскладывание, перемещение на ограниченной плоскости). Повыше-

ние подвижности кисти и пальцев рук. Развитие опыта ощупывания и осязания предметов 

действительности с их узнаванием на основе зрительно-двигательных ощущениях. Развитие 

орудийных тонко координированных действий на основе и под контролем зрения, востребо-

ванных в продуктивных видах деятельности. 

Развитие основ невербальных средств общения. 

Обогащение опыта восприятия и воспроизведения разных положений частей лица, их 

движений: 

- губы в улыбке, губы широко разомкнуты, губы сомкнуты; губы искривлены и их 

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

выпячена; открыть рот широко, приоткрыть рот, выпятить нижнюю губу, сжимать губы, вы-

тянуть губы, показать и убрать язык, шлепание губами; обычное положение щек, щеки наду-

ты; зажмуривание; поднимание и опускание бровей. 

Формирование жестовых умений: узнавать и показывать жестами приветствие, про-

щание, запрет, удивление. 

Обогащение опыта восприятия и воспроизведения по подражанию мимики, жестов, 

движений и действий, востребованных в общении, совместных играх. Развитие интереса к 

собственным мимическим и жестовым проявлениям в условиях восприятия их зеркального 

отражения. 

Развитие умений и навыков пространственной ориентировки. 

Формирование практических умений пространственной ориентировки в местах жиз-

недеятельности в Организации (помещения): освоение предметно-пространственной органи-

зации групповой, спальной, туалетной комнат, раздевалки; развитие опыта свободного пере-

движения в знакомых помещениях с выполнением ориентировочно-поисковой деятельности. 

Развитие способности к осмыслению пространственной организации помещений в Органи-

зации. 

Формирование умений и навыков пространственной ориентировки на плоскости ли-

ста. Развитие умений ориентироваться в книге: способности к локализации частей (обложка, 

листы), умений перелистывать страницы. 

Формирование навыков пространственной ориентировки на листе бумаги: умения вы-

делять (показывать, называть) стороны, углы (вершины), центр листа разной площади, про-

тяженности; умения класть лист перед собой; умения выкладывать на лист бумаги предметы 

в заданном порядке; умения воспроизводить линии со зрительной локализацией заданного 

места воспроизведения. 

Формирование представлений о клеточном и линейном полях (листы) с развитием 

опыта выполнения слабовидящим ребенком графических заданий под контролем зрения (для 

части слабовидящих с высоким слабовидением - линейное поле). 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Содержание коррекционно-развивающей работы на уровне МБДОУ 
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Организация коррекционно-развивающей работы с воспитанниками с ограниченными 

возможностями здоровья строится на основе: 

- рабочей программы коррекционно-развивающей работы с детьми с нарушениями 

зрения, разработанной с учетом программы «Коррекционная работа в детском саду» под ре-

дакцией Л.И. Плаксиной.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Система коррекционно-

развивающей работы в 

МБДОУ 

Обследование речи, зрения  

детей (ППк, ТПМПК) 

Составление  

индивидуального  

образовательного  

маршрута 

Планирование подгрупповой и  

индивидуальной работы с детьми 

Коррекция речевого 

развития и нарушений 

зрения педагогами 

МБДОУ 

Взаимодействие с родителями 

(законными представителями) 



Учитель-дефектолог  

(тифлопедагог) 

- Обследование 

- Диагностика, контроль развития 

- Разработка индивидуальной программы со-

провождения 

- Составление планов индивидуальной работы 

- Подготовка консилиумов 

- Организация социально-психологической по-

мощи семье 

Педагог-психолог 

- Психологическая диагностика, пси-

холого-педагогическое сопровождение 

- Коррекционно-развивающая и психо-

профилактическая работа 

- Консультирование педагогов и роди-

телей. 

- Участие в консилиумах 

Врач-педиатр, старшая медсестра 

- Обследование, диагностика 

- Составление плана мероприятий оздо-

ровления детей 

- Назначения и рекомендации специали-

стам и воспитателям 

- Проведение комплекса лечебно-

оздоровительных и профилактических 

мероприятий 

- Организация социально-

психологической помощи семье 

Врач-офтальмолог, медсестра-ортоптистка 

- Обследование, диагностика 

- Назначения и рекомендации специалистам и 

воспитателям 

- Проведение комплекса лечебно-

коррекционных и профилактических меропри-

ятий, контроль лечебно-коррекционной рабо-

ты 

- Участие в работе консилиума 

- Организация социально-психологической 

помощи семье 

Ребенок  

с ограниченными 

возможностями  

здоровья 

Музыкальный руководитель 

- Обследование 

- Диагностика, контроль развития 

- Участие в разработке индивидуальной про-

граммы сопровождения 

- Организация занятий по коррекции развития 

музыкально-ритмических движений, музы-

кального слуха и интонирования 

- Участие в консилиумах 

Воспитатель 

- Обследование 

- Диагностика, контроль развития 

- Участие в разработке индивидуаль-

ной программы сопровождения. 

- Составление планов индивидуаль-

ной коррекционной работы 

- Участие в работе консилиумов 

- Организация социально-

психологической помощи семье 

Учитель-логопед 

- Комплексное обследование 

- Диагностика, контроль развития 

- Разработка индивидуальной программы 

сопровождения 

- Составление планов индивидуальной ра-

боты 

- Подготовка консилиумов 

- Организация социально-психологической 

помощи семье 

Инструктор по физической культуре 

- Обследование 

- Диагностика, контроль развития 

- Участие в разработке индивидуальной 

программы сопровождения 

- Организация занятий по коррекции 

развития физических качеств и основ-

ных видов движений. 

- Занятия ЛФК 

- Участие в консилиумах 

Модель комплексного подхода к решению задач коррекционной работы 
 



2.7. Рабочая программа воспитания 

 

1. Целевой раздел 

  

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 (ФАОП ДО р. II п. 49 пп. 49.1 пп. 49.1.1 – 49.1.6) 

 

Общая цель воспитания в МБДОУ - личностное развитие дошкольников с нарушени-

ем зрения и создание условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей 

российского общества через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработан-

ных обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базо-

выми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (2 мес. 1 год, 1 год 

- 3 года, 3 года - 8 лет) на основе планируемых результатов достижения цели воспитания и с 

учетом психофизических особенностей обучающихся с нарушением зрения. 

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы. 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультур-

ных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, се-

мьи, общества и опирается на следующие принципы: 

- принцип гуманизма: приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, 

свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственно-

сти, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и 

окружающей среде, рационального природопользования; 

- принцип ценностного единства и совместности: единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, со-

творчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

- принцип общего культурного образования: воспитание основывается на культуре и 

традициях России, включая культурные особенности региона; 

- принцип следования нравственному примеру: пример как метод воспитания позволя-

ет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему диалогу, 

пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 

собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную воз-

можность следования идеалу в жизни; 

- принципы безопасной жизнедеятельности: защищенность важных интересов лично-

сти от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного 

поведения; 

- принцип совместной деятельности ребенка и педагогического работника: значи-

мость совместной деятельности педагогического работника и ребенка на основе приобщения 

к культурным ценностям и их освоения; 

- принцип инклюзивности: организация образовательного процесса, при котором все 

обучающиеся, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-

этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

Принципы реализуются в укладе МБДОУ, включающем воспитывающие среды, общ-

ности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

Уклад образовательной организации опирается на базовые национальные ценности, 

содержащие традиции региона и МБДОУ, задающий культуру поведения сообществ, описы-

вающий предметно-пространственную среду, деятельности и социокультурный контекст. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового циклов жизни МБДОУ, способствует формированию цен-
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ностей воспитания, которые разделяются всеми участниками образовательных отношений. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками, и учитывает 

психофизических особенностей обучающихся с нарушением зрения. Основными характери-

стиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и структурированность. 

Общности (сообщества) МБДОУ: 

1. Профессиональная общность включает в себя устойчивую систему связей и отно-

шений между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемых всеми сотрудника-

ми МБДОУ. Сами участники общности должны разделять те ценности, которые заложены в 

основу Программы. Основой эффективности такой общности является рефлексия собствен-

ной профессиональной деятельности. 

Педагогические работники должны: 

- быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных ори-

ентиров, норм общения и поведения; 

- мотивировать обучающихся к общению друг с другом, поощрять даже самые незна-

чительные стремления к общению и взаимодействию; 

- поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми 

внутри группы обучающихся принимала общественную направленность; 

- заботиться о том, чтобы обучающиеся непрерывно приобретали опыт общения на 

основе чувства доброжелательности; 

- содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чут-

кость к другим детям, побуждать обучающихся сопереживать, беспокоиться, проявлять вни-

мание к заболевшему другому ребенку; 

- воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество 

других детей (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелатель-

ность); 

- учить обучающихся совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, кото-

рые сплачивали бы и объединяли ребят; 

- воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

2. Профессионально-родительская общность включает сотрудников МБДОУ и всех 

педагогических работников членов семей обучающихся, которых связывают не только об-

щие ценности, цели развития и воспитания обучающихся, но и уважение друг к другу. Ос-

новная задача: объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в МБДОУ. Зачастую 

поведение ребенка сильно различается дома и в МБДОУ. 

3. Детско-взрослая общность: характерно содействие друг другу, сотворчество и со-

переживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как к полно-

правному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников общ-

ности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые вно-

сят педагогические работники в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и ста-

новятся его собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. В каждом 

возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости от решаемых 

воспитательных задач. 

4. Детская общность: общество других детей является необходимым условием полно-

ценного развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы обществен-

ного поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, 

трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе дру-

гих детей рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие 

же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями других. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В 
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МБДОУ обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, так и с младши-

ми детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и приоб-

ретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, нормам 

поведения и традициям. Отношения с младшими - это возможность для ребенка стать авто-

ритетом и образцом для подражания, а также пространство для воспитания заботы и ответ-

ственности. 

Организация жизнедеятельности обучающихся дошкольного возраста в разновозраст-

ной группе обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования. 

5. Культура поведения педагогического работника в МБДОУ направлена на создание 

воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая психоло-

гическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие 

спешки, разумная сбалансированность планов являются необходимыми условия нормальной 

жизни и развития обучающихся. 

Социокультурным контекстом является социальная и культурная среда, в которой че-

ловек растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и 

поведение человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной 

основе Программы воспитания. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей воспита-

тельной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные осо-

бенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального парт-

нерства образовательной организации. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской общественно-

сти как субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. 

Деятельности и культурные практики в МБДОУ. 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника с 

нарушением зрения, обозначенных в ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели воспи-

тания могут выступать следующие основные виды деятельности и культурные практики: 

- предметно-целевая (виды деятельности, организуемые педагогическим работником, 

в которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее 

реализации совместно с родителям (законным представителям); 

- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком ин-

струментального и ценностного содержаний, полученных от педагогического работника, и 

способов их реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная ак-

тивность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, об-

щительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

Требования к планируемым результатам освоения Программы воспитания. 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка с нарушени-

ем зрения. Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориенти-

ров, представленных в виде обобщенных портретов ребенка с нарушением зрения к концу 

раннего и дошкольного возрастов. Основы личности закладываются в дошкольном детстве, 

и, если какие-либо линии развития не получат своего становления в детстве, это может отри-

цательно сказаться на гармоничном развитии человека в будущем. 

На уровне МБДОУ не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в 

соответствии с ФГОС ДО, так как "целевые ориентиры основной образовательной програм-

мы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде пе-

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

сравнения с реальными достижениями обучающихся". 

Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с нарушением зрения 
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дошкольного возраста (до 8 лет) 

Портрет ребенка с нарушением зрения дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направления 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, при-

рода 

Любящий свою малую родину и имеющий представление 

о своей стране, испытывающий чувство привязанности к 

родному дому, семье, близким людям. 

Социальное Человек, се-

мья, дружба, 

сотрудниче-

ство 

Различающий основные проявления добра и зла, прини-

мающий и уважающий ценности семьи и общества, прав-

дивый, искренний, способный к сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку, проявляющий задатки чувства 

долга: ответственность за свои действия и поведение; 

принимающий и уважающий различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. Дружелюбный и 

доброжелательный, умеющий слушать и слышать собе-

седника, способный взаимодействовать с педагогическим 

работником и другими детьми на основе общих интере-

сов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий по-

требность в самовыражении, в том числе творческом, 

проявляющий активность, самостоятельность, инициати-

ву в познавательной, игровой, коммуникативной и про-

дуктивных видах деятельности и в самообслуживании, 

обладающий первичной картиной мира на основе тради-

ционных ценностей российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и обществен-

ной гигиены, стремящийся соблюдать правила безопас-

ного поведения в быту, социуме (в том числе в цифровой 

среде), природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе на ос-

нове уважения к людям труда, результатам их деятельно-

сти, проявляющий трудолюбие при выполнении поруче-

ний и в самостоятельной деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в 

быту, природе, поступках, искусстве, стремящийся к 

отображению прекрасного в продуктивных видах дея-

тельности, обладающий зачатками художественно-

эстетического вкуса. 

Рабочая программа воспитания для образовательных организаций, реализующих 

адаптированные образовательные программы дошкольного образования (далее - программа 

воспитания), предусматривает обеспечение процесса разработки рабочей программы воспи-

тания на основе требований Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об обра-

зовании в Российской Федерации". 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся с наруше-

нием зрения в МБДОУ предполагает преемственность по отношению к достижению воспи-

тательных целей начального общего образования (далее - НОО). 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного иде-

ала, который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представ-

ление о человеке. 

В основе процесса воспитания обучающихся в МБДОУ лежат конституционные и 

национальные ценности российского общества. 

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики возмож-
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ных достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника МБДОУ и с базо-

выми духовно-нравственными ценностями.  

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, в 

рабочей программе воспитания отражается взаимодействие участников образовательных от-

ношений (далее - ОО) со всеми субъектами образовательных отношений. Только при подоб-

ном подходе возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и таланты 

обучающихся, подготовить их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребѐнком, они отражены в основных 

направлениях воспитательной работы МБДОУ: 

- 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 

воспитания. 

- Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

- Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления вос-

питания. 

Реализация Программы воспитания основана на взаимодействии с разными субъекта-

ми образовательных отношений. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с другими 

организациями. 

Программа воспитания является неотъемлемым компонентом АООП. Структура Про-

граммы воспитания включает пояснительную записку и три раздела - целевой, содержатель-

ный и организационный, в каждом из них предусматривается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Основные характеристики уклада МБДОУ 

Цель и смысл деятельности МБДОУ:  

Создание условий для становления у ребенка нравственных начал, воспитание любви 

к семье, к Родине, природе, формирование уважения к человеку труда, воспитание любви к 

прекрасному, приобщение к здоровому образу жизни. 

Миссия МБДОУ: 

Детский сад создан для того, чтобы ребенок рос счастливым, здоровым, любопытным, 

эмоционально отзывчивым и общительным. 

Принципы жизни и воспитания в МБДОУ  

Наличие четкого распорядка жизни детского сада. 

Создание и поддержание у ребенка положительного эмоционального отношения к 

окружающим его людям. 

Первостепенное значение примера воспитателя. 

Повседневное упражнение детей в нравственных поступках. 

Постепенное усвоение детьми конкретных умений, знаний, навыков. 

Воспитание словом в сочетании с воспитанием в деятельности. 

Приоритет воспитанию у детей трудолюбия. 

Ласковое, заботливое отношение к детям в сочетании с разумной требовательностью к 

ним. 

Поддержание бодрого, жизнерадостного настроения детей. 

Создание ситуации успеха для каждого ребенка. 
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Занятость ребенка содержательной деятельностью (игра, труд, общение, познание, 

художественно-эстетическая деятельность, активные движения). 

Возможность выбора для ребенка вида деятельности. 

Забота о здоровье и всестороннем развитии детей. 

Признание того, что ребенку для полного и гармоничного развития его личности 

необходимо расти в атмосфере счастья, любви и понимания. 

Право ребенка на сохранение своей индивидуальности. 

Образ МБДОУ, его особенности, символика, внешний имидж  

Образ МБДОУ: детский сад – дом игры, творчества, труда, общения, радостного по-

знания мира. 

Особенности МБДОУ: 
Ключевые линии образовательного процесса: 

комплексное и гармоничное развитие ребенка по всем направлениям – социально-

коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-

эстетическое развитие; физическое развитие; 

приоритетное осуществление деятельности по квалифицированной коррекции недо-

статков в физическом и (или) психическом развитии одной и более категорий детей с огра-

ниченными возможностями здоровья; 

приоритетное осуществление деятельности по проведению санитарно-гигиенических, 

лечебно-оздоровительных и профилактических мероприятий и процедур. 

Региональные и муниципальные особенности социокультурного и природного 

окружения: 

социокультурное пространство моногорода Оленегорска и Мурманской области; 

полиэтнический состав населения; 

социокультурное наследие коренных жителей Кольского Заполярья – саамов; 

многообразие животного и растительного мира Кольского Заполярья; 

культурное и историческое наследие, традиции: 

 памятники истории и культуры 

 народные художественные промыслы;  

 народные костюмы; 

 народные праздники; 

 народные игры; 

наличие современных производственных объектов (горно-обогатительный комбинат). 

Воспитательно значимые проекты и программы, в которых участвует или 

планирует участвовать МБДОУ:  

национальный проект «Образование»; 

Федеральный проект «Поддержка семей, имеющих детей» 

Использование инновационных образовательных технологий: 

- деятельностная технология духовно-нравственного воспитания дошкольников; 

проектная деятельность воспитанников по освоению культурного, природного облика 

города Оленегорска и Мурманской области, их экономики, социальной и духовной жизни 

людей; 

- инновационные формы работы по эстетическому воспитанию дошкольников; 

- инновационные технологии здоровьесберегающего воспитания; 

- современные игровые технологии воспитания (квесты, игры с использованием 

интерактивных технологий и др.); 

- современные коррекционные технологии: арт-терапия, сказкотерапия, 

психогимнастика, песочная терапия и др. 

- участие воспитанников вместе со взрослыми в социальных акциях, движениях, 

волонтерских проектах; 

- использование воспитательного потенциала интернет-технологий; 

- активные, деятельностные формы консультирования и просвещение родителей.  
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Особенности МБДОУ, связанные с наличием детей с особыми образовательными 

потребностями: 

работа с детьми с тяжелыми нарушениями речи; 

работа с детьми с нарушением зрения. 

В части формируемой участниками образовательных отношений в программе пред-

ставлены методики и формы организации воспитательной работы, предусматривающие: 

формирование уважительного отношения к профессиям города Оленегорска и Мур-

манской области (горняк, моряк, металлург, военнослужащий, оленевод); 

формирование первичных представлений о коренных жителях Кольского Заполярья – 

саамов, знакомство с художественными произведениями саамской культуры, с саамскими 

народными играми; традициями и праздниками саамов. 

Символика МБДОУ:  

Эмблемой детского сада является стилизованное изображение родника с лицом ре-

бенка (д/с «Роничок»). 

Девиз /Речевка: 
Каждый ребенок — капелька, лучик, 

Вместе собрались — светлый родник. 

Что понесут к речке жизни бегущей? 

Ты призадумайся только на миг. 

Будут рекою чистой, хрустальной, 

Или как пруд со стоячей водой, 

 

Станут ли озером с гладью зеркальной, 

Может быть, морем с крутою волной... 

Все, что заложено, все к нам вернется, 

Доброе сея, пожнем мы добро. 

Сердце пусть радостью вновь улыбнется, 

Встретившись с каплей ручья моего! 

Флаг – прямоугольное полотнище с изображением эмблемы детского сада. 

Внешний имидж связан с представлением о МБДОУ как об организации, квалифика-

ция и опыт сотрудников которой являются основой и гарантией для: 

обучения и воспитания детей дошкольного возраста в соответствии с современным 

уровнем знаний в области детской психологии и педагогики;  

всестороннего нравственного, умственного, физического, эстетического развития де-

тей; 

подготовки детей к обучению в общеобразовательной школе; 

реализации всего комплекса необходимых мер по организации питания и хозяйствен-

но-бытового обслуживания детей, обеспечения соблюдения ими личной гигиены и режима 

дня. 

Отношение к воспитанникам, их  родителям (законным представителям), со-

трудникам и партнерам МБДОУ  

Отношение к воспитанникам и их родителям (законным представителям) соот-

ветствует основным принципам и условиям, закрепленным ФГОС ДО: 

 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (ро-

дителей (законных представителей), педагогических и иных работников МБДОУ) и детей; 

уважение личности ребенка; 

содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

сотрудничество МБДОУ с семьей; 

вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность. 

Отношение к партнерам МБДОУ строятся на признании того, что детский сад явля-

ется открытой образовательной организацией, осуществляющей взаимодействие с внешними 
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партнерами в интересах наилучшего достижения целей и задач, стоящих перед МБДОУ. Ос-

новными принципами социального партнерства МБДОУ являются: 

заинтересованность в партнѐрских отношениях; 

равноправие сторон; 

уважение и учет интересов сторон; 

добровольность принятия сторонами на себя обязательств; 

реальность обязательств, принимаемых на себя сторонами; 

обязательность выполнения договоров, соглашений; 

ответственность сторон за невыполнение договоров, соглашений. 

Ключевые правила МБДОУ  

Ключевое правило для работников: во всех действиях в отношении детей первооче-

редное внимание должно уделяться наилучшему обеспечению интересов ребенка. 

Ключевое правило для родителей: быть ответственными и компетентными родителя-

ми, расширять и активно применять в воспитании детей педагогические, психологические и 

медицинские знания. 

Ключевое правило для воспитанников: расти и становиться лучше. 

Традиции и ритуалы, особые нормы этикета в МБДОУ  

Традиции и ритуалы МБДОУ:  
в течение дня: 

ритуалы встречи и прощания (утренний круг, вечерний круг); 

использование классической музыки, произведений народного фольклора и детской 

классической литературы в ритуалах убаюкивания, умывания, вхождения в тему занятия; 

благодарение после приема пищи, оказанной помощи и т.п.; 

утренняя зарядка; 

поздравления: открытки, поделки, сюрпризные моменты (тайный друг, подарок в 

шкафчик). 

в течение года: 

традиционные праздники, посвященные временам года («Осенины», «Здравствуй, ле-

то красное», «Зимушка пришла» и т.д.) 

украшение групп, залов и холлов МБДОУ к праздникам; 

изготовление подарков к праздникам; 

выставки совместного детско-взрослого творчества к традиционным праздникам; 

традиционные спортивные игры, состязания, конкурсы «Веселые старты», «Быть здо-

ровыми хотим», «Здоровый дошкольник», в том числе и семейные «Папа, мама, я – спортив-

ная и дружная семья», «Папа может все, что угодно» и т.п.; 

ГТО среди дошкольников и педагогов 

Дни здоровья 

посещение библиотек, школ, музеев; 

традиционная встреча птиц, изготовление и вывешивание скворечников и кормушек. 

Особые нормы этикета в МБДОУ:  

равное уважительное отношение сотрудников МБДОУ ко всем детям, 

равное уважительное отношение детей ко всем сотрудникам МБДОУ,  

держаться в общении просто; 

не подаваться изменениям в настроении; 

сдерживать негативные эмоции; 

быть неизменно приветливыми; 

быть обязательными; 

держать слово; 

спокойно переносить отдельные неудобства; 

в любых ситуациях сохранять достоинство; 

не придавать внимания мелочам; 

больше делать, чем говорить; 
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думать, прежде чем говорить.  

Особенности РППС, отражающие образ и ценности МБДОУ  

МБДОУ ориентируется на то, что развивающая среда учреждения должна быть: 

комфортной по отношению к воспитанникам (в том числе с ограниченными возмож-

ностями здоровья) и педагогическим работникам; 

обновляемой и улучшающейся; 

создающей условия для духовно-нравственного развития и воспитания детей; 

обеспечивающей высокое качество дошкольного образования, его доступность, от-

крытость и привлекательность для детей и их родителей (законных представителей) и всего 

общества; 

гарантирующей охрану и укрепление физического и психологического здоровья вос-

питанников. 

Социокультурный контекст, внешняя  

социальная и культурная среда МБДОУ  

Социокультурный контекст и внешняя среда МБДОУ состоят в том, что детский сад 

осуществляет свою деятельность в условиях моногорода с его типичными характеристиками: 

относительно размеренный темп жизни; 

культурные традиции, связанные с отдаленным прошлым и недавней историей;  

тесные социальные контакты людей; 

преобладание семей со средним или ниже среднего уровнем доходов; 

различный уровень образования людей, их культурных запросов и интересов; 

поглощѐнность взрослых повседневными делами и заботами; 

в семьях, как правило, 1-2 ребенка; 

многие дети растут в неполных семьях. 

По национальному составу большинство населения составляют русские. Русский 

язык, таким образом, является основным. На нем говорят и представители других нацио-

нальностей и этнических групп. 

Преобладающее вероисповедание – православие. Религиозные праздники отмечаются 

наряду с государственными. 

В развитии и воспитании детей большинство семей ориентируется на традиционные 

ценности и представления. Вместе с тем, выбор методов и форм воспитания в семье часто 

стихиен и не всегда осознается родителями. В этой связи, многие родители нуждаются в 

психолого-педагогических, гигиенических и медицинских знаниях. 

Как правило, родители готовы к сотрудничеству с воспитателями. Часть семей приво-

дит детей в детский сад, имея свои запросы и ожидания. Детский сад учитывает названные 

особенности социокультурного окружения МБДОУ в работе непосредственно как с детьми, 

так и с их родителями (законными представителями). 

 

2. Содержательный раздел 

 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 (ФАОП ДО р. II п. 49 пп. 49.2 пп. 49.2.1 – 49.2.7.2) 

 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми с нарушени-

ем зрения дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО, 

одной из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный образо-

вательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, приня-

тых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 
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- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями воспита-

тельной работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой деятель-

ность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых 

ценностей в целостном образовательном процессе. На их основе определяются региональ-

ный и муниципальный компоненты. 

Патриотическое направление воспитания. 

Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нрав-

ственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей обра-

за жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 

"патриотизм" и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

- когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, ду-

ховных и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

- эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине - России, уваже-

нием к своему народу, народу России в целом; 

- регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культур-

ных традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за насто-

ящее и будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культур-

ному наследию своего народа; 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства соб-

ственного достоинства как представителя своего народа; 

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим соотече-

ственникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, родителям 

(законным представителям), соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этни-

ческой принадлежности; 

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания 

единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель МБДОУ должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

- ознакомлении обучающихся с нарушением зрения с историей, героями, культурой, 

традициями России и своего народа; 

- организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение обу-

чающихся с нарушением зрения к российским общенациональным традициям; 

- формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отно-

шения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 

Социальное направление воспитания. 

Семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального направления 

воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок с нарушением зрения открывает личность другого че-

ловека и его значение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все мно-

гообразие социальных отношений и социальных ролей. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника с нарушением зре-

ния заключается в формировании ценностного отношения обучающихся к семье, другому 

человеку, развитии дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания: 

1. Формирование у ребенка с нарушением зрения представлений о добре и зле, пози-
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тивного образа семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами 

дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи лю-

дей в различных видах деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и 

заботы. Анализ поступков самих обучающихся с нарушением зрения в группе в различных 

ситуациях. 

2. Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обще-

стве: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудниче-

ства, умения договариваться, умения соблюдать правила. 

При реализации данных задач воспитатель МБДОУ должен сосредоточить свое вни-

мание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

- организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду), игры с правилами, 

традиционные народные игры; 

- воспитывать у обучающихся с ОВЗ навыки поведения в обществе; 

- учить обучающихся с ОВЗ сотрудничать, организуя групповые формы в продуктив-

ных видах деятельности; 

- учить обучающихся с ОВЗ анализировать поступки и чувства - свои и других людей; 

- организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

- создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

Познавательное направление воспитания. 

Цель: формирование ценности познания (ценность - "знания"). 

Значимым для воспитания ребенка с нарушением зрения является формирование це-

лостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное от-

ношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к педагогическому работнику как источни-

ку знаний; 

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-источники, 

дискуссии). 

Направления деятельности воспитателя: 

- совместная деятельность воспитателя с детьми с нарушением зрения на основе 

наблюдения, сравнения, проведения опытов (экспериментирования), организации походов и 

экскурсий, просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и 

просмотра книг; 

- организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной 

и исследовательской деятельности обучающихся с нарушением зрения совместно с педаго-

гическим работником; 

- организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включаю-

щей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного 

типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 

Физическое и оздоровительное направление воспитания. 

Цель: сформировать навыки здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятель-

ности лежит в основе всего. Физическое развитие и освоение ребенком с нарушением зрения 

своего тела, происходит в виде любой двигательной активности: выполнение бытовых обя-

занностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок (ценность - 

"здоровье"). 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

1) обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания обу-

чающихся с нарушением зрения (совместной и самостоятельной деятельности) на основе 

здоровье формирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для 

гармоничного физического и эстетического развития ребенка; 

2) закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды; 
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3) укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, 

обучение двигательным навыкам и умениям; 

4) формирование элементарных представлений в области физической культуры, здо-

ровья и безопасного образа жизни; 

5) организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

6) воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 

- организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, 

дворовых игр на территории детского сада; 

- создание детско-педагогических работников проектов по здоровому образу жизни; 

- введение оздоровительных традиций в МБДОУ. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной 

частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель формирует у дошкольников с наруше-

нием зрения понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не толь-

ко гигиене и здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. Особен-

ность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны формироваться 

на протяжении всего пребывания ребенка с нарушением зрения в МБДОУ. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключе-

вых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной периодич-

ностью, ребенок с нарушением зрения вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно 

они становятся для него привычкой. 

Формируя у обучающихся с нарушением зрения культурно-гигиенические навыки, 

воспитатель МБДОУ должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направ-

лениях воспитательной работы: 

- формировать у ребенка с нарушением зрения навыки поведения во время приема 

пищи; 

- формировать у ребенка с нарушением зрения представления о ценности здоровья, 

красоте и чистоте тела; 

- формировать у ребенка с нарушением зрения привычку следить за своим внешним 

видом; 

- включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка с нарушением зре-

ния, в игру. 

Работа по формированию у ребенка с нарушением зрения культурно-гигиенических 

навыков должна вестись в тесном контакте с семьей. 

Трудовое направление воспитания. 

Цель: формирование ценностного отношения обучающихся к труду, трудолюбия, а 

также в приобщении ребенка к труду (ценность - "труд"). 

Основные задачи трудового воспитания: 

1) Ознакомление обучающихся с нарушением зрения видами труда педагогических 

работников и воспитание положительного отношения к их труду, познание явлений и 

свойств, связанных с преобразованием материалов и природной среды, которое является 

следствием трудовой деятельности педагогических работников и труда самих обучающихся 

с нарушением зрения. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности обучающихся с 

нарушением зрения, воспитание навыков организации своей работы, формирование элемен-

тарных навыков планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряже-

нию физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи). 

При реализации данных задач воспитатель МБДОУ должен сосредоточить свое вни-

мание на нескольких направлениях воспитательной работы: 

- показать детям с нарушением зрения необходимость постоянного труда в повсе-

дневной жизни, использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольни-
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ков; 

- воспитывать у ребенка с нарушением зрения бережливость (беречь игрушки, одеж-

ду, труд и старания родителей (законных представителей), других людей), так как данная 

черта непременно сопряжена с трудолюбием; 

- предоставлять детям с нарушением зрения самостоятельность в выполнении работы, 

чтобы они почувствовали ответственность за свои действия; 

- собственным примером трудолюбия и занятости создавать у обучающихся с нару-

шением зрения соответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятель-

ности; 

- связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, же-

ланием приносить пользу людям. 

Этико-эстетическое направление воспитания. 

Цель: формирование конкретных представления о культуре поведения, (ценности - 

"культура и красота"). 

Основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии 

на внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведе-

ний искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны 

и других народов; 

5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка с 

нарушением зрения действительности; 

6) формирование у обучающихся с нарушением зрения эстетического вкуса, стремле-

ния окружать себя прекрасным, создавать его. 

Для того чтобы формировать у обучающихся с нарушением зрения культуру поведе-

ния, воспитатель МБДОУ должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных 

направлениях воспитательной работы: 

- учить обучающихся с нарушением зрения уважительно относиться к окружающим 

людям, считаться с их делами, интересами, удобствами; 

- воспитывать культуру общения ребенка с нарушением зрения, выражающуюся в 

общительности, этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя 

в общественных местах; 

- воспитывать культуру речи: называть педагогических работников на "вы" и по име-

ни и отчеству, не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, 

владеть голосом; 

- воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с иг-

рушками, книгами, личными вещами, имуществом МБДОУ; умение подготовиться к пред-

стоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, после заверше-

ния привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести в порядок 

свою одежду. 

Цель эстетического воспитания - становление у ребенка с нарушением зрения цен-

ностного отношения к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного 

опыта и развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и ду-

ховной составляющей внутреннего мира ребенка с нарушением зрения. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают 

следующее: 

- выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих обучаю-

щихся с нарушением зрения с воспитательной работой через развитие восприятия, образных 

представлений, воображения и творчества; 

- уважительное отношение к результатам творчества обучающихся с нарушением зре-
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ния, широкое включение их произведений в жизнь МБДОУ; 

- организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды; 

- формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на 

русском и родном языке; 

- реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми с наруше-

нием зрения по разным направлениям эстетического воспитания. 

 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Воспитывающая среда МБДОУ 

Условия для формирования эмоционально -ценностного отношения  

ребенка к окружающему миру, другим людям, себе  

2-4 года 
Младший дошкольный возраст – от двух до четырех лет – важный период в нрав-

ственном развитии детей. На данном возрастном этапе у малышей активно формируются 

первые элементарные представления о хорошем и плохом, навыки поведения, добрые чув-

ства к окружающим их взрослым и сверстникам.  

С момента перехода малышей в дошкольную группу жизнь их несколько изменяется: 

возникает и развивается сюжетно-ролевая игра,  

дети постепенно включаются в систематическую и обязательную общегрупповую де-

ятельность (на занятиях),  

принимают участие в играх с правилами,  

им даются первые трудовые поручения.  

В первой и второй младших группах дети должны усвоить новые, более сложные для 

них правила, направляющие их поведение, взаимоотношения с близкими для них людьми, со 

сверстниками. 

Детям младшего дошкольного возраста свойственна большая эмоциональная отзыв-

чивость, что позволяет успешно решать задачи воспитания добрых чувств и отношений к 

окружающим людям. Очень важно при этом, чтобы воспитатель поддерживал у детей поло-

жительное эмоциональное состояние: отзывчивость на его предложение, просьбу, чувство 

сопереживания при виде огорчения другого. У детей воспитывают любовь к близким, жела-

ние сделать им что-то хорошее. Это достигается при одобрении, похвале взрослыми проявле-

ний ребенком добрых чувств к окружающим. 

На четвертом году жизни педагог продолжает воспитывать у детей симпатию к това-

рищам, стремление быть хорошим, добрым, внушает ребенку, что нужно стыдиться своих 

плохих поступков. Особую заботу составляет воспитание жизнерадостности, уверенности в 

своих силах. 

У детей младшего дошкольного возраста уже достаточно ярко выражена потребность 

в совместных играх со сверстниками, в общении с ними. Эта социальная потребность явля-

ется предпосылкой развития дружеских взаимоотношений. По отношению к детям от двух 

до трех лет необходимо поддерживать чувство радости при общении со сверстниками, при 

достижении хороших результатов. Вместе с тем, воспитатель учит детей замечать нарушение 

правил взаимоотношений (толкнул, отнял игрушку). 

В три года стремление к общению с другими детьми возрастает. Трехлетние дети уже 

могут быть хорошими товарищами. В этом возрасте воспитатель формирует у детей умение 

доброжелательно относиться к более младшим, по просьбе взрослого позаботиться о нович-

ке, о детях, пришедших после болезни, научить другого тому, что он умеет сам. 

В период от трех до четырех лет дети активно овладевают речью. Они начинают 

разбираться в окружающих явлениях и давать элементарные словесные оценки. Интенсивное 
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развитие речи, большую детскую активность и эмоциональность воспитатель использует для 

знакомства малышей с окружающим миром, с людьми, с правилами взаимоотношений. 

Воспитанники первой младшей группы должны усвоить, что нужно играть, занимать-

ся, не обижать друг друга, не отнимать игрушки, а просить их вежливо, беречь мебель, 

книжки, аккуратно обращаться с ними. У детей формируется представление о том, что надо 

любить животных, птиц, беречь растения. Ребята начинают понимать, что взрослые заботят-

ся о том, чтобы им в детском саду было хорошо, (повар готовит обед, няня убирает комнату 

и т.д.), что к труду взрослых надо относится бережно. 

У детей второй младшей группы не только закрепляются эти представления, но и 

формируются новые. Дети усваивают, что все люди работают: строят дома, делают машины, 

выращивают хлеб, овощи и т.д., помогают друг другу. Дети понимают, что заботиться о ма-

лышах, помогать взрослым и сверстникам – это хорошо. 

У детей формируется представление о правдивости: надо говорить правду, не лгать. 

Важно создать в группе такую обстановку, чтобы у ребенка возникало положительное 

эмоциональное отношение к окружающим его людям. При скупости эмоциональных прояв-

лений взрослых у детей наблюдается безразличие к тому, что происходит вокруг них, их со-

циальные проявления при этом слабо выражены, а отсутствие их задерживает эмоцио-

нальное, речевое, умственное и физическое развитие детей. 

Воспитателю не следует скупиться на ласку при общении с маленьким ребенком, но 

ласковое, заботливое отношение к детям должно сочетаться с разумной требовательно-

стью к ним, при которой у ребенка возрастает желание становится лучше, поступать честно, 

как это обусловлено правилами общения между людьми. 

Следует помнить, что малыши легче выполняют необходимые правила, когда у них 

жизнерадостное настроение. Поэтому все то, что способствует поддержанию нормального 

психического состояния ребят: соблюдение режима, хорошие взаимоотношения между 

взрослыми, педагогом и детьми, интересная содержательная деятельность, составляет суще-

ственное условие предупреждения кризисов. 

Надо воспитывать у малышей доброжелательное отношение к окружающим. Опыт 

показывает, что приветливый тон при обращении взрослых друг к другу и к детям создает 

благоприятную атмосферу для того, чтобы приучать к этому малышей. Приветливый тон 

взрослых составляет одно из важных методических средств в воспитании у детей доброго 

отношения к сверстникам и взрослым. 

4-5 лет 

В воспитании детей пятого года жизни совершенно особое значение приобретает 

требовательность. На этой ступени еще нельзя полагаться на сознательное управление ре-

бенком своим поведением, так как многое он еще не понимает, не умеет отчленить положи-

тельный пример поведения от дурного, кое-что из того, что требуют взрослые, забывает, кое-

что делает вопреки этим указаниям, не считая их для себя обязательными. Требования, 

предъявляемые детям, должны быть разумны, и задачи, поставленные перед ребенком, вы-

полнимы. 

Прежде чем ребенку запретить что-то или дать указание что-то выполнить, следует 

продумать целесообразность запрета, возможность выполнения указания. Предъявляя требо-

вания, следует помнить о соблюдении известной последовательности, идя от легких задач ко 

все более и более сложным, при выполнении которых детям понадобится проявить опреде-

ленные усилия. 

Серьезным препятствием в выработке у детей навыков и привычек культурного пове-

дения, правильных взаимоотношений со сверстниками является отсутствие постоянства 

требований. Между тем как именно постоянство воздействий создает предпосылки для фор-

мирования привычек, и ребенок уже многое может сделать без напоминаний и дополнитель-

ных указаний педагога. 

В требованиях к ребенку всегда должно заключаться указание того, что нужно сде-

лать: убрать строительный материал на место, вымыть руки после занятий лепкой. При этом 
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условии дети утверждаются в необходимости выполнить требуемое, а указания, идущие от 

запрета, пробуждают детский негативизм. 

Следует помнить и еще одно важное условие – требования должны предъявляться в 

доброжелательном тоне и выражать уверенность в том, что ребенок справится с постав-

ленной перед ним задачей. Старания ребенка непременно надо поощрять. 

Так же как и на предшествующей возрастной ступени, воспитание нравственных 

чувств является важнейшей задачей, но у детей пятого года жизни чувства проявляются бо-

лее активно и выражаются в сопереживании по поводу радости и огорчения сверстников, в 

стремлении прийти на помощь, в желании и готовности сделать хорошее для других. 

Важной задачей, приобретающей на этой возрастной ступени особое значение, явля-

ется формирование взаимоотношений со взрослыми и сверстниками: вежливое, вниматель-

ное отношение к взрослым, умение дружно играть с детьми, защищать слабого, обиженного, 

помогать товарищам, проявлять заботу о маленьких. 

Для успешного решения задач нравственного воспитания следует продумать такую 

организацию быта, при которой взрослые работают слаженно и четко, в детском саду уста-

новлен мажорный настрой, приветливый тон, требовательность сочетается с готовностью 

прийти на помощь ребенку.  

Наряду с другими методами воспитания уважения к взрослым, привычки проявлять 

вежливость педагоги используют показ иллюстраций, на которых изображены различные 

бытовые ситуации, а также чтение или рассказывание литературных произведений.  

5-7 лет 

В старшем дошкольном возрасте повышается воспитательное значение занятий. Педа-

гог использует занятия для формирования у детей моральных представлений о высоких че-

ловеческих качествах (трудолюбии, дружбе, коллективизме, доброте, справедливости, чест-

ности, скромности). В системе занятий более широкими по тематике становятся этические 

беседы. При этом широко используется художественная литература. Обсуждая с детьми 

соответствующее произведение, воспитатель стремится донести до их сознания основной 

смысл, идею рассказа или сказки; научить их разбираться в мотивах поступков героев, пер-

сонажей художественного произведения, справедливой оценке образа; определять и выска-

зывать свое отношение к героям, к событиям, о которых идет речь в рассказе; формировать у 

детей обобщенные и дифференцированные этические представления; научить ребенка соот-

носить полученные представления с опытом своей жизни, сравнивать, сопоставлять различ-

ные поступки окружающих людей и героев художественных произведений.   

Эмоционально окрашивают занятия рассказы воспитателя. Рассказ может предше-

ствовать беседе, служить началом ее, обобщением либо концом. 

Планирую занятия по формированию представлений детей о явлениях общественной 

жизни, надо использовать наиболее целесообразный способ – тематический, например, 

«Наша Родина – Россия», «О труде в городе и на селе», «Родная природа», «Праздник Побе-

ды» и др. При этом воспитатель должен обратить внимание на два важных момента: занятия 

по разным темам должны быть связаны между собой и обусловливать разнообразную дея-

тельность детей. При этом задачи по формированию представлений, развитию связной речи, 

обогащению словаря и др. не должны ни в коей мере отодвигать на второй план решение 

нравственных задач. 

 

Условия для обретения ребенком первичного опыта деятельности и поступка 

в соответствии с традиционными ценностями российского общества  

2-4 года 

Нравственное воспитание детей младшего дошкольного возраста осуществляется в 

первую очередь в бытовой деятельности. Это обусловлено тем, что большая часть времени в 

соответствии с режимом дня отводится на различные процессы, связанные с удовлетворени-

ем жизненных потребностей малышей. Повседневные действия, которые многократно со-

вершают дети, умываясь, одеваясь, понятны им, доступны для выполнения; тождественные 
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условия позволяют сравнительно быстро закрепить приобретенные навыки, которые в свою 

очередь оказываются очень важными для воспитания у малышей самостоятельности, навы-

ков культуры поведения.  

Воспитание культуры поведения в первой младшей группе предусматривает обучение 

им каждого ребенка в отдельности, так как конкретность восприятия мешает малышу отне-

сти к себе указания, направленные ко всем детям. 

Взрослый заботится, чтобы дети не оставались равнодушными к неудаче товарища, 

учит их сочувствовать, выражать готовность помочь. Сначала малыши проявляют сочув-

ствие по предложению воспитателя и делают это иногда неосознанно. Но систематическая 

работа приводит к тому, что дети начинают понимать, как можно проявить внимание, как 

выразить благодарность. Если педагог не проходит мимо фактов проявления детьми внима-

ния, хвалит их, объясняет что это хорошо, у ребят развиваются и крепнут нравственные 

чувства. 

Воспитатель подсказывает малышу, как он может проявить заботу о близких: «Когда 

бабушка отдыхает, ты не мешай ей, а играй тихо». Или: «Мама моет посуду, а ты помоги ей 

убрать ложки в шкаф, повесить на место полотенце, фартук». 

Для формирования у детей привычки заботиться друг о друге взрослый привлекает 

ребенка к оказанию помощи товарищам. При этом нужно не просто давать указание: «Подай 

Ксюше мяч», а лучше говорить так: «Посмотри, у всех ли детей есть мячи». Подобный совет 

побудит ребенка подумать, что он должен сделать. 

Навыки вежливо обращаться с просьбой к сверстнику, благодарить за услугу, усту-

пать место у крана, вешалки для полотенец и др. можно сравнительно легко воспитать у де-

тей уже к трем годам, если педагог с первых дней пребывания малышей в группе познакомит 

их с определѐнными правилами, научит соблюдать их. Указания воспитателя, а также сов-

местные наблюдения за положительными поступками других детей, поощрения способ-

ствуют формированию привычек культурного поведения (вежливости и др.), помогают вы-

полнению и закреплению необходимых правил взаимоотношений. 

Усилия педагога направляются также на использование разных видов игр для форми-

рования у малышей добрых чувств к сверстникам, правильных взаимоотношений. 

Дети включаются в сюжетно-ролевую игру: они изображают быт семьи, детского са-

да, виденное на улице, а иногда и эпизоды сказок. Чтобы использовать игру в целях нрав-

ственного воспитания, педагог прежде всего способствует усложнению ее содержания: обо-

гащает представления детей, дает им новые игрушки и материалы.  

Воспитатель способствует развитию игры подбором игрушек. Если, например, куклы 

у детей только едят и спят, то он предлагает игрушечное пианино, чтобы куклы организова-

ли праздник, стали петь и танцевать.  

4-5 лет 

Дети, посещающие детский сад, к четырем годам накапливают определенный опыт, 

который важно учитывать педагогу. Прежде всего это опыт общения со сверстниками, опыт 

выполнения нормативных требований педагога, которые одинаковы для всех детей. Это 

опыт совместных переживаний – общая радость, общие заботы, а иногда огорчения, возни-

кающие у малышей по разным поводам. Это опыт совместной трудовой деятельности (убор-

ка групповой комнаты, участка, уход за огородными культурами), требующей от детей уме-

ния согласовывать действия, оказывать друг другу помощь. Дети на четвертом году жизни 

приучаются дружно играть вместе, поддерживать игровой замысел друг друга, пользоваться 

общими игрушками. 

Относительно большая самостоятельность детей к началу пятого года жизни позволя-

ет изменить характер педагогического руководства детской деятельностью, предоставлять 

некоторым группам детей лишь материал для игр, полагаясь на их умение самостоятельно 

строить взаимоотношения и развивать содержание игр (однако не следует переоценивать эти 

возможности детей, особенно в первой половине года: их достижения в самоорганизации 

еще неустойчивы и детская деятельность требует пристального внимания со стороны воспи-
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тателя). 

Предпосылками для развития устойчивого морального поведения, формирования 

начал коллективных взаимоотношений являются постоянство педагогических требований 

детского сада и семьи, постоянное воздействие положительного примера взрослых. 

Для развития положительных взаимоотношений очень важно предоставлять детям 

возможность активно проявлять себя в разнообразной деятельности: много и содержательно 

играть, ежедневно трудиться, с интересом участвовать в занятиях. Именно содержательная 

деятельность, в которой детям постоянно приходится договариваться, согласовывать сои 

намерения с другими, уступать друг другу, формирует первый опыт коллективных взаимо-

отношений, создающих основу нравственного облика ребенка. 

Руководя деятельностью ребенка, необходимо ставить пред ними определѐнные зада-

чи, требующие не только индивидуальных, но и согласованных усилий. 

На пятом году жизни детей нужно приучать оказывать помощь взрослым. Сначала 

дети делают это по просьбе воспитателя, и он каждый раз положительно оценивает такую 

помощь. Позже, при систематической работе с детьми, они будут оказывать такую помощь и 

по собственной инициативе.  

При воспитании внимания и уважения к старшим педагог не ограничивается словес-

ными назиданиями, а побуждает к определенным действиям. Поведение детей организуется 

таким образом, чтобы они имели возможность доставить радость, удовольствие взрослым 

своим вниманием к ним, проявлением заботы. Например, воспитатель, работающий в 

первую смену, подсказывает детям во время прогулки нарвать букетик цветов для педагога, 

который придет во вторую смену, и поставить ей на стол. 

Знакомя детей с бытовыми правилами, воспитатель должен объяснить само правило, 

показать способы его выполнения и раскрыть ребенку его нравственный смыл. Например, 

выполнение правила «вытирать ноги о коврик при входе в детский сад» помогает поддержа-

нию чистоты в помещении и облегчает труд уборщиц. 

Одной из самых ответственных задач, стоящих перед педагогом средней группы, яв-

ляется воспитание у детей желания и умения трудиться, составляющих основу формирова-

ния важного нравственного качества – трудолюбия. 

Воспитателю следует иметь в виду, что участие детей младшего и среднего дошколь-

ного возраста в труде еще не является столь планомерным, как на старшей ступени. В этой 

связи нужно определить формы сотрудничества взрослого и ребенка при выполнении общей 

работы. Особое значение приобретают трудовые поручения. Это именно та форма организа-

ции детской деятельности, которую наиболее эффективно может использовать педагог в 

трудовом воспитании детей данного возраста. Важно, чтобы выполненное поручение было 

оценено педагогом, только при этом условии оно будет иметь воспитательное значение.  

Если на предшествующей возрастной ступени основными видами труда является са-

мообслуживание и отдельные трудовые поручения, то в средней группе главное внимание 

уделяется труду, направленному на общую пользу. Наиболее доступной формой такого тру-

да для детей данного возраста являются дежурства. Во втором полугодии все большее ме-

сто начинает занимать регулярный труд в природе.  

Продолжается воспитание ребенка в игре. Целесообразно ставить ребенка в опреде-

ленные игровые ситуации. Например, в играх в «самолет», «автобус», «пароход» дети с вы-

разительной ситуацией обращаются к пилоту, шоферу, капитану, чтобы их покатали на авто-

бусе, пароходе, а педагог не упустит возможности поощрить детей, заметив «Конечно, если 

так вежливо просят, капитан возьмет на пароход 5-6 человек и покатает их». 

Важные задачи нравственного воспитания можно решать путем влияния на сюжеты 

бытовых игр, например, «Мамин праздник», «Поездка семьи на поезде». В этих играх дети 

изображают уход взрослых за маленьким ребенком, день рождения мамы, праздники в семье 

и др. Все эти игры отличаются гуманистической направленностью, способствуют формиро-

ванию у детей уважения и любви к членам семьи, отзывчивости, доброты, заботливости и др. 

Важно расширять игровые интересы детей, делать содержание игр разнообразным, 
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например, включать сюжеты, связанные с работой людей разных профессий – шофера, ма-

шиниста, консультанта в магазине, доктора, воспитателя, строителя, садовника, моряка. Иг-

ры обогащаются яркими проживаниями, связанными с государственными праздниками, ра-

достными событиями в семье. 

В процессе игры воспитатель может использовать различные приемы воздействия на 

поведение детей: напоминания, советы, вопросы. Иногда воспитатель берет на себя опреде-

ленную роль. 

5-7 лет 

Действенность воспитания обеспечивается созданием специальных ситуаций, побуж-

дающих детей поступать правильно. Важно наличие определенных обязанностей, которые 

дети должны выполнять систематически. Если в средней группе детям дают, как правило, 

эпизодические поручения, то в старшей группе они превращаются в постоянные (уборка ку-

кольного уголка, уголка природы, подготовка к занятию и др.). 

Воспитатель, осуществляя контроль за деятельностью ребенка, стимулирует проявле-

ние и упрочение волевых качеств: доведение дела до конца, инициативность, преодоление 

трудностей и т.п.  

Особое внимание воспитатель обращает на осознанность и обязательность выполне-

ния правил детского сада. В старшей группе закрепляется необходимость выполнения требо-

ваний, которые становятся нормой поведения. Очень важно помочь увидеть ребенку влияние 

своего поведения на благополучие всей группы: «Не убрал игрушки – задержал начало заня-

тия», «Насорил во время еды – проявил неуважение к няне и дежурным». 

Со стороны воспитателя не исключены и даже обязательны серьезность, строгость, 

категоричность замечания тогда, когда ребенок плохо поступил. В каждом конкретном слу-

чае педагог ищет причину неправильного поведения ребенка, выяснить, случайна, незначи-

тельная она или здесь серьезное упущение воспитания. Индивидуальны при этом будут и 

меры воздействия: напоминание, замечание, объяснение, порицание.  

Но надо помнить, что дети болезненно реагируют на любое резкое слово, грубо сде-

ланное замечание, даже если по содержанию оно и верно. Поэтому очень важно, чтобы ре-

бенок понял, почему получил замечание. 

Метод убеждения наиболее эффективен в воспитании послушания и преодоления 

упрямства, однако он должен использоваться «не мимоходом», не в тот момент, когда ребе-

нок находится в состоянии возбуждения. 

Условия для становления самостоятельности, инициативности и творческого 

взаимодействия в разных детско -взрослых и детско -детских общностях, 

включая разновозрастное детское сообщество  

2-4 года 

В основе формирования самостоятельности лежит овладение отдельными действия-

ми в труде по самообслуживанию. Осуществляя заботу о ребенке, воспитатель всемерно по-

ощряет все проявления самостоятельности. Прежде всего он обдумывает, как и в чем дети 

могут ее проявить, как найти правильное соотношение между прямым обучением и воспи-

танием этого качества. 

Организуя игровую деятельность, воспитатель поощряет ребенка, который может сам 

найти нужные ему игрушки и материалы, расположиться с ними на ковре или за столом, 

придумать игру и быть занятым ею в течение 20-30 минут.  

Нередко в осуществлении замысла ребенок сталкивается с серьезными для него за-

труднениями: отыскать и приспособить нужные для игры вещи, переделать постройку, по-

тому что она оказалась неудобной. Преодоление этих затруднений сначала с помощью вос-

питателя, а потом и самостоятельно развивает у малыша настойчивость, привычку не отсту-

пать перед трудностями. Одновременно осуществление замысла повышает веру в свои силы, 

доставляет большое удовлетворение. Возможность активно, самостоятельно действовать, 

осуществлять свои намерения приводит к тому, что игра постоянно сопровождается радо-

стью. 
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Давая поручение, воспитателю необходимо обращать внимание ребенка на полез-

ность его деятельности.  

4-5 лет 

Одно из первых правил, которое усваивают дети в средней группе, предусматривает: 

«Все, что можешь, делай сам». 

Необходимо научить детей поддерживать порядок в группе, замечать нарушения и 

устранять их или сообщать об этом взрослому. К концу первого полугодия все дети должны 

усвоить правило «Каждой вещи – свое место». 

Развивающая самостоятельность детей перестраивает характер их взаимоотношений 

со взрослыми: дети начинают реже обращаться с просьбами о помощи при одевании, разде-

вании и т.п., активнее организуют совместные игры и в ходе их ставят перед воспитателем 

вопросы, обнаруживающие возникновение познавательных интересов, что, как известно, яв-

ляется важнейшим условием формирования личности.   

5-7 лет 

В целях развития самостоятельности воспитатель должен учить детей правильно, це-

лесообразно организовывать свой труд. Важно предоставлять детям возможность самостоя-

тельной индивидуальной работы кратковременного характера, затем переходить к постепен-

ному выполнению заданий более длительных по времени. 

В процессе трудовой деятельности у ребенка развивается умение ставить цели, плани-

ровать работу, доводить ее до конца, т.е. создается основа для воспитания самостоятельности 

и целенаправленности. 

Важнейшее условие развития самостоятельности – отсутствие излишней опеки со 

стороны воспитателя. При решении трудной задачи можно помочь ребенку, разделив выпол-

нение работы на части.  

Развитие самостоятельности детей через организацию воспитательной среды также 

обеспечивается применением программы «От рождения до школы» (От рождения до школы. 

Инновационная программа дошкольного образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаро-

вой, Э.М. Дорофеевой. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021.), стр. 88-90. 

 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся 

с нарушением зрения в процессе реализации Программы воспитания 

 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социаль-

ной ситуации развития ребенка работа с родителям (законным представителям) обучающих-

ся с нарушением зрения дошкольного возраста строится на принципах ценностного единства 

и сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения МБДОУ. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных 

отношений составляет основу уклада МБДОУ, в котором строится воспитательная работа. 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 

Виды и формы деятельности по организации сотрудничества педагогов и родителей 

(законных представителей), используемые в МБДОУ в процессе воспитательной рабо-

ты 

Сотрудничество с родителями (законными представителями) воспитанников является 

одним из ключевых условий эффективности воспитания. 

Направления деятельности по работе с семьями: 

1) знакомство с семьями, социальный мониторинг семьи (анкетирование, интервьюи-

рование, опросы, беседы, тренинги); 
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2) информирование родителей о содержании Программы, о партнерском характере 

взаимодействия при ее реализации (лекции, семинары, практические занятия, родительские 

собрания, наглядная информация, консультации, раздел для родителей на сайте учреждения, 

создание группы в социальных сетях); 

3) включение родителей в совместную деятельность (включение родителей (семей, за-

конных представителей) в образовательные ситуации: совместные праздники, открытые за-

нятия, домашние заготовки для реализации творческих проектов; репетиции и экскурсии с 

детьми, использование домашних наблюдений по развитию детской инициативы и творче-

ских способностей, экскурсии по темам программы, прогулки); 

4) совместная деятельность по образовательным областям 

Например, в области физического развития: совместная с семьей педагогическая дея-

тельность по положительному отношению к физической культуре и спорту; по формирова-

нию привычки к ежедневной утренней гимнастики, стимулирование двигательной активно-

сти ребенка. Ознакомление родителей с системой профилактики заболеваний, медицинского 

наблюдения и контроля, закаливания дошкольников и т.д. Методическая поддержка по физи-

ческому развитию детей на разных возрастных этапах. Проведение совместных спортивных 

досугов, соревнований. 

Групповые формы работы:  

родительский комитет, участвующий в решении вопросов воспитания и социализа-

ции детей; 

семейный клуб, участвуя в котором родители могут получать рекомендации от педа-

гогических работников и обмениваться собственным опытом воспитания детей дошкольно-

го возраста; 

педагогические гостиные, посвященные вопросам воспитания, мастер-классы, семи-

нары, круглые столы с приглашением специалистов; 

родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных и острых проблем 

воспитания детей дошкольного возраста; 

взаимодействие в социальных сетях: родительские форумы на сайте учреждения, 

посвященные обсуждению интересующих родителей вопросов воспитания; виртуальные 

консультации психологов и педагогов. 

Индивидуальные формы работы: 

работа специалистов по запросу родителей для решения проблемных ситуаций, свя-

занных с воспитанием ребенка дошкольного возраста. 

участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникно-

вения острых проблем, связанных с воспитанием ребенка. 

участие родителей (законных представителей) и других членов семьи дошкольника 

в реализации проектов и мероприятий воспитательной направленности; 

индивидуальное консультирование родителей (законных представителей) c целью 

координации воспитательных усилий педагогического коллектива и семьи. 

Общности МБДОУ 

Ценности и  цели, особенности организации, роль в процессе воспитания д е-

тей  

Профессиональное сообщество 

цели – осуществление на высоком профессиональном уровне образовательной дея-

тельности по образовательным программам дошкольного образования, а также присмотр и 

уход за детьми, соответствующий задачам охраны и укрепления здоровья воспитанников; 

ценности – ребенок, его жизнь, здоровье, полноценное воспитание и развитие; 

особенности организации – совместная деятельность в соответствии с четким опреде-

лением обязанностей и ответственности; 

роль в процессе воспитания детей – воспитание примером, словом, включением детей 

и взрослых в различные виды деятельности. 

Профессионально-родительское сообщество 
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цели – забота о нравственном и физическом здоровье детей;  

ценности – ребенок, его жизнь, здоровье, полноценное воспитание и развитие; 

особенности организации – сотрудничество, обучение, включенность родителей в 

непосредственно образовательную деятельность; 

роль в процессе воспитания детей – согласование целей, задач, содержания, форм и 

методов воспитания и обучения детей; 

Детско-взрослая общность 

Цели – организация совместной интересной и полезной деятельности. 

ценности – духовно-нравственные и социокультурные ценности и принятые в обще-

стве правила и нормы поведения; 

особенности организации – от совместно-разделенной деятельности к самостоятель-

ной и от самостоятельной – к взаимопомощи, поддержке, сотрудничеству;  

роль в процессе воспитания детей – создание условий для активности, самостоятель-

ности, инициативы. 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях 

К основным видам организации совместной деятельности в образовательных ситуа-

циях в МБДОУ относятся: 

ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы; 

социальное моделирование, воспитывающая (проблемная) ситуация, составление рас-

сказов из личного опыта; 

чтение художественной литературы с последующим обсуждением и выводами, сочи-

нение рассказов, историй, сказок, заучивание и чтение стихов наизусть; 

разучивание и исполнение песен, театрализация, драматизация, этюды-инсценировки; 

рассматривание и обсуждение картин и книжных иллюстраций, просмотр видеороли-

ков, презентаций, мультфильмов; 

организация выставок (книг, репродукций картин, тематических или авторских, дет-

ских поделок и тому подобное), 

экскурсии (в музей, в общеобразовательную организацию и тому подобное), посеще-

ние спектаклей, выставок; 

игровые методы (игровая роль, игровая ситуация, игровое действие и другие); 

демонстрация собственной нравственной позиции педагогом, личный пример педаго-

га, приучение к вежливому общению, поощрение (одобрение, тактильный контакт, похвала, 

поощряющий взгляд). 

Социальное партнерство 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства предусматривает:  

участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных мероприятий 

(дни открытых дверей, государственные и региональные, праздники, торжественные меро-

приятия и тому подобное); 

участие представителей организаций-партнеров в проведении занятий в рамках до-

полнительного образования; 

проведение на базе организаций-партнеров различных мероприятий, событий и акций 

воспитательной направленности; 

реализация различных проектов воспитательной направленности, совместно разраба-

тываемых детьми, родителями (законными представителями) и педагогами с организациями-

партнерами. 

Особенности воспитательно-значимого взаимодействия с социальными партнерами: 

системность; 

длительность; 

договорной характер. 
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3. Организационный раздел 

 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

(ФАОП ДО р. II п. 49 пп. 49.3 пп. 49.3.1) 

 

Программа воспитания МБДОУ реализуется через формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего го-

товность всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными принци-

пами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды 

совместной деятельности. Уклад МБДОУ направлен на сохранение преемственности прин-

ципов воспитания с уровня дошкольного образования на уровень начального общего образо-

вания: 

1. Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том 

числе современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и сред-

ства обучения, учитывающей психофизические особенности обучающихся с нарушением 

зрения. 

2. Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к до-

стижению целевых ориентиров Программы воспитания. 

3. Взаимодействие с родителям (законным представителям) по вопросам воспитания. 

4. Учет индивидуальных особенностей обучающихся с нарушением зрения дошколь-

ного возраста, в интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физи-

ческих, психологических, национальных). 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

"от педагогического работника", который создает предметно-образную среду, способ-

ствующую воспитанию необходимых качеств; 

"от совместной деятельности ребенка с нарушением зрения и педагогического работ-

ника", в ходе которой формируются нравственные, гражданские, эстетические и иные каче-

ства ребенка с нарушением зрения в ходе специально организованного педагогического вза-

имодействия ребенка с нарушением зрения и педагогического работника, обеспечивающего 

достижение поставленных воспитательных целей; 

"от ребенка", который самостоятельно действует, творит, получает опыт деятельно-

сти, в особенности - игровой. 

 

3.2. Взаимодействие педагогического работника с детьми с нарушением зрения. Собы-

тия МБДОУ 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 (ФАОП ДО р. II п. 49 пп. 49.3 пп. 49.3.2) 

 

Спроектированная педагогическим работником образовательная ситуация является 

воспитательным событием. В каждом воспитательном событии педагогический работник 

продумывает смысл реальных и возможных действий обучающихся и смысл своих действий 

в контексте задач воспитания. Событием может быть не только организованное мероприя-

тие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней 

встречи обучающихся, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты. 

Планируемые и подготовленные педагогическим работником воспитательные события про-

ектируются в соответствии с календарным планом воспитательной работы МБДОУ, группы, 

ситуацией развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической 

работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому 
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педагогическому работнику создать тематический творческий проект в своей группе и спро-

ектировать работу с группой в целом, с подгруппами обучающихся, с каждым ребенком. 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

События МБДОУ 

Проекты воспитательной направленности  

Программа предусматривает реализацию следующих проектов воспитательной 

направленности:  

проекты, формирующие уважение к своей семье, родному краю, своей стране; 

проекты, направленные на воспитание уважительного отношения к другим людям – 

детям и взрослым, вне зависимости от их этнической и национальной принадлежности; 

проекты, способствующие формированию ценностного отношения к культурному 

наследию своего народа, к нравственным и культурным традициям России; 

проекты, направленные на воспитание социальных чувств и навыков: способности к 

сопереживанию, общительности, дружелюбия, сотрудничества, умения соблюдать правила, 

активной личностной позиции; 

проекты, создающие условия для совершения ребѐнком нравственного, социально 

значимого поступка, способствующие приобретению ребенком опыта заботы о других; 

проекты, направленные на поддержку трудового усилия, воспитание привычки к до-

ступному дошкольнику напряжению физических, умственных и нравственных сил для реше-

ния трудовой задачи; 

проекты, направленные на формирование способности бережно и уважительно отно-

ситься к результатам своего труда и труда других людей. 

В МБДОУ используется методика организации проектной деятельности дошкольни-

ков, представленная в следующих пособиях: 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015; 

Масленникова О.М., Филиппенко А.А. Экологические проекты в детском саду. Вол-

гоград: Учитель, 2018. 

Праздники  

Перечень праздников, проводимых в детском саду, соответствует Примерному переч-

ню основных государственных и народных праздников, памятных дат в календарном плане 

воспитательной работы в ДОО (п. 36.4 Федеральной программы). 

Дополнительно к Примерному перечню в детском саду отмечаются: 

6 февраля – Международный день саамов 

30 марта - День проведения первого Праздника Севера 

28 мая - День образования Мурманской области 

18 июня - День стойкости и мужества мурманчан в годы Великой Отечественной вой-

ны 

третье воскресенье июля – День металлурга 

7 августа – День образования города Оленегорска 

4 октября - День основания города Мурманска 

23 октября - День разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье 

20 ноября - День памяти о подвиге бойцов оленетранспортных батальонов - защитни-

ков Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны 

В МБДОУ используются содержание и методика проведения государственных и 

народных праздников, а также мероприятий, посвященных памятным датам России, пред-

ставленные в следующих пособиях: 

Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Праздники и развлечения в детском саду 3-7 лет. М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2005. URL: https://elenaorehoncova.ucoz.ru/Zacepina_M-Bibliotekaprog-
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Prazdniki_I_Razvlecheniy.pdf; 

Лапшина Г.А. Праздники в детском саду. Волгоград: Учитель, 2004; 

Ходаковская З.В. Музыкальные праздники для детей раннего возраста. М.: МОЗАИ-

КА-СИНТЕЗ, 2004; 

Шебеко В.Н. Физкультурные праздники в детском саду: Творчество в двигательной 

деятельности дошкольника: Кн. для воспитателей детского сада - Москва: Просвещение, 

2010. 

Общие дела  

Общие дела – это главные традиционные общие дела МБДОУ, в которых принимает 

участие большая часть воспитанников и которые планируются, готовятся, проводятся и ана-

лизируются совместно педагогами и детьми. Это не набор календарных праздников, отмеча-

емых в МБДОУ, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для до-

школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. Ключевые дела 

обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют обще-

нию, ставят детей в ответственную позицию к происходящему в МБДОУ.  

Введение ключевых дел в жизнь МБДОУ помогает преодолеть мероприятийный ха-

рактер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для детей. 

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы.  

Вне образовательного учреждения: 

социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые до-

школьниками и педагогами комплексы дел, ориентированные на преобразование окружаю-

щего МБДОУ социума; 

участие во всероссийских акциях и проектах. 

На уровне МБДОУ:  

общие праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, музыкаль-

ные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов знаменатель-

ными датами и в которых участвуют все группы детского сада; 

торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом воспитанников в следу-

ющую возрастную группу, символизирующие приобретение ими новых «социальных стату-

сов» в дошкольном учреждении и развивающие образ Я ребенка; 

церемонии награждения (по итогам года) дошкольников и педагогов за активное уча-

стие в жизни детского сада, защиту чести учреждения в конкурсах, соревнованиях, олимпиа-

дах, значительный вклад в развитие МБДОУ. 

Это способствует поощрению социальной активности детей, развитию позитивных 

межличностных отношений, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне групп: 

участие групп в реализации общих ключевых дел МБДОУ; 

На индивидуальном уровне: 

вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела МБДОУ в одной из 

возможных для него ролей; 

наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки и проведения ключевых 

дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими дошкольниками, с педаго-

гами и другими взрослыми; 

индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков участия в 

общих делах; 

при необходимости коррекция поведения ребенка, в том числе посредством включения 

его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером для 

ребенка. 

Воспитание в режимных моментах  

Содержание воспитания в режимных моментах соответствует программе «От рожде-

ния до школы» (От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образова-

ния / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
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2021, стр. 64-77). 

Свободная игра  

Свободная игра – это создание воображаемой ситуации, в которой дети реализуют 

собственный замысел: сами выбирают материалы, придумывают сюжет и берут на себя роли, 

выбирают партнеров и т.д. – одним словом, самостоятельно решают во что, как и с кем иг-

рать. Конечно, взрослый может участвовать в свободной игре, но только на правах партнера, 

а не диктовать детям свои идеи и правила, разрушая замысел детей. Роль взрослого, приня-

того детьми в свою игру, – при необходимости обогатить ее, то есть незаметно «вбросить» 

свежий поворот сюжета, расширить опыт детей нужной им для игры информацией, побыть в 

роли «непонимающего» или «неловкого», чтобы дети помогли, объяснили, сопереживали. 

Задачи педагога:  

создавать условия для детских игр (время, место, материал); 

развивать детскую игру; 

помогать детям взаимодействовать в игре; 

не вмешиваться в детскую игру, давая детям проявить себя и свои способности.  

Ожидаемый образовательный результат:  

всестороннее развитие детей (физическое, речевое, социально-коммуникативное, по-

знавательное, художественно-эстетическое); 

развитие детской инициативы; 

развитие умения соблюдать правила;  

развитие умения играть различные роли;  

развитие способности взаимодействовать со сверстниками, договариваться, разрешать 

конфликты; 

В игре ребенок находит друзей, формируются нравственные чувства. 

В МБДОУ используется методика организации свободной игры, представленная в 

следующих пособиях: 

Игровая деятельность в детском саду: программа и методические рекомендации для 

занятий с детьми 2-7 лет /Н. Ф. Губанова. - Москва: Мозаика-Синтез, 2008; 

Силберг Джеки. 125 развивающих игр для детей от 1 до 3 лет. ООО «Попурри», 2014; 

Сборник подвижных игр: для занятий с детьми 2-7 лет/ Э. Я. Степаненкова. - Москва: 

Мозаика-синтез, 2016; 

Тимофеева Е.А. Подвижные игры с детьми младшего дошкольного возраста: Пособие 

для воспитателя детского сада. - Москва: Просвещение, 1979; 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа. Для занятий с деть-

ми 3-4 лет. - Москва: Мозаика-Синтез, 2019. 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа. Для занятий с детьми 

4-5 лет. - Москва: Мозаика-Синтез, 2019. 

Интерактивное развивающее пособие. ФГОС ДО. «Развивающие игры». Познаватель-

ное развитие. 

Интерактивное развивающее пособие. ФГОС ДО. «Игры для маленького гения». По-

знавательное развитие. 

Свободная деятельность детей  

Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с соб-

ственными интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия ре-

бенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня. Все виды деятельности ребенка в дет-

ском саду могут осуществляться в форме самостоятельной инициативной деятельности:  

самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

развивающие и логические игры; 

музыкальные игры и импровизации; 

речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

самостоятельная деятельность в книжном уголке; 
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самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

В МБДОУ используется методика организации свободной деятельности детей, пред-

ставленная в следующих пособиях: 

Дыбина О.В., Рахманова Н.П., Щетинина В.В. Неизведанное рядом. Занимательные 

опыты и эксперименты для дошкольников. - М.: Сфера, 2002; 

Соколова С.В. Оригами для дошкольников. Методическое пособие для воспитателей 

ДОУ. - Санкт-Петербург: Детство-Пресс, 2008; 

Гусарова Н.Н. Техника изонити для дошкольников. - Санкт-Петербург: Детство-пресс, 

2000; 

Давыдова Г.Н. Нетрадиционные техники рисования в детском саду. - Москва: Скрип-

торий 2007; 

Давыдова Г.Н. Пластилинография. - Москва: Скрипторий 2008; 

Электронное учебное пособие, компьютерная программа «Игры для Тигры»; 

Интерактивное развивающее пособие. ФГОС ДО. «Игры со словами». Речевое разви-

тие; 

Интерактивное развивающее пособие. ФГОС ДО. «Логоигры». Речевое развитие. 

 

3.3. Организация предметно-пространственной среды 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

(ФАОП ДО р. II п. 49 пп. 49.3 пп. 49.3.3) 

 

Предметно-пространственная среда (далее - ППС) должна отражать федеральную, ре-

гиональную специфику, а также специфику МБДОУ и включать: 

оформление помещений; 

оборудование, в том числе специализированное оборудование для обучения и воспи-

тания обучающихся с нарушением зрения; 

игрушки. 

ППС должна отражать ценности, на которых строится программа воспитания, способ-

ствовать их принятию и раскрытию ребенком с нарушением зрения. 

Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации. 

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие особен-

ности социокультурных условий, в которых находится МБДОУ. 

Среда должна быть экологичной, природосообразной и безопасной. 

Среда обеспечивает ребенку с нарушением зрения возможность общения, игры и сов-

местной деятельности. Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения 

с семьей. 

Среда обеспечивает ребенку с нарушением зрения возможность познавательного раз-

вития, экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, необ-

ходимость научного познания, формирует научную картину мира. 

Среда обеспечивает ребенку с нарушением зрения возможность посильного труда, а 

также отражает ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов семей 

обучающихся, героев труда, представителей профессий) Результаты труда ребенка с нару-

шением зрения могут быть отражены и сохранены в среде. 

Среда обеспечивает ребенку с нарушением зрения возможности для укрепления здо-

ровья, раскрывает смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

Среда предоставляет ребенку с нарушением зрения возможность погружения в куль-

туру России, знакомства с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда 

дошкольной организации должна быть гармоничной и эстетически привлекательной. 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды преду-

сматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников образова-

тельных отношений по ее созданию, поддержанию, использованию в воспитательном про-

цессе: 

знаки и символы государства, региона, населенного пункта и МБДОУ: 

государственные символы Российской Федерации – Государственный флаг и Госу-

дарственный герб, символы Мурманской области и города Оленегорска; 

компоненты среды, отражающие региональные, этнографические и другие особенно-

сти социокультурных условий, в которых находится МБДОУ: 

элементы оформления, связанные с историей, культурой, традициями Мурманской 

области 

компоненты среды, отражающие экологичность, природосообразность и безопас-

ность: 

книги, картины, постеры, элементы оформления помещений, материалы для игр; 

компоненты среды, обеспечивающие детям возможность общения, игры и совместной 

деятельности: 

пространство и оборудование для общения, игры и совместной деятельности; 

компоненты среды, отражающие ценность семьи, людей разных поколений, радость 

общения с семьей: 

книги, картины, постеры, элементы оформления помещений, материалы для игр; 

компоненты среды, обеспечивающие ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывающие красоту знаний, необхо-

димость научного познания, формирующие научную картину мира: 

материалы для занятий, игр, познавательной деятельности, книги, картины, постеры; 

предметы и изображения, способствующие познавательному направлению воспита-

ния. 

компоненты среды, обеспечивающие ребенку возможность посильного труда, а также 

отражающие ценности труда в жизни человека и государства; 

материалы и оборудование для организации трудовой деятельности, книги, картины, 

постеры, элементы оформления помещений; 

элементы оформления, отражающие ценности труда в жизни человека и государства –

портреты членов семей воспитанников, героев труда, представителей профессий, а также ре-

зультаты труда воспитанников, в том числе поделки, сделанные своими руками игрушки, 

макеты и пр. (трудовое и эстетическое воспитание); 

компоненты среды, обеспечивающие ребенку возможности для укрепления здоровья, 

раскрывающие смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта; 

материалы и оборудование для организации физкультурной и оздоровительной дея-

тельности, книги, картины, постеры, элементы оформления помещений; 

наглядные пособия, рисунки и др., посвященные здоровому образу жизни, демон-

стрирующие правила гигиены, значение закаливания, физических упражнений;  

компоненты среды, предоставляющие ребенку возможность погружения в культуру 

России, знакомства с особенностями традиций многонационального российского народа: 

произведения живописи, графики, предметы декоративно-прикладного искусства 

народов России; 

элементы оформления, отражающие историю и культуру России. 

 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
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Обеспечение необходимых кадровых условий осуществления воспитательной 

деятельности предусматривает: 

повышение квалификации или профессиональную переподготовку педагогических 

работников по вопросам осуществления воспитательной деятельности (для каждого 

работника не реже чем один раз в три года); 

реализацию воспитателями, другими педагогическими работниками планов 

самообразования в части повышения воспитательной компетентности. 

Должностные инструкции педагогических работников включают обязанности по 

организации воспитательной деятельности. 

Нормативно-методическое обеспечение 

Нормативно-методическое обеспечение включает: 

должностные инструкции работников, содержащие обязанности по осуществлению 

воспитательной деятельности; 

распорядительные акты учреждению по планированию и осуществлению 

воспитательной работы и проведению отдельных мероприятий; 

распорядительные акты учреждения по организации внутренней системы оценка 

качества образования (обучения и воспитания); 

положение об оплате труда, предусматривающее выплаты стимулирующего характера 

по показателям оценки деятельности по обучению и воспитанию. 

 

3.5. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых лич-

ностных результатов в работе с детьми с нарушением зрения 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

(ФАОП ДО р. II п. 49 пп. 49.3 пп. 49.3.5) 

 

Инклюзия является ценностной основой уклада МБДОУ и основанием для проектиро-

вания воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада: инклюзивное образование является нормой для воспитания, реали-

зующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, взаимопо-

мощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности должны 

разделяться всеми участниками образовательных отношений в МБДОУ. 

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для обу-

чающихся с нарушением зрения; событийная воспитывающая среда МБДОУ обеспечивает 

возможность включения каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; 

рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности 

достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответствен-

ности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, при-

обретается опыт развития отношений между детьми, родителям (законным представителям), 

воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании развива-

ются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в 

разновозрастных группах, в малых группах обучающихся, в детско-родительских группах 

обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, раз-

вивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогическим работником ритмов жизни, 

праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития 

каждого ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, 

формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. 

Событийная организация должна обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельно-

сти, счастья и свободы в коллективе обучающихся и педагогических работников. 
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3.6. Условия реализации Программы воспитания 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

(ФАОП ДО р. II п. 49 пп. 49.4) 

 

Основными условиями реализации Программы воспитания в МБДОУ, являются: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания; 

3) содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, призна-

ние ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) формирование и поддержка инициативы обучающихся в различных видах детской 

деятельности; 

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 

 

3.7. Задачи воспитания детей с нарушением зрения 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

(ФАОП ДО р. II п. 49 пп. 49.5) 

 

Задачами воспитания обучающихся с нарушением зрения в условиях МБДОУ являют-

ся: 

1) формирование общей культуры личности обучающихся, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, само-

стоятельности и ответственности; 

2) формирование доброжелательного отношения к детям с нарушением зрения и их 

семьям со стороны всех участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями 

в развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей (за-

конных представителей); 

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия обучающихся с окру-

жающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

5) расширение у обучающихся с различными нарушениями развития знаний и пред-

ставлений об окружающем мире; 

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития обучающихся с 

нарушением зрения; 

7) охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

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

нове духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

(ФАОП ДО п. 50) 

 

Организационное обеспечение образования обучающихся с нарушениями зрения ба-

зируется на нормативно-правовой основе, которая определяет специальные условия до-

школьного образования обучающихся этой категории. Создание этих условий должно обес-
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печить реализацию не только образовательных прав самого ребенка на получение соответ-

ствующего его возможностям образования, но и реализацию прав всех остальных обучаю-

щихся, включенных наравне с ребенком с нарушениями зрения в образовательное простран-

ство. Поэтому помимо нормативной базы, фиксирующей права ребенка с нарушениями зре-

ния, необходима разработка соответствующих локальных актов, обеспечивающих эффектив-

ное образование и других обучающихся. 

Необходима организация системы взаимодействия и поддержки образовательной ор-

ганизации со стороны ПМПК, ППМС-центра, окружного и муниципального ресурсного цен-

тра по развитию инклюзивного образования, образовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные образовательные программы образования обучающихся с нару-

шениями зрения, органов социальной защиты, органов здравоохранения, общественных ор-

ганизаций при недостаточном кадровом ресурсе самой образовательной организации. Реали-

зация данного условия позволяет обеспечить для ребенка с нарушениями зрения максималь-

но адекватный при его особенностях развития образовательный маршрут, а также позволяет 

максимально полно и ресурсоемко обеспечить обучение и воспитание. Важным компонен-

том этого условия является наличие разнообразных образовательных организаций (включая 

организации дополнительного образования) в шаговой доступности. 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

(ФАОП ДО п. 51 пп. 51.2) 

 

АООП предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обес-

печивающих развитие ребенка с нарушениями зрения раннего и дошкольного возраста в со-

ответствии 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, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, стимулирова-

ние самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с нарушениями 

зрения. 

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, то есть деятельности 

по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой дея-

тельности; 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 

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. 
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9. Основные требования к социокультурной среде развития и воспитания обучающих-

ся 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 зритель-

ного 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-

познавательной роли зрения; 

- умением организовывать общение и взаимодействия обучающихся в системе коор-

динат "слепой - слепой", "слабовидящий - слабовидящий", "с пониженным зрением - с пони-

женным зрением", "зрячий - слепой", "зрячий - слабовидящий", "зрячий - с пониженным зре-

нием"; 

- 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 само-

стоятельность; 

- 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. 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

групп комбинированной направленности воспитанников 3 -7 лет  

 

Организованная образовательная деятельность 

1.Обязательная часть (не менее 60%) 

 
Младшая группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Длительность занятия 15 мин. 20 мин. 25 мин. 

Общее количество занятий в неделю 10 12 14 

Общее количество занятий в месяц 40 48 56 

Общее количество занятий в год 360 432 504 

Общее время (в часах) 2 часа 30 минут 3 часа 40 минут 5 часов 
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1.1. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Ознакомление с окружающим          миром 

(ознакомление с предметным окруже-

нием, с социальным миром, миром при-

роды) 

- - - 

Формирование элементарных 

математических представлений 
1 2 2 

1.2. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социализация, развитие общения, 

ребенок в семье и сообществе Реализуется ежедневно в различных видах деятельно-

сти Трудовое воспитание 

Формирование основ безопасности 

1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи/подготовка к обучению 

грамоте 
1 1 2 

1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Музыка 2 2 2 

Рисование 1 -* -* 

Лепка -* -* -* 

Аппликация -* -* -* 

1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическая культура 2 2 2 

1.6. Коррекционная работа 

Развитие зрительного восприятия 0,5 1 1 

Развитие осязания и мелкой моторики 0,5 1 1 

Развитие ориентировки в пространстве 0,5 0,5 0,5 

Социально-бытовая ориентировка 0,5 0,5 0,5 

ИТОГО: 9 10 11 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений (не более 40%) 

2.2. Реализация парциальной  програм-

мы «Будь здоров, дошкольник» Т.Э. 

Токаевой 

1 1 1 

2.3. Реализация парциальной програм-

мы Р.Ю. Белоусовой, А.Н. Егоровой, 

Ю.С. Калинкиной «С чистым серд-

цем» 

  -* 

ВСЕГО 10 11 12 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Чтение художественной литературы ежедневно ежедневно ежедневно 

Конструктивно-модельная 

деятельность 
1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Игровая деятельность ежедневно ежедневно ежедневно 

Общение при проведении режимных 

моментов 
ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная игра ежедневно ежедневно ежедневно 

Познавательно-исследовательская 

деятельность 
ежедневно ежедневно ежедневно 
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Самостоятельная деятельность детей в 

центрах развития 
ежедневно ежедневно ежедневно 

Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно ежедневно ежедневно 

*В каждой группе с воспитанниками с нарушениями зрения занятие по рисованию, за-

нятие по реализации программы Р.Ю. Белоусовой, А.Н. Егоровой, Ю.С. Калинкиной «С 

чистым сердцем» и занятие по лепке/аппликации выносятся в совместную деятель-

ность взрослого и детей во второй половине дня за рамки регламентированной дея-

тельности. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

(ФАОП ДО п. 52) 

 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее - ППРОС) в 

МБДОУ обеспечивает реализацию АООП, разработанных в соответствии с Программой. 

МБДОУ имеет право самостоятельно проектировать ППРОС с учетом психофизических осо-

бенностей обучающихся с нарушениями зрения. 

В соответствии с ФГОС ДО, ППРОС МБДОУ а 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 том числе при взаимо-

действии обучающихся друг с другом и в коллективной работе; 

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства МБДОУ, 

группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной про-

граммы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития обучающихся до-

школьного возраста с 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 дея-

тельности 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 непрерывно-

го самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а 

также содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребно-

стей и мотивов; 

- открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представи-

телей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки в де-

ле образования и воспитания обучающихся, охране и укреплении их здоровья, а также под-

держки образовательных инициатив внутри семьи; 

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия педагогиче-

ских работников с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы 

и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и со-

ответствующие возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искус-

ственного ускорения, так и искусственного замедления развития обучающихся). 

ППРОС МБДОУ создается педагогическими работниками для развития индивидуаль-

ности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, поддер-
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живая формирование его индивидуальной траектории развития. Она строится на основе 

принципа соответствия анатомо-физиологическим особенностям обучающихся (соответ-

ствие росту, массе тела, размеру руки, дающей возможность захвата предмета). 

Для выполнения этой задачи ППРОС должна быть: 

- содержательно-насыщенной и динамичной - включать средства обучения (в том чис-

ле технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игро-

вое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность, экспериментирование с мате-

риалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие общей и тонкой 

моторики обучающихся с нарушениями зрения, участие в подвижных играх и соревновани-

ях; эмоциональное благополучие обучающихся во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; игрушки должны обладать динамичными свойствами - по-

движность частей, возможность собрать, разобрать, возможность комбинирования деталей; 

возможность самовыражения обучающихся; 

- трансформируемой - обеспечивать возможность изменений ППРОС в зависимости 

от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей 

обучающихся; 

- полифункциональной - обеспечивать возможность разнообразного использования 

составляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том чис-

ле природных материалов) в разных видах детской активности; 

- доступной - обеспечивать свободный доступ обучающихся, в том числе обучающих-

ся с нарушениями зрения, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности. Все игровые материалы должны подбираться с учетом 

уровня развития его познавательных психических процессов, стимулировать познавательную 

и речевую деятельность обучающегося с нарушениями зрения, создавать необходимые усло-

вия для его самостоятельной, в том числе, речевой активности; 

- безопасной - все элементы ППРОС должны соответствовать требованиям по обеспе-

чению надежности и безопасность их использования. При проектировании ППРОС необхо-

димо учитывать целостность образовательного процесса в МБДОУ, в заданных ФГОС ДО 

образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художе-

ственно-эстетической и физической; 

- эстетичной - все элементы ППРОС должны быть привлекательны, так, игрушки не 

должны содержать ошибок в конструкции, способствовать формированию основ эстетиче-

ского вкуса ребенка; приобщать его к миру искусства; 

ППРОС в МБДОУ должна обеспечивать условия для эмоционального благополучия 

обучающихся различных нозологических групп, а также для комфортной работы педагоги-

ческих работников. 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Оснащение и оборудование МБДОУ  

Оборудование групповых ячеек (групповых помещений)  

Уголок для ролевых игр; 

Книжный уголок;  

Зона для настольно-печатных игр; 

Выставка, мини-музей (изделий народных мастеров и т.д.); 

Уголок природы (наблюдений за природой); 

Спортивный уголок; 

Игровой уголок (с игрушками, строительным материалом); 

Уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей – конструк-

тивной, изобразительной, музыкальной и др.; 
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Уголок театра. 

Оборудование групповой раздевальной комнаты  

Выставка (детского рисунка, детского творчества и т.д.); 

Уголок для родителей; 

Библиотека педагогической литературы; 

Методические рекомендации по вопросам воспитания. 

Кабинет учителя -логопеда  

Речевой центр, 

Сенсорный центр, 

Центр проведения логопедических компонентов занятий, 

Центр моторного развития, 

Центр зрительного восприятия, 

Центр речевого дыхания, 

Центр релаксации, 

Рабочий стол, стулья 

Ноутбук, музыкальные колонки 

Столы детские, стульчики детские 

Мебельные модули 

Зеркало настенное  

Зеркало индивидуальное 

Магнитная доска 

Полка вертикальная 

Комплект зондов для постановки звуков 

Шпатели, вата, ватные палочки, салфетки, спирт 

Интерактивная доска 

Оборудование кабинета учителя -дефектолога (тифлопедагога)  

Рабочий стол, стулья 

Ноутбук, музыкальные колонки 

Столы детские, стульчики детские 

Мебельные модули 

Магнитная доска 

Полка вертикальная 

Интерактивная доска 

Центр зрительного восприятия, 

Сенсорный центр, 

Познавательный центр 

Наглядный и систематизированный материал (пособия, альбомы, карточки с задания-

ми, развивающие игры). 

Оборудование кабинета педагога -психолога  

Рабочий стол, стулья 

Ноутбук, музыкальные колонки 

Столы детские, стульчики детские 

Мебельные модули 

Магнитная доска 

Сенсорный центр, 

Познавательный центр 

Центр релаксации, 

Песочницы с песком; 

Световой стол для рисования песком; 

Большой набор миниатюрных игрушек; 

Музыкальные диски для проведения релаксационных упражнений; 

Магнитофон; 
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Ноутбук. 

Оборудование музыкального зала  

Библиотека методической литературы, сборники нот. 

Шкаф для используемых пособий, игрушек, атрибутов и прочего материала. 

Музыкальный центр. 

Магнитофон. 

Подборка аудиокассет, дисков с музыкальными произведениями.  

Пианино. 

Детские стулья.  

Различные виды театра.  

Ширмы для театра. 

Телевизор. 

Разнообразные детские музыкальные инструменты. 

Оборудование физкультурного зала  

Спортивное оборудование для метания, прыжков, лазания. 

Гимнастические лестницы. 

Спортивный инвентарь для выполнения общеразвивающих упражнений, для профи-

лактики плоскостопия. 

Спортивные маты, батуты. 

Скамейки. 

Фитболы, 

Мячи различных размеров 

Массажные мячи. 

Степ-платформы. 

Тренажеры. 

Боулинг. 

Тайчиболы, бильбоке. 

Компьютерный класс  

Интерактивная доска. 

Детские столы, стулья. 

Рабочий стол, стулья 

Мобильный компьютерный класс 

Студия легоконструирования  и робототехники  

Интерактивная доска 

Детские столы, стулья. 

Рабочий стол, стулья 

Мобильный компьютерный класс. 

Конструкторы из серии Duplo, LEGO Education WeDo и программы ПервоЛого. 

Конструкторы «Построй свою историю». 

Стеллажи для конструкторов. 

Ноутбук. 

Многофункциональное устройство (принтер, сканер, ксерокс). 

Шкаф для интерактивных развивающих игр. 

«Зимний  сад» 

Стеллажи и полки для цветов. 

Различные виды комнатных растений. 

Раковины, лейки, оборудование для рыхления земли, обтирания листьев и т.п. 

Детские стульчики 

Спортивная  площадка 

Спортивное оборудование. 

Оборудование для спортивных игр. 
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3.3. Реализация АООП обеспечивается созданием в образовательной организации кад-

ровых, финансовых, материально-технических условий 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

(ФАОП ДО п. 53) 

 

Реализация АООП обеспечивается педагогическими, руководящими и иными работ-

никами, имеющими профессиональную подготовку, соответствующую квалификационным 

требованиям, установленным в Едином квалификационном справочнике должностей руко-

водителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должно-

стей работников образования", утвержденном приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г., регистрационный № 

18638) с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 31 мая 2011 г. № 448н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 1 июля 2011 г., регистрационный № 21240), в профессио-

нальных стандартах "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начально-

го общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)", утвер-

жденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 

октября 2013 г. № 544н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 

декабря 2013 г., регистрационный № 30550) с изменениями, внесенными приказами Мини-

стерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 5 августа 2016 г. № 422н (за-

регистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 августа 2016 г., регистра-

ционный № 43326), "Педагог-психолог (психолог в сфере образования)", утвержденном при-

казом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 г. 

№ 514н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 августа 2015 

г., регистрационный № 38575); "Специалист в области воспитания", утвержденном приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10 января 2017 г. № 

10н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 января 2017 г., ре-

гистрационный № 45406). 

В объем финансового обеспечения реализации АООП включаются затраты на оплату 

труда педагогических работников с учетом специальных условий получения образования 

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

(части 2, 3 статьи 99 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 59, ст. 

7598; 2022, № 29, ст. 5262). 

Материально-технические условия реализации АООП для обучающихся с нарушени-

ями зрения должны обеспечивать возможность достижения обучающимися в установленных 

ФГОС ДО результатов освоения основной образовательной программы дошкольного образо-

вания. 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Кадровые условия реализации АООП 

Важным моментом реализации АООП является кадровое обеспечение. Основными 

направлениями работы по сопровождению образовательного процесса в учреждении явля-

ются: 

- процесс адаптации детей при поступлении в детский сад; 

- коррекционно-развивающее сопровождение образовательного процесса: развитие 

познавательных процессов, снижение индекса тревожности, агрессивности, импульсивности; 

- здоровьесберегающее сопровождение образовательного процесса: профилактика 
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нарушений поведения, коммуникативной сферы, формирование жизненных навыков; 

- консультирование: формирование психологической культуры детей, родителей и пе-

дагогических работников. 

Психолого-педагогическое сопровождение осуществляются учителем-логопедом и 

педагогом-психологом. 

Организованная таким образом работа позволяет обеспечить оптимальное физиче-

ское, соматическое, психологическое здоровье ребенка. 

Воспитательная деятельность педагога проявляется, прежде всего, в ее целях. Содер-

жание, формы и методы воспитательной деятельности педагога всегда подчинены тому или 

иному виду деятельности детей. О ее эффективности можно судить и по таким критериям, 

как уровень развития коллектива, воспитанность обучающихся, характер сложившихся вза-

имоотношений, сплоченность группы дошкольников. Однако основной продукт воспита-

тельной деятельности всегда носит психологический характер. Основным признаком эффек-

тивного педагогического взаимодействия является взаимосвязь всех педагогов учреждения, 

направленная на развитие личности ребенка, социального становления, гармонизацию взаи-

моотношений детей с окружающим социумом, природой, самим собой. 

При организации воспитательных отношений используется потенциал как основной, 

так и вариативных, дополнительных образовательных программ и включение воспитанников 

в разнообразную, соответствующую их возрастным индивидуальным особенностям деятель-

ность, направленную на: 

- формирование у детей гражданственности и патриотизма; 

- приобретение опыта взаимодействия со сверстниками и взрослыми в соответствии с 

общепринятыми нравственными нормами; 

- приобщение к системе культурных ценностей; 

- готовность к осознанному выбору профессии; 

- формирование экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к 

природе, людям, собственному здоровью; 

- эстетическое отношение к окружающему миру; 

- потребность самовыражения в творческой деятельности, организационной культу-

ры, активной жизненной позиции. 

Для реализации образовательного процесса учреждение укомплектовано кадрами, 

имеющими необходимую квалификацию, имеющими профильное образование, прошедшими 

обязательное повышение квалификации или профессиональную переподготовку в рамках 

обозначенной темы для решения задач, определенных АООП: заместитель заведующего по 

ВМР, старший воспитатель, воспитатели, учитель-логопед, учитель-дефектолог (тифлопеда-

гог), педагог-психолог, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре. 

Для работы в группах МБДОУ предусмотрены должности: 

 

Группа Кадровое обеспечение 

Группа комбинированной направленности 

2 воспитателя, 

1 младший воспитатель, 

учитель-дефектолог (тифлопедагог) 

 

3.4. Календарный план воспитательной работы 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

(ФАОП ДО п. 54) 

 

На основе Программы воспитания и Плана составляется календарный план воспита-

тельной работы МБДОУ. МБДОУ вправе включать в него мероприятия по ключевым 

направлениям развития воспитания. План определяет перечень событий, которые могут 

стать основой для проведения воспитательных мероприятий с детьми. 
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Календарный план воспитательной работы разрабатывается в свободной форме с ука-

занием: содержания дел, событий, мероприятий; участвующих дошкольных групп; сроков 

проведения, в том числе сроков подготовки; ответственных лиц. Формы проведения избира-

ются организацией самостоятельно в зависимости от задач воспитательной работы, возраста 

обучающихся, их погруженности в смысл праздника. 

Дни рождения великих людей нашего Отечества включаются в календарь ситуативно, 

закрепляются в деятельности обучающихся (чтении, слушании музыки, проектной деятель-

ности) Многие праздники могут включаться в календарь воспитательной работы региональ-

но, опираясь на личный опыт ребенка дошкольного возраста, историю региона или членов 

его семьи. 

Все мероприятия должны проводиться с учетом особенностей Федеральной програм-

мы, а также возрастных, физиологических и психоэмоциональных особенностей обучаю-

щихся. 

Перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат в кален-

дарном плане воспитательной работы МБДОУ дополняется и актуализируется ежегодно в 

соответствии с памятными датами, юбилеями общероссийского, регионального, местного 

значения, памятными датами МБДОУ. 

 

Январь 

27 января: День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады; День па-

мяти жертв Холокоста (рекомендуется включать в план воспитательной работы с дошколь-

никами регионально и (или) ситуативно). 

 

Февраль 

2 февраля: день победы Вооруженных сил СССР над армией гитлеровской Германии в 

1943 году в Сталинградской битве (рекомендуется включать в план воспитательной работы с 

дошкольниками регионально и (или) ситуативно); 

8 февраля: День российской науки; 

21 февраля: Международный день родного языка; 

23 февраля: День защитника Отечества. 

 

Март 

8 марта: Международный женский день; 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией (рекомендуется включать в план вос-

питательной работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно); 

27 марта: Всемирный день театра. 

 

Апрель 

12 апреля: День космонавтики, день запуска СССР первого искусственного спутника 

Земли; 

22 апреля: Всемирный день Земли. 

 

Май 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 

9 мая: День Победы; 

13 мая: день основания Черноморского флота (рекомендуется включать в план воспи-

тательной работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно); 

18 мая: день основания Балтийского флота (рекомендуется включать в план воспита-

тельной работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно); 

19 мая: День детских общественных организаций России; 

24 мая: День славянской письменности и культуры. 
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Июнь 

1 июня: Международный день защиты обучающихся; 

5 июня: День эколога; 

6 июня: день рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина 

(1799-1837), День русского языка; 

12 июня: День России. 

 

Июль 

8 июля: День семьи, любви и верности; 

30 июля: День Военно-морского флота (рекомендуется включать в план воспитатель-

ной работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно). 

 

Август 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

23 августа: день победы советских войск над немецкой армией в битве под Курском в 

1943 году (рекомендуется включать в план воспитательной работы с дошкольниками регио-

нально и (или) ситуативно); 

27 августа: День российского кино. 

 

Сентябрь 

1 сентября: День знаний; 

7 сентября: день Бородинского сражения (рекомендуется включать в план воспита-

тельной работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно); 

27 сентября: День воспитателя и всех дошкольных работников. 

 

Октябрь 

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки; 

5 октября: День учителя; 

16 октября: День отца в России. 

 

Ноябрь 

4 ноября: День народного единства; 

27 ноября: День матери в России; 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 

 

Декабрь: 

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов (рекоменду-

ется включать в план воспитательной работы с дошкольниками регионально и (или) ситуа-

тивно); 

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 

8 декабря: Международный день художника; 

9 декабря: День Героев Отечества; 

31 декабря: Новый год. 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Дополнительно к Примерному перечню в МБДОУ отмечаются: 

6 февраля – Международный день саамов 

30 марта - День проведения первого Праздника Севера 

28 мая - День образования Мурманской области 

18 июня - День стойкости и мужества мурманчан в годы Великой Отечественной вой-
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ны 

третье воскресенье июля – День металлурга 

7 августа – День образования города Оленегорска 

4 октября - День основания города Мурманска 

23 октября - День разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье 

20 ноября - День памяти о подвиге бойцов оленетранспортных батальонов - защитни-

ков Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны 
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КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования де-

тей с нарушением зрения (слабовидящих, с амблиопией и косоглазием) (далее – АООП) раз-

работана и утверждена муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учре-

ждением № 6 (далее – МБДОУ) в соответствии с федеральным государственным образова-

тельным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) и федеральной адаптиро-

ванной образовательной программой дошкольного образования для обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья (далее – Федеральная программа).  

Структура АООП в соответствии с требованиями ФГОС ДО включает три основных 

раздела – целевой, содержательный и организационный. 

Содержательный раздел АООП включает описание коррекционно-развивающей рабо-

ты, обеспечивающей адаптацию и включение детей с нарушением зрения (слабовидящих, с 

амблиопией и косоглазием) в социум. 

Программа коррекционно-развивающей работы: 

- является неотъемлемой частью АООП в условиях дошкольных образовательных 

групп комбинированной и компенсирующей направленности;  

- обеспечивает достижение максимальной реализации реабилитационного потенциа-

ла;  

- учитывает особые образовательные потребности детей раннего и дошкольного воз-

раста с нарушением зрения (слабовидящих, с амблиопией и косоглазием), удовлетворение 

которых открывает возможность общего образования. 

АООП обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования детей ранне-

го и дошкольного возраста с нарушением зрения (слабовидящих, с амблиопией и косоглази-

ем) в условиях дошкольных образовательных групп комбинированной и компенсирующей 

направленности. 

Объем обязательной части АООП составляет не менее 60% от ее общего объема. Объ-

ем части АООП, формируемой участниками образовательных отношений, составляет не бо-

лее 40% от ее общего объема. 

АООП также содержит рекомендации по развивающему оцениванию достижения це-

лей в форме педагогической и психологической диагностики развития детей, а также каче-

ства реализации АООП. Система оценивания качества реализации АООП направлена в 

первую очередь на оценивание созданных МБДОУ условий внутри образовательного про-

цесса. 

Достижение результатов в приоритетных направлениях деятельности МБДОУ, опре-

деленных адаптированной программой, требует расширения границ образовательной среды 

ребенка с нарушениями зрения, в том числе посредством взаимодействия педагогических 

работников, специалистов с семьями обучающихся. Взаимодействие педагогического кол-

лектива с родителями (законными представителями) ребенка с нарушениями зрения направ-

лено на повышение воспитательной активности семьи, во-первых, в вопросах его физическо-

го развития, укрепления здоровья, совершенствования функциональных возможностей дет-

ского здоровья, в освоении умений по организации двигательной деятельности, осуществля-

емой в условиях суженной сенсорной сферы. Во-вторых, важно взаимодействовать с семьей 

с целью принятия ею позиции ведущей роли в развитии представлений о социальной жизни 

человека, природных явлениях, широкого социального опыта ребенка с нарушениями зре-

ния. 

 


