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АДАПТИРОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ ДЕТЕЙ 

 

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ 

 (С АМБЛИОПИЕЙ И КОСОГЛАЗИЕМ). 

 

 

Общие положения. 

1. Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для обучающихся 

с задержкой психического развития (далее - Программа) разработана в соответствии с Федеральной 

адаптированной образовательной программой для дошкольного образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, Порядком разработки и утверждения федеральных 

основных общеобразовательных, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 30 сентября 2022 г. N 874 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 2 ноября 2022 г., регистрационный N 70809) и Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования 1 (далее - Стандарт). 

2. Программа является документом, в соответствии с которым муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное ДОО Починковский детский сад № 3 (далее - ДОО) осуществляют 

инклюзивное образование для обучающихся дошкольного возраста с нарушением зрения (с амблиопией 

и косоглазием). Обучение по Программе осуществляется на основе заключения ТПМПК и с 

письменного согласия родителей (законных представителей). 

3. Содержание и планируемые результаты (целевые ориентиры) Программы, соответствуют 

содержанию и планируемым результатам ФАОП ДО. По своему организационно-управленческому 

статусу данная Программа, реализующая принципы Стандарта, имеет модульную структуру. 

4. Рамочный характер Программы раскрывается через представление общей модели 

образовательного процесса в образовательных организациях, возрастных нормативов развития, общих 

и особых образовательных потребностей обучающихся дошкольного возраста с нарушением зрения , 

определение структуры и наполнения содержания образовательной деятельности в соответствии с 
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направлениями развития ребенка по пяти образовательным областям. Образовательные области, 

содержание образовательной деятельности, равно как и организация образовательной среды, в том 

числе предметно-пространственная и развивающая образовательная среда, выступают в качестве 

модулей, из которых создается основная образовательная программа ДОО. Модульный характер 

представления содержания Программы позволяет конструировать адаптированные образовательные 

программы дошкольной образовательной организации (далее – АОП ДО) для обучающихся 

дошкольного возраста с нарушением зрения . 

5. Структура Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела - целевой, содержательный и организационный. 

 

5.1. Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и планируемые результаты 

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

планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. 

5.2. Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности по 

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

речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие; формы, способы, 

методы и средства реализации программы, которые отражают аспекты образовательной среды: 

предметно-пространственная развивающая образовательная среда; характер взаимодействия с 

педагогическим работником; характер взаимодействия с другими детьми; система отношений ребенка 

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

профессиональной коррекции нарушений развития обучающихся (программу коррекционно-

развивающей работы). 

5.2.1. Программа определяет базовое содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся в различных видах деятельности, таких как: 

1. Предметная деятельность. 

2. Игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры). 

3. Коммуникативная (общение и взаимодействие с педагогическим работником и другими 

детьми). 

4. Познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального 

миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими видами активности 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 Программы включает описание коррекционно-развивающей работы, 

обеспечивающей адаптацию и включение обучающихся с нарушением зрения  в социум. 

 

Программа коррекционно-развивающей работы: 

1. Является неотъемлемой частью адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования обучающихся с нарушением зрения  в условиях дошкольных 

образовательных групп комбинированной направленности. 

2. Обеспечивает достижение максимальной реализации реабилитационного потенциала. 

3. Учитывает особые образовательные потребности обучающихся дошкольного возраста с 

нарушением зрения  удовлетворение которых открывает возможность общего образования. 

4 Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования обучающихся 

дошкольного возраста с нарушением зрения в условиях дошкольных образовательных групп 

комбинированной направленности. 
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5 Организационный раздел программы содержит психолого-педагогические условия, 

обеспечивающие развитие ребенка той или иной нозологической группы, особенности организации 

развивающей предметно-пространственной среды, в программе воспитательной работы ДОО. 

6 Объем обязательной части основной образовательной программы составляет не менее 60% от 

ее общего объема. Объем части основной образовательной программы, формируемой участниками 

образовательных отношений, составляет не более 40% от ее общего объема. 

7 Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию достижения целей в 

форме педагогической и психологической диагностики развития обучающихся, а также качества 

реализации основной образовательной программы ДОО. Система оценивания качества реализации 

программы ДОО направлена в первую очередь на оценивание созданных в детском саду условий внутри 

образовательного процесса. 

8 Программа для детей с нарушением зрения  разработана с учетом особенностей развития и 

особых образовательных потребностей обучающихся. 

 

 

II. Целевой раздел Программы. 

 

1. Пояснительная записка. 

1.1. Цель реализации Программы: обеспечение условий для дошкольного образования, 

определяемых общими и особыми потребностями обучающегося раннего и дошкольного возраста с 

нарушением зрения, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, способствует 

реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение доступного и качественного 

образования, 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, творческого и физического развития 

человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

1.2. Задачи Программы: 

реализация содержания АОП ДО; 

коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с нарушением зрения; 

охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с нарушением зрения 

в том числе их эмоционального благополучия; 

обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с нарушением зрения в 

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

статуса; 

создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, психофизическими 

и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка 

с нарушением зрения как субъекта отношений с педагогическим работником, родителями (законными 

представителями), другими детьми; 

объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества; 

формирование общей культуры личности обучающихся с нарушением зрения, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и индивидуальным 

особенностям развития обучающихся с нарушением зрения; 

обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных представителей) и 

повышение их компетентности в вопросах развития, образования, реабилитации (абилитации), охраны 

и укрепления здоровья, обучающихся с нарушением зрения; 

обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального общего 

образования. 

1.3. В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 



4 
 

1. Поддержка разнообразия детства. 

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

человека. 

3. Позитивная социализация ребенка. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия педагогических 

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

и обучающихся. 

5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

6. Сотрудничество Организации с семьей. 

7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор 

образовательными организациями содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 

возрастными особенностями обучающихся. 

 

 

1.3.1. Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для обучающихся с 

нарушением зрения: 

1. Организация устанавливает сетевое взаимодействие с организациями социализации, 

образования, охраны здоровья, которые могут внести вклад в развитие и образование обучающихся с 

нарушениями зрения. 

2. Индивидуализация образовательных программ дошкольного образования с амблиопией и 

косоглазием открывает возможности для индивидуализации образовательного процесса, появления 

индивидуальной траектории развития ребенка с характерными спецификой и скоростью, учитывающей 

его интересы, мотивы, способности и психофизические особенности. 

3. Развивающее вариативное образование: содержание образования предлагается ребенку через 

разные виды деятельности с учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка, что способствует 

развитию, расширению как явных, так и потенциальных зрительных возможностей ребенка. 

4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей: всестороннее 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие обучающихся с нарушениями зрения посредством различных видов детской деятельности. 

Между отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное 

развитие с амблиопией и косоглазием тесно связано с речевым, социально-коммуникативным, 

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

восприятием. Содержание образовательной деятельности в каждой области тесно связано с другими 

областями. 

5. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения целей 

Программы: Организация разработала свою адаптированную образовательную программу, с правом 

выбора способов их достижения, учитывающих разнородность состава комбинированной группы 

обучающихся, их психофизических особенностей, запросов родителей (законных представителей). 

6. Принцип научной обоснованности и практического применения тифлопсихологических и 

тифлопедагогических изысканий в области особенностей развития обучающихся с нарушениями 

зрения, коррекционной, компенсаторно-развивающей, коррекционно-развивающей работы с данной 

категорией обучающихся: адаптированная программа определяет и раскрывает специфику 

образовательной среды во всех ее составляющих в соответствии с индивидуально-типологическими 

особенностями обучающихся с нарушениями зрения и их особыми образовательными потребностями: 

развивающее предметное содержание образовательных областей, введение в содержание 

образовательной деятельности специфических разделов педагогической деятельности; создание 

востребованной детьми с нарушениями зрения развивающей предметно-пространственной среды. 

 

1.4. Планируемые результаты. 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с 

нарушением зрения к концу дошкольного образования. 
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Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития 

ребенка с нарушением зрения. Они представлены в виде изложения возможных достижений 

обучающихся на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования. 

К концу обучения по образовательным программам дошкольного образования на основании 

адаптационно-компенсаторных механизмов у слабовидящего ребенка появляется: 

1) умение использовать самостоятельно или с помощью педагогического работника культурные 

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

познании, самообслуживании, конструировании и других видах детской активности, осваиваемых в 

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

ориентируясь в предметно-пространственной организации мест активного бодрствования. Обладает 

опытом выбора участников для совместной деятельности и установления с ними позитивных деловых 

отношений; 

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

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

детьми. Проявляет положительное отношение к практическому взаимодействию с другими детьми и 

педагогическим работником в познавательной, трудовой и других видах деятельности. Способен 

активно и результативно взаимодействовать с участниками по совместной деятельности, освоенной на 

уровне практических умений и навыков, с осуществлением регуляции и контроля действий собственных 

и партнеров, с использованием вербальных и невербальных средств общения. Способен сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя; 

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

познавательной, продуктивной, двигательной, в игре. Ребенок владеет разными формами и видами 

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

компенсаторные возможности для организации и поддержания игровой ситуации, умеет регулировать 

и контролировать игровые действия. Обладает опытом инициатора в организации игр с другими детьми; 

4) владение устной речью, использование ее как компенсаторной роли в жизнедеятельности, 

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

деятельности, описания движений и действий, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

владение лексическим значением слов, правильное обозначение предметов и явлении, действий 

признаков предметов, признаков действий; выделение звуков в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

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

ходьбы, мобилен в знакомых предметно-пространственных зонах. Владеет основными произвольными 

движениями, умениями и навыками выполнения физических упражнений (доступных по медицинским 

показаниям). Владеет схемой тела с формированием умений и навыков ориентировки "от себя". 

Проявляет развитые физические качества, координационные способности. Владеет умениями и 

навыками пространственной ориентировки на основе и под контролем зрения. Развита моторика рук, их 

мышечная сила; 

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

взаимоотношениях с педагогическим работником и другими детьми, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены. Ребенок проявляет настойчивость в выполнении освоенных 

предметно-практических действий по самообслуживанию; 

7) проявляет познавательный интерес и любознательность, задает вопросы педагогическим 

работником и обучающимся, интересуется причинно-следственными связями. Владеет 

компенсаторными способами познавательной и других видов деятельности. У ребенка развито 

зрительное восприятие как познавательный процесс, он проявляет способность к осмысленности и 

обобщенности восприятия, построению смысловой картины окружающей реальности. Обладает 

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

произведениями детской литературы, проявляет интерес и умения слушать литературные произведения 
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(чтение педагогическим работником, аудиозаписи), интерес к рассматриванию иллюстраций, их 

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

природных и социальных явлениях. 

Степень реального развития этих характеристик и способности слабовидящего ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьироваться у 

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

и индивидуально-типологических особенностей развития конкретного слабовидящего ребенка. 

Слабовидящие обучающиеся могут иметь качественно неоднородные уровни речевого, двигательного, 

познавательного и социального развития личности, разный уровень компенсации трудностей 

чувственного развития. Поэтому целевые ориентиры адаптированной основной образовательной 

программы Организации должны конкретизироваться с учетом оценки реальных возможностей 

обучающихся этой группы. 

 

 

III . Содержательный раздел Программы 

 

 Описание образовательной деятельности обучающихся с нарушением зрения в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

1.  Слабовидящие и обучающиеся с пониженным зрением с амблиопией и косоглазием 

В области социально-коммуникативного развития основной задачей образовательной 

деятельности является создание условий для развития у слабовидящего ребенка и обучающихся с 

пониженным зрением с амблиопией и косоглазием, потребности в общении, освоения им опыта 

социального взаимодействия, развития коммуникативной способности, способности к невербальному 

общению, обеспечения его психического развития с формированием картины мира, понимания себя за 

счет восприятия окружающих, развития готовности к общению на следующем возрастном этапе. 

1. В сфере развития речевого общения ребенка особое внимание обращается на развитие и 

удовлетворение потребности слабовидящего и с пониженным зрением ребенка в общении и социальном 

взаимодействии. 

С этой целью важно создавать социальную, коммуникативную среду с педагогическим 

работником, родителями (законными представителями), побуждающую ребенка реагировать, 

воспринимать и усваивать взаимоотношения с ними на основе зрения, тактильных, слуховых, 

проприоцептивных, осязательных систем, их комплекса. Педагогический работник стремится развивать 

зрение и зрительное восприятие как способ освоения невербальных средств общения, в 

непосредственно-эмоциональном общении с ребенком актуализировать восприятие слабовидящим 

ребенком лица партнера по общению с установлением контакта "глаза в глаза", развивать зрительный 

опыт отражения мимических, жестовых проявлений педагогического работника (в том числе и 

искусственно воспроизводимых), повышает способность к мимическим подражаниям. Педагогический 

работник при этом: 

стремится развивать слух и слуховое восприятие ребенка как основу вербальной коммуникации 

посредством собственной речевой активности: стремится комментировать, описывать, сообщать о 

происходящем, вовлекать ребенка в обсуждение настоящих, прошедших и предстоящих событий путем 

расширения опыта восприятия и действий с различными предметами и игрушками. Педагогические 

работники должны проявлять максимальную активность в организации речевых игр, совместных 

подвижных играх (игры-забавы, игры-упражнения), ориентированных на познание (дифференциация) 

ребенком своего тела, на развитие объединенного внимания, на развитие чувства взаимного доверия, 

стимулирующих положительные эмоции; 

стремится побуждать ребенка к проявлениям общения, к своевременному освоению ребенком 

общения с помощью слов, понимая его компенсаторное значение для социально-коммуникативного 

развития ребенка, воспринимающего окружающее в условиях суженной сенсорной сферы. Он играет с 

ребенком, используя игрушки и предметы, объективные свойства которых активизируют и формируют 

сохранные сенсорные функции, при этом активные действия ребенка и педагогического работника 

чередуются, учит действиям с предметами, создает предметно-развивающую среду для 

самостоятельных предметных действий, предметных игр, поддерживает инициативу ребенка в 
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общении, помогает организовать предметно-манипулятивную активность, поддерживает и развивает 

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

передвижению в пространстве к педагогическому работнику, инициирующему ситуацию общения. 

Педагогический работник стремится вовлекать и расширять опыт слабовидящего ребенка в речевых 

играх. 

Стимулирует у ребенка развитие позитивного представления о себе и положительного 

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

поддерживает зрительный способ контроля и регуляции действий и движений. Особое внимание 

педагогический работник уделяет освоению слабовидящим и с пониженным зрением ребенком 

культурно-гигиенических навыков, овладению им умений и навыков самообслуживания. 

Особое значение придается вовлечению слабовидящего и с пониженным зрением ребенка в 

социальные ситуации, побуждающие его к восприятию, проявлению различных чувств (радости, 

интереса, удивления, огорчения). 

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

педагогический работник постоянно обращает зрительное внимание слабовидящего и с пониженным 

зрением ребенка на игры и действия других обучающихся, называя их по именам и комментируя их 

занятия, вовлекая ребенка в игру, беседу. 

Педагогический работник создает ситуации освоения слабовидящим и с пониженным зрением 

ребенком опыта общения, коммуникативного и прямого взаимодействия с другим ребенком, организуя 

их общее игровое поле, комментируя их действия, умения и достижения; способствует развитию у 

ребенка доброжелательного отношения к другим детям: создает безопасное пространство для 

деятельности ребенка в группе обучающихся, поощряет проявление интереса к другим детям, 

комментирует происходящее. 

3. В сфере развития игры педагогический работник выступает организатором игрового поля, 

игровой среды ребенка в соответствии с его индивидуально-типологическими особенностями развития, 

занимает активную позицию вовлечения ребенка в соответствующую игровую среду, побуждает 

проявлять интерес к сюжетным игрушкам и обучает игровым действиям, помогает и поддерживает 

стремление брать на себя роли близких знакомых педагогических работников. 

4. В сфере социального и эмоционального развития педагогический работник корректно и 

грамотно проводит адаптацию слабовидящего и с пониженным зрением ребенка к Организации, 

учитывая не только привязанность ребенка к близким, но и трудности и особенности формирования 

картины мира в условиях суженной сенсорной сферы, привлекает родителей (законных представителей) 

или родных для участия и содействия в период адаптации к новой среде. Педагогический работник, 

первоначально в присутствии родителей (законных представителей) или близких, знакомится с 

ребенком и налаживает с ним эмоциональный контакт, дает возможность ребенку запомнить свой голос, 

имя, приобрести опыт их узнавания. В период адаптации педагогический работник следит за 

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

общение с родителями (законными представителями); предоставляет возможность ребенку постепенно, 

в собственном темпе осваивать пространство и режим Организации, не предъявляя к нему излишних 

требований. 

Важно помочь слабовидящему ребенку освоить дифференциацию домашней социально-

предметной среды и Организации с постепенным и последовательным расширением умений ее 

познания и самостоятельной, свободной ориентировки в ней. 

2. Познавательное развитие. Слабовидящие и обучающиеся с пониженным зрением с 

амблиопией и косоглазием. 

1. В сфере познавательного развития основными задачами образовательной деятельности 

являются: создание условий для развития у ребенка потребности и интереса во взаимодействии с миром 

предметов с помощью анализа информации, поступающей со зрительного анализатор, ознакомления с 

явлениями и предметами окружающего мира, овладения действиями с предметами (манипуляциями, по 

назначению, игровыми), развитие познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей, повышение роли зрения в познавательной деятельности, развитие зрительного 

восприятия как познавательного процесса. 

2. В сфере ознакомления с окружающим миром педагогический работник знакомит 
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слабовидящего и с пониженным зрением ребенка с предметами быта и игрушками, учит узнавать их на 

расстоянии и контактно. Педагогический работник, актуализируя прием подражания, стремится 

знакомить ребенка со способами использования окружающих предметов, с их назначением и 

свойствами. Педагогический работник стремится повысить активность и самостоятельность ребенка в 

освоении предметной окружающей действительности в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий. 

Особое внимание педагогический работник уделяет освоению ребенком зрительных ориентировочно-

поисковых действий и умений, зрительную регуляцию и контроль, повышая способность в собственной 

организации взаимодействия с предметным миром. Педагогический работник владеет и умело 

пользуется сигнификативной функцией речи, выступая для ребенка образцом точного обозначения 

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

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

развивающую среду, обеспечивающую активность сенсорных функций и обогащение у ребенка 

чувственного опыта: развитие зрения и зрительного восприятия, слуха и слухового восприятия, 

тактильных ощущений и осязания, обоняния, вкусовых впечатлений. Педагогический работник 

стремится знакомить ребенка с предметами и объектами, с формированием им полимодальных образов, 

помогает ему их осмысливать, запоминать, припоминать, вспоминать. 

Педагогический работник с особым вниманием относится к проявлению интереса ребенка к 

свойствам предметов, комментирует соответствующие ощущения и восприятия, помогает соотнести их 

с целостным представлением о предмете. Особое внимание уделяет развитию предметности, 

константности, осмысленности и обобщенности зрительного восприятия ребенка, создает ситуации 

совместного со слабовидящим и с пониженным зрением ребенком целостного и детального 

рассматривания предметов и игрушек. 

4. В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей педагогический работник поощряет любознательность, исследовательскую деятельность 

обучающихся, создавая для этого адекватно насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее 

предметами, соответствующими сенсорным возможностям и особым потребностям ребенка. Для этого 

можно использовать яркие по цвету, привлекательные бытовые предметы и орудия, природные 

материалы, музыкальные, звуковые, светящиеся, интерактивные игрушки, сенсорные предметы-

активаторы, яркие визуальные и тактильные книжки и картинки. Педагогические работники с особым 

вниманием относятся к проявлению интереса слабовидящего ребенка к окружающему предметному, 

природному миру, стремятся занимать позицию - "ребенок первооткрыватель мира", к детским 

вопросам не спешат давать готовые ответы, разделяя удивление и детский интерес, занимают позицию 

- "не делаю за ребенка то, что ему доступно сделать самому", развивают у обучающихся чувство нового, 

способность выражать удивление, удовольствие, интерес, сомнение в познании малоизвестного. 

                3. В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности являются: 

создание условий для развития речи, ее коммуникативной, познавательной и компенсаторной функций 

у слабовидящего и с пониженным зрением ребенка в повседневной жизни; развитие разных сторон речи 

в специально организованных ситуациях вербального общения, играх и занятиях: 

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

речеслуховое восприятие слабовидящего и с пониженным зрением ребенка, посредством 

"наговаривания" ребенку потешек, стишков, напевания песенок, обогащает опыт и повышает 

речеслуховую его активность. Педагогический работник задает простые по конструкции вопросы, 

побуждающие ребенка к активной речи; говорит с ребенком об его опыте, событиях из жизни, его 

интересах. Педагогический работник помогает слабовидящему ребенку соотносить чувственное 

отражение со словом. 

Педагогические работники внимательно относятся к вербальному выражению детьми своих 

желаний, чувств, интересов, вопросов, терпеливо выслушивают обучающихся, стремятся понять, что 

ребенок хочет сказать, поддерживая тем самым активную речь обучающихся. При этом не указывает на 

речевые ошибки ребенка, но повторяет за ним слова правильно. 

Педагогический работник использует различные ситуации для диалога с ребенком, а также 

создает условия для освоения им опыта общения с другими детьми. 

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

организуют речевые игры, разучивают с ребенком детские стихи и побуждают к их воспроизведению, 
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стимулируют словотворчество, проводят специальные игры и занятия, направленные на обогащение 

словарного запаса, развитие лексической стороны речи, развитие грамматического, интонационного 

строя речи, на развитие планирующей и регулирующей функций речи. 

4. Художественно-эстетическое развитие. Слабовидящие и обучающиеся с пониженным 

зрением с амблиопией и косоглазием. Основными задачами образовательной деятельности являются: 

создание условий для развития у обучающихся эстетического отношения к окружающему миру; 

приобщение к музыкальной культуре: 

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

педагогические работники вовлекают ребенка в процесс сопереживания по поводу воспринятого, 

поддерживают выражение эстетических переживаний. Педагогические работники обращают внимание 

ребенка с позитивным реагированием на опрятность одежды, чистоты и упорядоченности 

окружающего. 

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

Организации и в групповых помещениях музыкальную среду, органично включая музыку в 

повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность прослушивать фрагменты музыкальных 

произведений, звучание различных, в том числе детских, музыкальных инструментов, 

экспериментировать с инструментами и звучащими предметами. Педагогические работники вовлекают 

и поддерживают пение ребенка; поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на музыку, 

организуют, вовлекают ребенка в выполнение музыкально-ритмических движений и упражнений. 

3. В сфере приобщения к восприятию выразительности речи педагогические работники создают 

условия в Организации и в групповых помещениях среду, обогащающую опыт восприятия ребенком 

различных качеств звучащей речи (силы, высоты, темпа и тембра), интонационной окрашенности речи, 

художественной выразительности. 

5. В области физического развития основными задачами образовательной деятельности 

являются: создание условий для повышения двигательной активности ребенка, укрепления здоровья, 

охраны и повышения функциональной деятельности сохранных анализаторов, развитие различных 

видов двигательных умений, ходьбы как естественного способа передвижения в пространстве, освоение 

основ безопасного поведения: 

1. В сфере повышения двигательной активности педагогические работники организуют и 

проводят различные виды массажа частей тела ребенка, гимнастические упражнения, поддерживают 

инициативность ребенка в движениях. Педагогические работники организуют предметно-

пространственную среду таким образом, чтобы она побуждала и обеспечивала ребенку безбоязненное, 

уверенное, самостоятельное перемещение в ней доступным способом, как внутри помещений 

Организации, так и на внешней ее территории, для удовлетворения естественной потребности в 

движении. Педагогические работники создают музыкальную среду, повышающую инициативность 

ребенка в музыкально-ритмических движениях и упражнениях. Обращаясь к ребенку, они побуждают 

и способствуют освоению им опыта перемещения в пространстве на голос человека. Особое внимание 

педагогические работники уделяют профилактике или преодолению ребенком стереотипных движений. 

Педагогические работники вовлекают ребенка в игры с обычными и звучащими мячами, с 

яркими цветными лентами, предметами, стимулирующими развитие моторики, в том числе и мелкой, 

рук, зрения в целом и отдельных зрительных функций. 

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

деятельности сохранных анализаторов педагогические работники организуют правильный режим дня, 

приучают обучающихся к соблюдению правил личной гигиены, создают предметную, предметно-

пространственную среду, предупреждающую ослепление, зрительное напряжение, среду, безопасную 

для рук (пальцев, кожных покровов) как органов осязания. Педагогические работники внимательно 

относятся к охране (предупреждение воспаления, травм) и развитию функций зрения, органов слуха, 

обоняния, осязания: контролируют, чтобы ребенок бодрствовал в очках (назначение врача), чтобы очки 

не вызывали болевых ощущений, следят за чистотой оптики. 

3. В сфере развития различных видов двигательных умений, ходьбы как естественного способа 

передвижения в пространстве педагогический работник особое внимание уделяет освоению ребенком 

"схемы тела", развитию способности дифференцировать части тела, выполнять ими движения и 

двигательные действия; способности действовать двумя руками с освоением умений хлопать в ладоши, 



10 
 

брать предмет двумя руками, держать по одному предмету в каждой руке, одной рукой удерживать, 

другой - действовать. Педагогические работники стремятся к тому, чтобы слабовидящий и с 

пониженным зрением ребенок осваивал двигательные умения в соответствии с возрастом (поднимать и 

удерживать голову, поворачивать ее, переворачиваться со спины на живот и наоборот, ползать на 

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

Особое внимание педагогические работники уделяют освоению ребенком различных 

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

пространстве, с преодолением препятствий (искусственных, естественных). 

Важное место уделяется освоению ребенком умений правильной ходьбы. Педагогические 

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

связанных с достижением цели посредством ходьбы. 

4. В сфере формирования навыков безопасного поведения педагогические работники создают в 

Организации безопасную, безбарьерную среду, а также предостерегают обучающихся от поступков, 

угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности не должны реализовываться за счет 

подавления детской активности и препятствования деятельному исследованию мира. 

2. Адаптивная коррекционно-развивающая программа для слабовидящих с амблиопией и 

косоглазием, обучающихся коррекционно-развивающая программа для слабовидящих "Развитие 

зрительного восприятия" (уровневая). 

1. Цель педагогической деятельности: актуализация у слабовидящего ребенка зрительного 

потенциала, совершенствование акта видения с повышением различительной способности, освоения 

зрительного поведения, развитие зрительного восприятия как познавательного процесса. 

2. Организационно-методические подходы (рекомендации) к развитию зрения и зрительного 

восприятия у слабовидящих обучающихся. 

Обеспечение развития зрения и нарушенных зрительных функций в детстве: 

1. Целенаправленный подбор светооптических, оптофизических стимулов, обладающих 

характеристиками, соотносимыми с возможностями нарушенного зрения с позиции их различимости и 

предпочитаемости ребенком. 

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

быстрого зрительного утомления на фоне значительного общего мышечного напряжения. 

3. Выбор, освоение и поэтапное введение методик и коррекционно-педагогических приемов с 

целью становления акта видения, психофизиологического процесса (выработки условно-рефлекторных 

связей), развития у слабовидящего ребенка потребности использовать нарушенное зрение в 

жизнедеятельности, возникновение и становление элементарных свойств восприятия: предметности и 

константности. 

 Стратегии работы с ребенком: 

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

слухового восприятия ребенка. Педагогический работник должен владеть точным лексическим 

значением слов, с помощью которых он комментирует зрительную деятельность ребенка 

(познавательную, ориентировочную, коммуникативную, двигательную); 

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

3. педагогический работник предъявляет особые требования к своему облику: украшения, детали 

одежды, ее цветность не должны привлекать зрительное внимание ребенка, снижая познавательную 

активность, деятельность; 

4. зрительные стимулы по компоненту сложности для зрительного восприятия вводятся 

постепенно, с учетом повышения зрительных возможностей способностей; 

5. следует предупреждать ослепление ребенка; 

6. во время занятия следует принимать и проявлять положительные реакции на прикосновения 

ребенка, ищущего поддержку; 

7. педагогическому работнику следует проявлять терпение и уважительно относиться к 

медленному темпу решения ребенком задач на зрительное восприятие; 

8. в процессе занятия по развитию зрительного восприятия слабовидящего ребенка 

педагогическому работнику важно поддерживать его бодрое психоэмоциональное состояние, 

побуждать его к проявлению положительных эмоций и чувств; 
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9. перед занятием на развитие зрительного восприятия у ребенка должен быть период свободного 

состояния с актуализацией отражения окружающего с опорой на другие органы чувств; 

10. в момент активизации зрительных ощущений, зрительного восприятия ребенка следует 

снизить активность других сенсорных систем; 

11. педагогический работник особое внимание уделяет организации развивающей предметно-

пространственной среды, в которой слабовидящий ребенок активно решает задачи на зрительное 

восприятие - следует усилить контрастность и предупредить зашумленность визуального пространства; 

12. педагогический работник должен быть способен к регуляции своих движений и действий в 

ситуациях привнесения объекта восприятия в поле зрения ребенка, организации рассматривания 

ребенком объекта восприятия; 

13. педагогический работник должен умело располагаться рядом с ребенком: обеспечить ему 

доступность восприятия лица и (или) тонко координированных выполняемых действий (для 

подражания ребенком), следить за тем, чтобы не перекрывать частями своего тела объект восприятия, 

не выступать фоном для объекта восприятия. 

Программные задачи: 

Актуализация форменного, предметного зрения, зрительного поведения на основе 

ориентировочной и поисковой деятельности, обогащение опыта визуального исследования 

окружающего. Развитие форменного зрения - способности различать форму и величину предмета, 

способности узнавать и показывать части и детали объектов восприятия. 

Субъекты освоения: слабовидящие с амблиопией и косоглазием. 

Объективные показатели к освоению: 

1. Проявления предпочтений в зрительном выборе: переключение внимания с одного объекта на 

другой, предпочтение в схватывании и манипулировании цветными предметами. 

2. Способность к цветовосприятию. 

3. Непостоянная или постоянная фиксация примитивных манипуляций с предметами, действий 

руками. 

4. Попытки или рассматривание предметов и лиц, установления контакта "глаза в глаза". 

5. Активность в схватывании объектов при виде их. 

6. Параметры оценки достижений: 

активное использование зрения в разных жизненных ситуациях; 

способность к дифференциации зрительных образов и способность зрительного узнавания 

предметов и объектов ближайшего окружения; 

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

познавательная активность на основе зрения; 

эмоциональная отзывчивость на видимое окружение; 

развитие невербальных средств общения. 

Программные задачи: 

1. Способствовать постепенной приспосабливаемости следящих движений глаз к скорости 

движения стимула, увеличение длительности и угловой величины перемещения стимула, на 

протяжении которого возможно прослеживание. Развивать инициативность движений глаз, обогащая 

опыт, менять объекты фиксации и прослеживания, сосредотачивая взор то на одном, то на другом 

предмете. 

2. Обогащать опыт локализации и хватания предметов как основы овладения пространством; 

отображения в действии местонахождения предмета, направлений и расстояний, формы и величины 

предмета, его веса, плотности. Развивать ориентировочно-исследовательские реакции на предмет и 

поисковое поведение -дотягивание до предмета и схватывание, захват при выпадении предмета из рук. 

3. Обогащать опыт размещения (заполнения) мелких предметов в очерченную объемным по 

фактуре контуром круг, квадрат, треугольник. Учить выделять двигательно-зрительным способом в 

пространстве очерченную (контурную) фигуру. Обогащать опыт локализации границы (края) 

поверхности, в условиях ее полного заполнения без пересечения контура. Обогащать опыт 

сосредоточения взора на объекте и выбор направления движения руки и тела для схватывания объекта 

с разных сторон, справа - слева, впереди - вверху. 

4. Развивать дифференцировку по контрасту (темное - светлое) двух поверхностей одной формы, 
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и по форме - двух поверхностей одного цвета. Учить умению последовательно заполнять две 

контрастные по цвету поверхности, две поверхности разных форм мелкими предметами. 

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

(предметы) с чередованием двух по цвету, форме, величине с постепенным увеличением протяженности 

ряда. 

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

других: расположен по краю множества, в центре множества, затем свободное расположение. Развивать 

умения соотносить и опускать в прорезь кубик в квадрат, шарик в круг (величины практически 

соответствуют друг другу). 

7. Развивать способность составлять целое из двух частей (объекты простейшей формы). 

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

(объектов) ближайшего окружения). Формировать первичные обобщения и представления: обобщенные 

образы, шарики - кубики, предмет - его изображение (картинка), кошка - собака, обобщающие 

сенсорные понятия: красный - зеленый, синий - желтый, черный - белый, большой - маленький, вверху 

- внизу, близко - далеко. 

9. Формировать первичные представления о схеме собственного тела: уметь показывать руки 

вместе и по отдельности, каждую ногу, делать движения головой вверх-вниз, в сторону, двигаться с 

изменением направления, обогащать двигательный опыт кистей, пальцев, глаз, стоп. Учить выделять 

(показывать) части тела на куклах, в изображениях людей и кукол. 

10. Способствовать развитию функциональных систем "глаз - рука", "глаз -нога". Развивать 

моторику рук, дифференцированные движения большого и указательного пальцев обеих рук. Развивать 

двигательное взаимодействие глаза и руки: обогащать опыт действий, когда рука ведет глаз, когда рука 

обеспечивает точное глазное слежение. Обогащать опыт координированных движений и действий, 

точности и результативности предметно-практической деятельности. 

11. Обеспечить выработку условно-рефлекторных связей зрительного слежения за движением 

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

кинестетического чувства (положения и перемещения тела (частей тела) в пространстве). Формировать 

зрительно-тактильно-двигательные связи в манипулятивной деятельности. Обогащать опыт точного 

схватывания, захвата, перемещения предметов разной формы, структуры, величины одной и (или) 

одновременно двумя руками, опыт захвата предмета из любого положения на основе пространственной 

ориентации в местоположении предмета и (или) на основе пространственной ориентации в структуре 

предмета. Развивать элементарные умения выделять пространственные свойства предметов (форма, 

величина, положение) для успешной регуляции хватательных и локомоторных актов. 

12. Обогащать опыт манипулирования двумя руками, выполнения подражательных предметных 

действий. Способствовать пониманию речевых конструкций: "положи перед собой, около", действий 

"положи на..., в..., за...". Развивать способность к деятельности с несколькими предметами: "посади 

куклу на стул", подражание действиям педагогических работников, прослеживание движущихся 

объектов. 

13. Формировать умения и навыки проведения горизонтальных и вертикальных линий. Развивать 

способность раскрашивать поверхность, ограниченную контуром. Развивать моторную память в 

сопряженных действиях рук и глаз. Развивать мышечную выносливость и ритмичность в выполнении 

разных видов предметно-практической и ориентировочно-исследовательской деятельности. 

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

мебели, обогащая опыт их узнавания (по цвету, рисунку, зрительному ориентиру, величине, 

особенностям деталей) в меняющихся для ребенка условиях восприятия (опознания). Побуждать 

инициативность в поиске, выборе личных вещей. Обогащать опыт в показывании предмета в 

соответствии с его называнием. 

15. Обогащать опыт целенаправленного передвижения в пространстве (ползание, ходьба) к 

привлекательному объекту на основе сосредоточения и удерживания взора на нем. Обогащать опыт 

самостоятельного, свободного преодоления (пересечения) знакомого пространства на основе и под 

контролем зрения. Привлекать внимание к движущимся и перемещающимся в пространстве объектам и 

предметам. Развивать способность прослеживания направления движения объекта с переключением 

внимания на новое направление перемещения (при его изменении). 
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16. Вырабатывать потребность в выполнении практического действия, достижении цели: 

прокатывание мяча в воротики, катание мяча в руки партнера, отбивание руками (рукой) подвешенного 

мяча. Обогащать опыт выполнения реального действия с предметом без практического "нащупывания". 

Знакомить с предметами и действиям с ними, восприятие которых затруднено из-за нарушения зрения 

в естественном опыте ребенка. Обогащать опыт восприятия и узнавания движущихся 

(перемещающихся в пространстве) объектов. 

17. Развивать умения действовать по подражанию действиям педагогического работника: 

предметные игровые действия на основе регулирующей и контролирующей функции, действия с 

объектами на основе ЗМК (построим башенку, наматывание, перемещение объекта с помощью 

натяжения тесемки, ленточки, действия с различными застежками). Обогащать словарь за счет слов, 

обозначающих освоенные действия. 

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

удивление при виде незнакомой игрушки, при исчезновении знакомой. Повышать интерес к своему 

отражению в зеркале. Продолжать обогащать эмоциональный опыт общения "глаза в глаза". Расширять 

восприятие экспрессии человеческих эмоций. Обогащать эмоциональные реакции на происходящее: 

улыбаться на улыбку педагогических работников, огорчаться на отрицательную экспрессию 

окружающих; радоваться, удивляться, проявлять интерес к игрушкам, предметам быта, личного 

пользования. 

19. Развивать интерес к рассматриванию книг, картинок, объектов познания. Развивать умение 

подбирать парные картинки. Вызывать и поддерживать интерес к книжным иллюстрациям. 

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

(игрушки, предметы окружения), их точного обозначения с осмыслением целостности образов 

восприятия. Развивать свойства восприятия: повышать его скорость и объем, обогащать предметность 

и константность. 

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

действий с предметами обращать внимание и называть опознавательный признак, например, "У куклы 

Маши в косичках красная ленточка". 

 Формирование интеллектуальной и специальной готовности к обучению в образовательной 

организации: 

1. Развитие наглядно-действенного мышления. Формирование умений и развитие опыта 

предметных игр с освоением понимания функционального назначения предметов и совершения с ним 

осмысленного действия. Формирование представлений о сходстве и различии, развитие умений и 

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

опыта выполнения игр и заданий "на сортировку предметов" с постепенным усложнением (количество 

предметов, с которыми оперирует ребенок, количество групп, на которые необходимо их разделить, 

усложнение признака). 

2. Обогащение опыта оперирования с предметами разного размера с освоением практических 

умений соотносить разные предметы сходного размера. 

3. Развитие понимания причинно-следственной связи. Расширение опыта осмысления связей 

между событиями в условиях предметно-практической деятельности (наклонил банку - из нее полилась 

вода и намочила одежду) и формирования на ее основе развития способности к прогнозированию 

события. 

4. Развитие умения назвать и выбрать игрушки (отобрать лишнюю), нужные для игры, с 

последующей предметной игрой. 

5. Развитие образного мышления и основ словесно-логического мышления. 

6. Развитие познавательного опыта в установлении связи - тактильная картинка-предмет-слово. 

Игры "Выбери картинку", "По картинке найди предмет". Формирование умений рассказать, используя 

предмет или предметную картинку, о возможных жизненных ситуациях с "участием" этого предмета, 

объекта. Развитие умений и обогащение опыта восприятия с рассматриванием и описанием событий 

тактильных книг, тактильных картинок. 

7. Освоение опыта участия в играх-заданиях: "Рассмотри картинку, возьми нужные предметы и 

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

дидактических играх. 
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8. Развитие конструктивных умений и навыков, способность к моделированию, копированию, 

освоение стратегии движения по пространству листа. 

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

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

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

противопоставлен другим, расположен сверху, четыре снизу) книгу двумя руками с двух сторон (левая, 

правая); двигательный опыт переноса (поднять книгу, удержать на весу, приблизить к себе, локти обеих 

рук согнуты) и расположения книги перед собой (положить перед собой так, чтобы нижняя сторона 

была параллельна краю стола, верхняя сторона доступна для тактильно-осязательного восприятия с 

полусогнутым в локтях положением рук); умение открыть или закрыть (ладонно-пальцевой захват: 

большой палец сверху, остальные четыре - продолжение ладони в положении сверху-снизу, движение 

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

страницы (пинцетный захват, соответствующее действию движение кистью). 

10. Расширение опыта организационно-ориентировочных действий двумя руками с объемными 

предметами для подготовки к осязательному обследованию: опыт захвата предмета способом, 

соответствующим структуре и форме, величине части (детали), за которую его следует брать, чтобы 

расположить перед собой. Объекты для захвата: подставки с фиксированными к ним предметами; 

предметы-модели объектов живой и неживой природы. 

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

и возможностях с развитием произвольных движений и формированием умений: выполнение 

организованных ориентировочно-поисковых движений руками для оценки предметно-

пространственной организации рабочей зоны; выбор искомого предмета с правильным для 

последующего действия захватом (опыт захвата книг, прибора, орудия, разнообразных предметов - 

дидактических материалов и пособий); перенос и расположение предмета перед собой; умение листать 

книгу; открыть или закрыть, действуя с частями предмета; выполнение обследовательских действий как 

способов получения информации. 

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

произвольных движений кистью, пальцами. Формирование внутреннего контроля над своими 

действиями. 

 Социально-коммуникативного развития слабовидящих и с пониженным зрением (амблиопией и 

косоглазием, функциональными расстройствами и нарушениями зрения) обучающихся. 

1. Основными задачами образовательной 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 механизмов 

освоения социальных сред в их многообразии. 

2. Для социально-коммуникативного развития слабовидящих обучающихся важны следующие 

знания: 

имена, фамилии обучающихся группы, собственное имя, отчество, фамилия, имена, отчества, 

фамилии родителей (законных представителей); элементарные знания о своем имени (как и в каких 

ситуациях оно может звучать); 

элементарные правила вербального общения; 

названия базовых эмоций; 

точные правила игр и требования к безопасному передвижению и действиям в совместных играх; 

детские стихи, другие художественные произведения, в которых описываются эмоциональные 

состояния героев, эмоциональное отношение к происходящему; 

возможные опасные ситуации в быту, в разных видах деятельности, на улице, связанные с 

наличием препятствий в предметно-пространственной среде; 

препятствия, встречающиеся в предметно-пространственной организации помещений, на улице, 

способы их преодоления; 

возможное поведение педагогического работника, родителей (законных представителей), 

предупреждающих об опасности; 
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названия цветов, имеющих в жизнедеятельности сигнальное значение; 

ориентиры (зрительные, тактильные, слуховые, предметные) и их месторасположение, 

обеспечивающие регуляцию и контроль движений, действий, ориентировку в помещении Организации, 

на участке; 

источники и характер звуков, имеющих сигнальное значение; 

предметы одежды, их назначение, возможную принадлежность, детали, застежки; 

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

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

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

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

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

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

для безопасного передвижения в пространстве, выполнения практических действий; 

простейшие правила бережного отношения к очкам. 

3. Для социально-коммуникативного развития слабовидящих обучающихся важны следующие 

умения: 

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

определенной ситуации: приветствие, поздравление, сопереживание, деловое общение; уметь читать и 

писать (печатать) свое имя, имена родителей (законных представителей); 

придерживаться последовательности правил организации вербального общения; 

рассматривать сюжетные, сюжетно-иллюстративные картинки, придерживаясь алгоритма: 

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

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

обстановка, состояние одежды)? 

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

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

(показывать) базовые эмоции; 

обращаться к педагогическому работнику за помощью в ситуации чувства опасности, боязни; 

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

игры; 

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

компенсаторные способы выполнения действия; 

рассказывать о способах безопасного преодоления препятствий, безопасного использования 

орудий труда, предметов быта, рассказывать об ориентире (что он обозначает, из чего сделан, способ 

использования). 

4. 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 восприятия 

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

детьми; 

первичными представлениями о социальных эталонах, информационно-опознавательных 

признаках; 

опытом восприятия разнообразных сюжетных, иллюстративных изображений с установлением 

причинно-следственных связей о событиях с ориентацией на внешний облик, мимику, жесты, позу 

изображенных действующих лиц, опытом восприятия лиц людей с разной мимикой; 

опытом коммуникативного общения с использованием культурно-фиксированных жестов; 

опытом быть ведущим колонны, организатором игр; 

опытом совместного выполнения трудовых операций, конструирования, рассматривания 

объектов, опытом делового общения с педагогическим работником; 

опытом прямого взаимодействия с другими детьми; 

опытом участия в театрализованных играх, играх-драматизациях; 

способностью к самовыражению в группе других; 

умениями соблюдать дистанции при передвижении в колонне, преодолевать известные 
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препятствия, делать остановки по слову педагогического работника, родителей (законных 

представителей), использовать ориентиры в передвижении; 

опытом оценки и ориентации в пространстве до начала передвижения или действия в нем; 

опытом уверенного свободного передвижения в знакомом пространстве с ориентацией в его 

предметно-пространственной организации; 

опытом ходьбы по пересеченной местности с преодолением препятствий, умением сохранять 

равновесие, устойчивость позы; 

пониманием обращения педагогического работника, родителей (законных представителей), 

предупреждающих об опасности. 

5. Программные коррекционно-компенсаторные задачи образовательной области "Социально-

коммуникативное развитие" с развитием у слабовидящего и с пониженным зрением (амблиопией и 

косоглазием, функциональными расстройствами и нарушениями зрения) ребенка адаптационно-

компенсаторных механизмов освоения новых социальных и предметных сред и удовлетворением 

особых образовательных потребностей по направлениям педагогической деятельности. 

Развитие социальных представлений, коммуникативно-языкового и моторно-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 деятельности с 

педагогическим работником, другими детьми, побуждающие ребенка проявлять чувства и эмоции и, 

тем самым, присваивать опыт их выражения. Обогащение опыта восприятия слепым ребенком 

экспрессии (их способов) партнеров по общению (ближайшего окружения) в ситуациях различных 

видов деятельности. 

Педагогические работники стремятся в общении с ребенком предельно четко, но насыщенно и 

эмоционально выразительно проявлять свое отношение к происходящему, используя просодическую 

сторону речи, моторно-экспрессивные, в сочетании с вербальными, выражения положительных эмоций 

(смех, междометия, восклицания соответствующего порядка) и отрицательных эмоций (хныканье, 

имитация плача, междометия, восклицания соответствующего порядка). 

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

базовыми эмоциями (интерес, горе, радость, удивление, страх), развивать элементарные умения, 

обогащать опыт их произвольного воспроизведения (по просьбе педагогического работника) с помощью 

мимики, позы, жестов. Знакомство и разучивание ребенком детских стихов, других художественных 

произведений, в которых ярко описываются эмоциональные состояния героев, эмоциональное 

отношение к происходящему, эмоционально-моторное поведение. Развитие умений и обогащение 

опыта рассматривания сюжетных, сюжетно-иллюстративных рельефных рисунков, изображающих 

человека с формированием элементарных представлений об информационно-опознавательных 

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

рассматриванию тактильных книг, к обсуждению воспринятого. 

Расширение опыта эмоциональных переживаний, эмоционально-моторного поведения 

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

слепым ребенком. 

3. Развитие вербальных средств общения посредством формирования звуковой культуры речи, 

языковой компетентности общения как средства компенсации сенсорной недостаточности в восприятии 

партнера по общению, развитие грамматической, просодической сторон речи, обеспечение 

коммуникативной адаптации, развитие навыков взаимодействия. 

Формирование навыков придерживаться правил общения, востребованных в ситуации трудности 

или невозможности зрительного отражения: 

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 сообщения; 

обратить внимание на голосовые, речевые проявления партнера, отражающие его отношение к 

ситуации общения; 
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дождаться вербального ответа партнера, продолжить общение. 

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

передвижению и действиям в совместных играх и опыта их выполнения. 

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

установления отношений с окружающими, расширение социальных контактов (организация общения с 

детьми других возрастных групп, знакомство с трудом педагогических работников). 

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, деревня. Дом, 

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

расположении, организации пространства помещений (входная дверь, прихожая, кухня, коридор, 

комнаты, окна, ванная и туалетные комнаты). Домашние предметы и вещи, необходимые для жизни 

членов семьи. Формирование первичных умений моделирования пространств. 

11. Расширение знаний о деятельности человека с формированием элементарных представлений 

о внешнем виде, использовании им предметов или орудий, об основных действиях человека, 

выполняющего ту или иную деятельность: труд (работа), учеба, отдых, бытовая деятельность. Развитие 

представлений о занятиях обучающихся. Обогащение опыта сюжетных игр с куклой, моделирующих 

деятельность человека. 

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

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 культурно-

гигиенические нормы. 

15. Развитие интереса к выразительности речи собственной и других. Развитие просодической 

стороны речи, формирование элементарных представлений об интонации человеческого голоса. 

Обогащение опыта слушания аудиозаписей литературных произведений (чтение артистами) с 

обсуждением интонационной стороны высказываний героев. Развитие опыта участия в 

театрализованных играх (инсценировках). 

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

остаточного зрения), речи в общении и взаимодействии с другими людьми. Развитие опыта быть 

ведущим колонны, обогащение опыта участника подвижных игр, совместного выполнения трудовых 

операций, предметных игр с педагогическим работником, другими детьми. 

17. Развитие опыта взаимодействия с окружающими с правильным и точным выполнением 

действий общения, предметно-практических действий, опыта адекватного моторного поведения в 

ситуациях общения, умения организовывать свое поведение в соответствии с действиями партнера. 

Обогащение опыта самовыражения в театрализованных играх, инсценировках. 

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

педагогическим работником и другими детьми), опыта обращения по имени, имени и отчеству к 

ближайшему окружению. 

19. Формирование умения писать и читать свое имя (с использованием колодки шеститочия). 

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

пространственной адаптации ребенка с нарушениями зрения в образовательной среде Организации: 

помочь приобрести знания, полимодальные представления, освоить опыт практического 
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взаимодействия с предметными объектами образовательного пространства, развивать смысловую и 

техническую стороны предметной деятельности, развивать умения и навыки их использования: 

Бытовые объекты мест жизнедеятельности обучающихся: предметы мебели групповой, спальни, 

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

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

Содержание знаний: предметы частого использования ребенком - знать название целого, частей, 

деталей, назначение; остальные предметы - название и назначение; знать название помещений; знать 

названия одежды и обуви. 

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

стул; выдвинуть и задвинуть ящик стола, поставить (положить) что-либо на столешницу, показать ее 

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

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

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

отдельные предметы одежды других; повесить на-, снять с крючка полотенце, вытереть им лицо, руки; 

открывать и закрывать кран, подставлять руки (для умывания), емкость под струю воды, уметь выливать 

из емкости набранную воду; брать, правильно захватывать и использовать по назначению (выполнять 

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

правильном положении и ставить на поверхность перед собой тарелки разной формы: "глубокая", 

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

гигиеническими умениями и навыками, навыками самообслуживания. 

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

подоконник, дверь и дверные проемы, порог, потолок; напольные покрытия (околодверные коврики, 

ковровая дорожка, палас); предметные объекты, организующие связь между пространствами - 

лестничные пролеты: ступени, площадка, ограждение, перила. 

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

Содержание умений: открыть, закрыть дверь; умения и навыки подниматься и спускаться по 

лестнице. 

Предметы и объекты, обеспечивающие индивидуально-личностные проявления слабовидящего 

и с пониженным зрением ребенка посредством предметно-практических действий в игровой 

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

деятельности, в продуктивной деятельности, трудовой деятельности. 

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

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

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

игрушкой; умения перелистывать страницы книги; орудийные действия. 

Развитие трудовых действий и деятельности: 

1. Формирование точных умений и способов выполнения практических действий - трудовых 

операций в соответствии с видом труда; развитие зрительно-моторной координации в системе "глаз - 

рука", моторики рук; развитие умений и опыта зрительного контроля в практической деятельности. 

Формирование умений выполнять точные движения и действия руками, кистями, пальцами, 

востребованных в выполнении трудовой операции. Развитие способности к организации собственной 

практической деятельности по подражанию педагогическому работнику. 

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

о предметах, необходимых для личной гигиены; формирование точных, дифференцированных умений 

и навыков выполнения действий; формирование компенсаторных способов (в том числе 

алгоритмизация) выполнения утилитарных предметных действий; формирование представлений о 

частях тела и их функциональных возможностях; обогащение сенсорного опыта. 

3. Развитие знаний и представлений: 

о собственной трудовой деятельности, видах труда: "Что такое самообслуживание?", "Что значит 

труд в природе, труд в быту?"; формирование знаний и умений придерживаться алгоритма трудовых 

операций для достижения результата; развитие опыта зрительных ориентировочно-поисковых, 

регулирующих и контролирующих движений глаз, востребованных необходимостью выполнения 

цепочки действий (на этапе подготовки к выполнению деятельности, на основном этапе (труд), на этапе 
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оценки результата труда); 

о труде педагогических работников: знакомить детей с видами труда работников Организации с 

освоением опыта посильного участия в труде, с их значением для жизни человека; уточнять 

представления об орудиях труда, основных трудовых операциях, о внешнем облике (специальная 

одежда) трудящегося. 

Воспитание ценностного отношения к труду: собственному - способствовать повышению 

самооценки, развитию мотива достижения; уважительного отношения к труду педагогических 

работников. 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в предметно-

пространственной среде образовательной Организации: 

1. Формирование и развитие предметно-пространственных представлений об организации 

(обустройстве) пространств мест жизнедеятельности в образовательной организации, умений и навыков 

их осваивать в соответствии с назначением. Расширение и уточнение представлений о некоторых видах 

опасных ситуаций, связанных при нарушениях зрения с наличием препятствий в предметно-

пространственной среде; развитие знаний о способах безопасного поведения в различных видах детской 

деятельности (трудовой, продуктивной, двигательной, музыкально-художественной); обогащение 

опыта преодоления естественных и искусственно созданных препятствий в условиях нарушенного 

зрения; формирование компенсаторных способов выполнения орудийных действий; обучение правилам 

безопасного передвижения в подвижной игре; формирование умения при движении останавливаться по 

сигналу педагогического работника; формирование умения и обогащение опыта соблюдения дистанции 

при движении в колонне; формирование элементарных знаний о противопоказаниях для здоровья 

(зрения), связанных с состоянием зрительного анализатора; формирование представлений об 

ориентирах, обеспечивающих регуляцию и контроль при выполнении действий и движений, 

формирование умений их использовать. 

2. Формирование вербальных умений и навыков обращения к педагогическому работнику за 

помощью в ситуации чувства опасности, боязни. Обогащение опыта рассказывания о способах 

безопасного преодоления естественных препятствий, безопасного использования предметов быта, об 

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

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

передвижения в пространстве и выполнения действий с использованием ориентиров; опыта ходьбы по 

пересеченной местности, с преодолением естественных препятствий, сохранения равновесия, 

устойчивости позы. 

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 обучающихся; 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: подойти к парте с 

нужной стороны, отодвинуть стул от стола так, чтобы удобно было сесть за парту, сесть на стул 

(регуляция и координация движений в ограниченном предметами пространстве) правильно, без 

излишнего шума, встать со стула и выйти из-за парты. Развитие интереса и обогащение представлений 

о поведении обучающихся в учебном классе, в образовательной организации: рассматривание картинок, 

иллюстраций, слушание литературных произведений. Развитие игровых умений в сюжетной игре "В 

школу". 

3. Формирование общих представлений о школьно-письменных принадлежностях, предметах, 

необходимых ученику. 
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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 - учитель", "ученик - ученик". 

Виды детской деятельности: 

1. Виды детской деятельности в условиях непосредственно образовательной деятельности с 

обеспечением социально-коммуникативного развития слабовидящего обучающегося и с пониженным 

зрением: 

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

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

человеке, сферах его деятельностей; 

труд; 

игры-тренинги на коммуникативную деятельность; 

игры: сюжетные, театрализованные, драматизации, подвижные; 

познавательно-занимательная деятельность: рассматривание иллюстративных материалов, 

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

педагогических работников; 

физические упражнения: статические; на равновесие с сохранением позы; на моторику рук, 

кистей, пальцев; в ходьбе в группе. 

2. Виды детской деятельности в условиях образовательной деятельности, осуществляемой в 

режимных моментах с актуализацией социально-коммуникативного развития слабовидящего 

обучающегося и с пониженным зрением: 

самообслуживание; 

спонтанные игры: предметные, сюжетно-ролевые; 

спонтанная двигательная деятельность: игры с другими детьми в мячи, с использованием другой 

атрибутики; 

спонтанная познавательная деятельность: рассматривание книг, альбомов, иллюстраций; 

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

коммуникативная (свободное общение). 

Познавательное развитие слабовидящих и с пониженным зрением (амблиопией и косоглазием) 

обучающихся. 

1. Основными задачами образовательной деятельности являются создание условий: 

для развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей 

обучающихся; 

развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности; развития 

адаптационно-компенсаторных механизмов познавательной деятельности, осуществляемой в условиях 

слабовидения. 

2. Программные коррекционно-компенсаторные задачи образовательной области 

"Познавательное развитие" с развитием у слабовидящего и с пониженным зрением ребенка 

адаптационно-компенсаторных механизмов познавательной деятельности, с освоением новых 

социальных и предметных сред познавательной деятельности в ее компонентах: способы приема, 

переработки и хранения информации, аффективно-мотивационной сферы познавательной 

деятельности: познавательной активности и интересов, чувства нового и удовлетворение особых 

образовательных потребностей по направлениям педагогической деятельности. 

3. Обогащение чувственного опыта с повышением способности к тонкой дифференциации 

зрительных ощущений, развитием осмысленности зрительного восприятия: 

1. Расширение чувственного отражения и практического взаимодействия с предметами и 

объектами действительности, наполняющими предметную среду мест жизнедеятельности и 

познавательной активности. 

2. Способствовать формированию слабовидящими дошкольниками сенсорных эталонов 

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

3. Развивать зрительно-двигательные обследовательские действия. Развивать умения и 

обогащать опыт решения перцептивно-познавательных задач, востребованных в продуктивной и 
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исследовательской деятельности. Создавать ситуации и побуждать обучающихся к точному словесному 

обозначению зрительных образов восприятий, использованию словесных определений свойств 

предметов (круглый, синий). Развивать у ребенка умение в ситуациях рассматривания предметов или 

изображений с подключением осязания формировать полные, точные, детализированные и 

дифференцированные образы восприятия, учить устанавливать связи "целое - часть", развивать 

способность к аналитико-синтетической деятельности в процессе восприятия, обогащать опыт 

зрительного опознания. 

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 ориентировки как 

операционального компонента познавательной деятельности. 

6. Развитие и обогащение игрового опыта: дидактические игры на восприятие, речевые игры; 

игры-упражнения на развитие моторики рук, повышение тактильных ощущений, развитие осязания. 

Стимуляция зрительных функций: повышение способности к форморазличению, цветоразличению, 

контрастной чувствительности, подвижности глаз, устойчивости взора и фиксации. 

4. 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 человека. Развитие 

осмысленности восприятия. 

2. Развитие умений познавать предмет как объект действительности, ориентироваться в 

разнообразии предметного мира: 

а) знать название предмета, его частей и деталей; 

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

формы, величины, цвета, материала; 

в) уметь узнавать предмет по частям и деталям, с изменением пространственных характеристик; 

г) уметь отвечать на вопросы, связанные с предметом. 

3. Развитие потребности, интереса к рассматриванию предметных, сюжетных, иллюстративных 

изображений. Формирование рациональных и эффективных способов зрительного рассматривания 

изображений: обведение взором контура, организованное скольжение взором по всей плоскости 

изображения, остановка и фиксация взором деталей, частей, актуализация воспринимаемых признаков. 

4. Формирование представлений о предметах и объектах действительности с формированием 

целостных, детализированных, осмысленных образов, развитие способности устанавливать родовые, 

причинно-следственные связи. Развитие опыта актуализации представлений в познавательной 

деятельности. Совместного с педагогическим работником обогащение опыта обсуждения, какой 

предмет на ощупь, по форме, звучанию, величине, по твердости, цвету, на что похож. 

5. Развитие моторного компонента предметно-познавательной деятельности: формирование 

действий с предметами по их назначению: с игрушками, предметами обихода, объектами 

познавательной деятельности; развитие орудийных действий; формирование действий предметно-

пространственной организации "рабочего поля": умения взять предмет из определенного места, 

положить предмет на определенное место, расположить объект перед собой, расположить предметы в 

ряд (горизонтальный, вертикальный). Развитие моторики рук, кистей, пальцев: формы движений и 

действий, силы, ловкости, выносливости. Развитие зрительно-моторной координации, как 

операционального компонента познавательной деятельности. 

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 объектах действительности. 

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

пространственной организации игрового поля, мест самообслуживания, рабочего места познавательной 

деятельности; создания новых предметных сред: конструирование, аппликация. 
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5. Формирование картины мира с развитием реальных полимодальных образов его объектно-

предметного наполнения и освоением опыта установления связей: формирование целостных 

представлений об объектно-предметных, предметно-пространственных ситуациях быта (умывание, 

обед), игры (предметная игра, ролевая игра), познавательных занятий, продуктивной деятельности с 

развитием способности к аналитико-синтетической оценке происходящего, его предметной 

организации, осмысления своего места, своих возможностей. 

6. Формирование основ организации собственной познавательной деятельности в окружающей 

действительности: развитие интереса к рассматриванию книг и картинок (предметные, сюжетные 

изображения). Обогащение опыта конструирования (разные виды). Расширение опыта дидактических 

игр, развивающих предметность восприятия. Развитие умений и обогащение опыта создания новых 

предметных сред типа: 

действия по назначению с раскрасками, трафаретами; 

игры и действия с природным материалом (выкладывание, сортировка, заполнение емкостей); 

создание отпечатков. 

7. Развитие и обогащение познавательных чувств и эмоций: 

1. Развитие чувства нового, развитие познавательных интересов: 

побуждение к результативному поиску в знакомой среде интересующих предметов, расширение 

опыта действий с полузнакомыми предметами, поддержание интереса к таким ситуациям. 

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, побуждение 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, величины, слушанию 

аудиоматериалов (музыки, детских литературных произведений и песенок, звуки и шумы мира) с 

проявлением радостного, положительного отношения к воспринимаемому. 

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

коммуникативных, двигательных) с развитием практических чувств: радость от процесса деятельности, 

от проявления умений; огорчение от неуспеха и желание повторить попытку, чтобы достичь результата. 

7. Развитие интеллектуальных чувств. Развитие желания научиться чему-либо и потребности 

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

совместном решении познавательных задач. Расширение опыта познания окружающей 

действительности: расширение ряда знаний о предметах и объектах окружающего мира, опыта решения 

проблемных, познавательных и жизненных ситуаций и задач. 

8. Развитие регуляторного компонента познавательной деятельности: 

1. Совершенствование коммуникативных умений в получении информации о предметах и 

объектах окружения, происходящих событиях, возникших ситуациях. Обогащение опыта 

диалогической (разговорной) речи в форме беседы в ситуациях "педагогический работник - ребенок", 

"ребенок - ребенок". 

2. Развитие умений и навыков выполнения познавательных действий по инструкции 

педагогического работника и самоинструкции, придерживаясь освоенного плана-алгоритма (алгоритм 

обследования, алгоритм действий) деятельности (познавательная, исследовательская, труд, игра). 

Развитие умений и обогащение опыта рассказывания об освоенных видах деятельности, описания 

основных правил вида деятельности, требований к ее организации. 

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. 
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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 деятельности), развитие навыков ориентировки на 

плоскости стола, на плоскости листа (стороны: левая, правая верхняя, нижняя, центр, углы: верхние 

левый, правый; нижние левый, правый края). Обогащение опыта предметно-пространственной 

организации рабочего поля, самостоятельно пространственной ориентировки в местах бытовой, 

игровой, познавательной, продуктивной деятельности. 

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, востребованной в познавательной деятельности 

(обследование, рассматривание книг), других видах деятельности. Формирование умений и обогащение 

опыта выполнения упражнений на согласование слов с движением, на чередование движений пальцев и 

кистей рук, умение выполнять заданные движения пальцами (пальчиковая гимнастика), развитие общей 

скоординированности, обогащение опыта одновременного выполнения разноименными руками своей 

программы действий, развитие чувства ритма. 

9. Формирование интеллектуальной и специальной готовности к обучению в образовательной 

органгизации: 

1. Развитие наглядно-действенного мышления, повышение способности к анализу и синтезу, 

формирование умений детального и последовательного сравнения предметов восприятия. Развитие 

понимания причинно-следственных связей. Развитие основ словесно-логического мышления. 

2. Развитие умений и обогащение опыта описания, пересказывания, рассказывания. 

3. Развитие конструктивных умений и навыков, способность к моделированию, копированию, 

освоение стратегии движения по пространству листа. 

4. Развитие умений и обогащение опыта действий с предметами учебной деятельности: действия 

с книгой, альбомом, тетрадью, орудийные действия. 

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

и возможностях с развитием произвольных движений и формированием умений выполнять 

обследовательские действия осязания как способа получения информации. Формирование внутреннего 

контроля над своими действиями. 

6. Формирование образов букв, развитие устойчивой способности к пространственной 

дифференциации "зеркальных" букв, формирование умений печатания. Развитие умений выполнять 

графические задания на клеточном и линейных полях. 

7. Развитие культуры зрительного труда: уметь соблюдать гигиену очков, использовать 

подставки под книгу; кратковременно приближать объекта восприятия к глазам для рассматривания 

мелких деталей без задержки дыхания; уметь выполнять упражнения для глаз (на снятие утомления, на 

расслабление), после продолжительной зрительной работы на близком расстоянии, произвольно 

переводить взора вдаль; регулировать осанку в процессе выполнения графических заданий. 

10. Виды детской деятельности: 

1. Виды детской деятельности в условиях непосредственно образовательной деятельности с 

обеспечением познавательного развития: 

познавательно-занимательная деятельность на образовательных и коррекционно-развивающих 

занятиях с развитием восприятия, формированием представлений; 

занятия в сенсорной комнате; 

двигательная деятельность с развитием "схемы тела", моторного поведения, освоением 

траекторий, амплитуды, пространственно-временной характеристики движений рук, кисти, пальцев, их 

пространственных положений; 

познавательно-ориентировочная деятельность в пространстве Организации: "предметные 

экскурсии" в помещениях и на участке; 

продуктивная деятельность: конструирование, рисование, лепка, аппликация; 

наблюдения в условиях тематических прогулок; 
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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, осуществляемой в 

режимных моментах с актуализацией познавательного развития: 

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

сюжетно-ролевые; в сенсорном уголке; 

самообслуживание, культурно-гигиеническая деятельность; 

спонтанная познавательно-исследовательская деятельность; 

речевая деятельность: участие в беседах, обсуждениях; 

рассматривание книг, картинок, фотографий; 

спонтанная продуктивная деятельность; 

спонтанная двигательная деятельность; 

деятельность и взаимодействие обучающихся на прогулке: предметно-практическая в 

соответствии с сезоном и сезонными явлениями, игровая, коммуникативная (свободное общение). 

Речевое развитие слабовидящих и с пониженным зрением (амблиопией и косоглазием) 

обучающихся. 

1. Основными задачами образовательной деятельности является создание условий для: 

для формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных сторон 

речи ребенка; 

приобщения обучающихся к культуре чтения художественной литературы; 

обеспечения развития у ребенка с нарушениями зрения адаптационно-компенсаторных 

механизмов к осмысленности чувственного отражения действительности. 

2. Программные коррекционно-компенсаторные задачи образовательной области "Речевое 

развитие" с развитием у слабовидящего и с пониженным зрением ребенка речи как адаптационно-

компенсаторного механизма, обеспечивающего в условиях суженой чувственной сферы способность к 

осмысленности чувственного познания и удовлетворение особых образовательных потребностей по 

специальным направлениям педагогической деятельности. 

3. Обогащение речевого опыта. Развитие чувственно-моторной основы речевой деятельности. 

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, посвистеть, вытянуть язык. 

Вовлечение в игры и игровые упражнения по рекомендации специалиста. 

2. Разучивание и воспроизведение стихотворений, требующих однозначных интонаций, - 

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

интонаций, выражающих положительные и отрицательные чувства или свойства характера.  

3. Совершенствование навыков правильного дыхания в процессе говорения с развитием умений 

и обогащением опыта в воспроизведении в дыхании пословиц и поговорок, игр-упражнений. Развитие 

умений и обогащение опыта выполнения дыхательной гимнастики. 

4. Развитие номинативной функции речи: 

1. Формирование понимания отношений "целое и его часть (деталь)" - развитие умений и 

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

называющих предмет (вещь), его части (детали), их пространственные отношения, их постоянные 

свойства и признаки (опознания). 

2. Вовлечение в словесные дидактические игры типа "Назови предмет по перечисленным 

частям", "Я назову предмет, а ты назови его части", "Расскажем о предмете то, что мы о нем знаем". 

Формирование и расширение объема действий, состоящих из ряда детализирующих действий с 

предметами окружающей действительности с усвоением слов, называющих их. 

3. Обогащение опыта слушания детских литературных произведений, способствующих 

обогащению словарного запаса, развитию понимания лексического значения слов. Вовлечение ребенка 

в "режиссерские" игры, в игры-драматизации. 

5. Развитие коммуникативной функции речи: 
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Развитие умений устанавливать контакт с окружающими с помощью речевых средств 

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

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

благодарности). Развитие умения понимать и выражать свое настроение при помощи слов. Развитие 

умения вести себя в общении в соответствии с нормами этикета (достаточная громкость голоса, 

доброжелательный тон, расположение лицом к партнеру.). Обогащение умения четко, ясно, 

выразительно высказывать в речи свое коммуникативное намерение. 

Расширение опыта действовать по инструкции, просьбе, самому обращаться с просьбой к 

другому человеку. 

6. 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, социальных в 

единстве компонентов: чувственного и речемыслительного. Развитие речи как средства приобретения 

знаний: пополнение словаря, развитие связи слов с предметами и явлениями, которые они обозначают, 

освоение слов, обозначающих существенные свойства, связи реальных объектов. Развитие способности 

к обобщению и опосредованному отражению. 

3. Развитие умений, обогащение опыта вербальной регуляции действий и деятельности - умений 

обозначить последовательность действий в их логическом единстве, заданном содержанием и искомым 

результатом деятельности, умений рассказать о том, как достигнут результат. 

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

собеседника. Развитие способности к интонационной выразительности речи - развивать умения 

передавать интонацией различные чувства (радость, безразличие, огорчение), вовлечение в словесные 

игры "Я скажу предложение, а ты произнесешь его весело или грустно. Я отгадаю"; придумывать 

предложения и произносить их с различной эмоциональной окраской, передавая голосом радость, 

грусть. 

7. Развитие готовности к обучению в образовательной организации. 

Развитие операциональных и контролирующих органов письменной речи. Развитие моторики 

рук. Формирование и уточнение первичных представлений о строении рук, кисти, пальцев. Обогащение 

опыта выполнения физических упражнений (статических, динамических) на развитие подвижности, 

формирование двигательных умений рук, кисти, пальцев. Обогащение опыта расслабления мышц кисти, 

пальцев. Развитие мышечной силы кисти. Развитие технической стороны орудийных действий. Развитие 

зрительно-моторной координации. Повышение роли зрения в организации и выполнении тонко 

координированных действий. Развитие орудийных действий. 

Развитие дифференцированности, точности, осмысленности зрительных образов восприятия 

печатных букв, элементов прописных букв, развитие умений и обогащение опыта их воспроизведения. 

8. Виды детской деятельности: 

1. Виды детской деятельности в условиях непосредственно образовательной деятельности с 

обеспечением речевого развития слабовидящего и с пониженным зрением обучающегося: 

познавательно-речевая деятельность на образовательных, коррекционных занятиях; 

моторно-познавательная деятельность в подготовке к освоению письма; 

разучивание и воспроизведение детских литературных произведений; 

игры: словесные дидактические, драматизации; 

тематические беседы, обсуждения с педагогическим работником; 

труд; 

пение; 

гимнастика: дыхательная, артикуляционная; 

подвижные игры с речью. 

2. Виды детской деятельности в условиях образовательной деятельности, осуществляемой в 

режимных моментах с актуализацией речевого развития слабовидящего обучающегося: 

сюжетно-ролевые игры; 

самообслуживание с освоением опыта организации и выполнения действий посредством 
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вопросно-ответной формы; 

спонтанная орудийная продуктивная деятельность (обводки, штриховки, раскрашивание); 

спонтанное пение, декламации; 

досуговая деятельность; 

рассматривание картинок, иллюстраций, фотографий с обозначением воспринимаемого, 

комментариями, обсуждением. 

30. Художественно-эстетическое развитие, слабовидящих и с пониженным зрением (амблиопией 

и косоглазием, функциональными расстройствами и нарушениями зрения) обучающихся.  

1. Основными задачами образовательной деятельности является создание условий: 

для развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления 

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

народного творчества; 

развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора; 

приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития потребности 

в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении художественного 

замысла; 

развития у слабовидящего ребенка компенсаторно-адаптивных механизмов самовыражения и 

самопрезентации, освоения новых социальных и предметных сред. 

2 Программные коррекционно-компенсаторные задачи образовательной области 

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

адаптивных механизмов самовыражения и самопрезентации, освоения новых социальных и предметных 

сред через приобщение к общечеловеческим ценностям, развитие склонности к наблюдению 

(восприятию) окружающего, формирование положительного отношения к миру, к себе и 

удовлетворением особых образовательных потребностей по направлениям педагогической 

деятельности: 

1. Обогащение чувственного опыта: развитие чувства формы, повышение способности 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 (предметов быта): 

формы чайных чашек, спинок стульев, ручек предметов мебели. Побуждение к эмоциональному 

переживанию в постижении и оценке выразительности форм предметов: развитие умений зрительного 

прослеживания, обогащение опыта восприятия и воспроизведения линий разной формы, сомкнутых и 

прерывистых, повышение способности зрительного анализа форм узоров, их фигурных элементов. 

Развитие опыта рассматривания декоративных предметов и (или) их изображений, иллюстративно-

графического материала, художественных цветных иллюстраций, репродукций. 

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

способности к цветоразличению. Развитие опыта рассматривания цветных иллюстраций, 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, пропорциональность, 

цветовая яркость. Развитие способности воспринимать ритмичную стройность предметов, ритмичное 

сочетание частей посредством выделения свойств (форма, строение, величина, фактура), их 

ритмического чередования с актуализацией эмоционального отношения (радостное волнение от яркости 

и выразительности отражаемого) и формированием целостности образа предмета с проявлением 

эстетического чувства к предмету, его облику: расширять опыт наблюдения предметов и явлений 

окружающей действительности с эмоциональной оценкой конструктивной стройности предметов, 

выразительности и особенностей форм в их разнообразии, сочетаемости, повторяемости элементов, 
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знакомить обучающихся с ритмичной стройностью, ритмичным сочетанием частей объектов живой 

природы: ветви дерева, листья уличных и комнатных растений, знакомить с предметами, имеющими 

обтекаемую форму (глиняные, керамические, стеклянные, фарфоровые фигурки, вазы), обращая 

внимание на гармоничность и цельность форм предметов. 

6. Обогащение слуховых и тактильных ощущений, повышающих эстетические чувства. 

7. Обогащение опыта созерцания объектов и явлений природы, ярких, актуализирующих 

созерцание художественно-иллюстративных материалов, восприятие которых основано на дивергенции 

(площадь объекта и удаленность от ребенка) с последующим обсуждением возможно переживаемых 

эмоций и чувств: 

обогащать опыт восприятия природы, ее явлений и объектов, развивать чувствительность к 

прекрасному в природе. 

30.3. Формирование моторно-поведенческого и речевого потенциала слабовидящего ребенка в 

художественно-эстетической деятельности: 

1. Развитие слухо-двигательной координации - обогащение и расширение опыта выполнения 

движений разной сложности и разными частями тела под музыку и музыкальные ритмы: ходьба, 

полуприседы и приседы, движения руками, кистями, пальцами, работа артикуляционного и голосового 

аппарата, действий - хлопки, постукивания (ладошкой, палкой, в ударные музыкальные игрушки), 

потряхивание (шумовые игрушки); опыта участия в музыкально-дидактических играх, играх с пением, 

хороводах. 

2. Развитие зрительно-моторной координации в системах "глаз-нога", "глаз - рука": обогащение 

опыта выполнения ритмичных, танцевальных движений, действий с музыкальными инструментами на 

основе зрительного контроля: 

а) расширение объема и запаса движений: двигательных умений, повышение двигательной 

активности, совершенствование формы движений, ее коррекция, развитие выразительности и 

пластичности движений. Развитие чувства облика красоты движения, его гармонии и целостности в 

процессе выполнения музыкально-ритмических упражнений; 

б) развитие ритмической способности: умение определять и реализовывать характерные 

динамические изменения в процессе движения, способность усваивать заданный извне ритм и 

воспроизводить его в движении: двигаться в соответствии с характером музыки, сохранять темп 

движения, останавливаться по сигналу и сохранять равновесие; 

в) развитие умений и навыков пространственной ориентировки в организации и осуществлении 

собственной художественной деятельности: ориентировка на микроплоскости; продуктивная 

творческая деятельность, знакомство с художественными объектами; ориентировка в пространстве 

(музыкальный зал, групповая) - музыкально-ритмические, танцевальные упражнения. 

3. Развитие мелкой моторики рук, тонко координированных движений пальцев и кисти. 

Совершенствование представлений о кисти, знание названий пальцев и умение их дифференцировать. 

Формирование умений правильно захватывать предметы познания, орудия действий, выполнять точные 

движения и действия. 

4. Повышение речевого потенциала: особое внимание к развитию артикуляции, 

звукопроизношению. Развитие и обогащение словаря. Развитие связной речи, ее образности, точности 

с усилением эмоциональной насыщенности. Вовлечение в словесные игры, в театрализованные игры. 

Обогащение опыта проговаривания скороговорок, чтения стихов, пения с изменением силы голоса 

(звучания): обычно-громко, обычно-тихо, тихо-обычно-громко; с изменением темпа речи: умеренно 

быстро, умеренно-медленно, медленно-умеренно-быстро, быстро-умеренно-медленно; с проявлением 

логического ударения. 

4. 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, приобщение к музыкально-

ритмической деятельности, к свободной продуктивной деятельности; 

б) приобщение к изобразительной деятельности с освоением ребенком опыта использования 

разных орудий изображения (карандаши, мелки, фломастеры). Побуждение к воспроизведению образов 

воображения; 

в) расширение опыта слушания музыки, песенок, музыкальных спектаклей, инсценировок; 
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г) упражнения в ритмодекламациях, скороговорках, речевых играх, считалках. Приобщение к 

речевому творческому самовыражению. Вовлечение в музыкально-инструментальную деятельность и 

певческую деятельность. 

5. Расширение знаний о сферах человеческой деятельности, развитие интересов о предметном 

наполнении разных видов творческой деятельности человека: 

знакомить обучающихся с деятельностью людей творческих профессий: писатель сочиняет 

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

(подбирает слова, рифмы), записывает их, чтобы люди читали, веселились, переживали; художник 

пишет картины, создает рисунки; скульптор ваяет, лепит фигуры людей, животных, люди их 

рассматривают, им они нравятся или нет; музыканты сочиняют музыку, играют на музыкальных 

инструментах. Люди слушают музыку, поют, танцуют под нее. Знакомить обучающихся с 

литературными произведениями, посвященными творческим профессиям, творчеству человека, 

переживаниям человека, связанным с восприятием творений; 

развивать умения и обогащать опыт рассказывания о творческих профессиях человека. 

6. Развитие образа "Я": обогащение опыта самовыражения, самореализации, как в процессе 

творчества, так и в его результатах. 

7. Развитие личностной и специальной готовности к обучению в образовательной организации: 

развитие опыта самовыражения, развитие творческого потенциала; 

расширение знаний о предметах и объектах живой и неживой природы, художественно-

эстетичных рукотворных предметов; 

Формирование основ ручного труда как готовности к освоению области "Технология". 

воспитание практических чувств: радость от процесса деятельности, от проявления умений; 

огорчение от неуспеха и желание повторить попытку с тем, чтобы достичь результата. Развитие 

интеллектуальных чувств: интереса к созданию новых предметных сред в предметно-художественной 

деятельности, любознательности. Воспитание начал нравственного отношения к природе, продуктам 

человеческой деятельности, к себе - ответственность за свое поведение в коллективных видах 

художественно-эстетической деятельности. Развитие навыков произвольного поведения, воспитание 

активности и самостоятельности. 

8. Виды детской деятельности: 

1. В условиях непосредственно образовательной деятельности с обеспечением художественно-

эстетического развития слабовидящего дошкольника: 

художественная продуктивная деятельность: рисование, лепка, аппликация, конструирование; 

музыкально-театральная деятельность; 

ритмодекламации, чтение рифмованных литературных произведений (стихи, потешки, 

скороговорки); 

слушание литературных, музыкальных произведений; 

двигательная деятельность: ритмические игры и упражнения. 

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; 

игры с использованием музыкальных инструментов, игры- театрализации, игры с 

переодеваниями, словесные игры; 

рассматривание красочных книг, художественных изображений, предметов декоративно-

прикладного искусства; 

пение, декламации; 

досуговые мероприятия; 

труд в быту (уборка игрушек, уход за одеждой, застелить постель). 

31. Физическое развитие слабовидящих и с пониженным зрением (амблиопией и косоглазием, 

функциональными расстройствами и нарушениями зрения) обучающихся. 

1. Основными задачами образовательной деятельности является создание условий для: 
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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. 

2. Программные коррекционно-компенсаторные задачи образовательной области "Физическое 

развитие" с развитием у слабовидящего и с пониженным зрением ребенка адаптационно-

компенсаторных механизмов, обеспечивающих двигательную активность и пространственную 

ориентацию в повседневной жизни, с формированием положительного отношения к себе, своим 

двигательным возможностям и удовлетворением особых образовательных потребностей по 

направлениям педагогические работникической деятельности. 

3. 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, целостных и 

детализированных чувственных образов о движениях (крупных и тонко координированных); развитие 

регулирующей и контролирующей функций зрения при выполнении движений; развитие физических 

качеств. Формирование элементарных представлений о значении физических упражнений и занятиях 

физкультурой, знаний о спортивном оборудовании и способах его использования. 

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. Развитие мелкой 

моторики рук, подвижности и силы кистей, пальцев. 

4. Развитие зрительно-моторной координации, повышение контролирующей и регулирующей 

роли зрения в движении. Развитие и совершенствование координации, функций равновесия, чувства 

ритма, физических качеств: силы, ловкости, быстроты реакции; расширение объема двигательных 

умений (с учетом факторов риска); обогащение опыта выполнения освоенных движений в различных 

предметно-пространственных условиях (средах). 

5. Развитие потребности, формирование двигательных умений и игровых действий, 

пространственных представлений, обогащение опыта участия в подвижных играх с различной степенью 

подвижности: игры низкой, умеренной, тонизирующей интенсивности нагрузки тренирующего 

воздействия (с учетом факторов риска). 

6. Способствовать развитию опорно-двигательного аппарата, наращиванию мышечной массы 

тела, подвижности суставов. Развитие правильной осанки в ходьбе, в основной стойке для выполнения 

упражнения, в положении сидя при выполнении познавательных заданий: прямое положение головы, 

шеи, туловища, правильное положение рук и ног. Укрепление и развитие мышц спины и шеи, 

формирование двигательных умений и навыков выполнения физических упражнений этой 

направленности. 

7. Воспитание положительного отношения, привитие интереса к выполнению закаливающих 

процедур, к физкультурно-оздоровительным занятиям: утренняя гимнастика, гимнастика 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 правильного дыхания, 

развитие объема легких. 

4. Поддержание психоэмоционального тонуса (бодрого состояния) ребенка с нарушениями 

зрения. 

Обеспечение оптимальной двигательной активности в период бодрствования; воспитание 

потребности в самостоятельности и инициативности организации физических упражнений (разных 

видов). Поддержание бодрого состояния, эмоционального благополучия, обогащение (развитие) 

чувства радости в разных сферах жизнедеятельности, воспитание позитивного отношения к себе и миру. 

Привитие потребности в подвижных играх. 
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5. 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 практических действий; 

формирование компенсаторных способов (в том числе алгоритмизации) выполнения утилитарных 

практических действий; формирование представлений о частях тела и их функциональных 

возможностях; обогащение сенсорного опыта. 

2. Формирование первичных ценностных представлений о здоровье: формирование первичных 

представлений о зрении и его роли в жизни человека; формирование умения выражать желания, 

связанные с особыми зрительными сенсорно-перцептивными потребностями; развивать интерес к 

изучению своих физических, в том числе зрительных, возможностей; способствовать становлению все 

более устойчивого интереса к выполнению упражнений для глаз; расширение элементарных знаний по 

вопросам охраны зрения. 

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 безопасного поведения в различных 

видах детской деятельности (трудовой, продуктивной, двигательной, музыкально-художественной); 

обогащение опыта преодоления естественных и искусственно созданных препятствий в условиях 

нарушенного зрения; обучение правилам безопасного передвижения в подвижной игре; формирование 

умения останавливаться при движении по сигналу педагогического работника ; формирование умения 

и обогащение опыта соблюдения дистанции при движении в колонне; формирование элементарных 

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

анализатора; формирование представлений об ориентирах, обеспечивающих регуляцию и контроль при 

выполнении действий и движений, формирование умений их использовать. 

6. 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 организации и выполнения 

движений. Обогащение опыта проявления активности, инициативности, самостоятельности в 

двигательной деятельности. 

2. Совершенствование динамической организации действий рук (динамический праксис рук). 

Формирование последовательности действий, развитие способности к переключению с одного действия 

(или элемента) на другое, обогащение опыта упражнений типа "кулак-ладонь", "кулак-ребро", "кулак-

ребро-ладонь", "ладонь-ребро-кулак", "последовательное касание стола пальцами". Упражнения в смене 

рук с одновременным сжиманием одной кисти в кулак и разжиманием кулака другой кисти. 

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. 

7. Виды детской деятельности: 

1. Виды детской деятельности в условиях непосредственно образовательной деятельности с 

обеспечением физического развития слабовидящего обучающегося и обучающегося с пониженным 

зрением: 

занятия физической культурой (по медицинским показаниям адаптивной); 

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

разминки (динамические паузы) между статическими видами деятельности, подвижные игры на 

координацию и равновесие, воздушные ванны и дыхательная гимнастика после дневного сна, 

подвижные игры и физические упражнения на прогулке; 

занятия ритмикой; 

подвижные игры; 

упражнения на праксис рук, массаж кистей и пальцев; 

упражнения в ходьбе; 

труд: ручной труд, труд в природе с использованием орудий; 

слушание рассказов, детских литературных произведений об основных движениях, о занятиях 

физическими упражнениями. 
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2. Виды детской деятельности в условиях образовательной деятельности, осуществляемой в 

режимных моментах с актуализацией физического дошкольника с нарушениями зрения: 

самообслуживание с выполнением культурно-гигиенических умений и навыков поддержания 

чистоты тела и охраны здоровья, зрения; 

спонтанные игры-упражнения с подручными атрибутами (мячи, ленты, обручи); 

спонтанные ритмические, танцевальные движения под музыку; 

досуговая деятельность. 

 

 

 

 

38. Взаимодействие педагогических работников с детьми: 

1. Формы, способы, методы и средства реализации программы, которые отражают следующие 

аспекты образовательной среды: 

характер взаимодействия с педагогическим работником; 

характер взаимодействия с другими детьми; 

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

2. Взаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшим фактором 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 взаимодействии 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 партнера, а не руководителя, 

поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения педагогического работника и 

ребенка в Организации и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально 

противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях "свободного 

воспитания". Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является 

равноправное относительно ребенка включение педагогического работника в процесс деятельности. 

Педагогический работник участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более 

опытный и компетентный партнер. 

5. Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он 

есть, и вера в его способности. Педагогический работник не подгоняет ребенка под какой-то 

определенный "стандарт", а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные 

особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в 

радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. 

Педагогический работник старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания 

используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль 

воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений с педагогическим работником и другими детьми. 

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 работник 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 работник 

поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают 

неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои 

ошибки. Взаимное доверие между педагогическим работником и детьми способствует истинному 
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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 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. 

39. Взаимодействие педагогического коллектива с родителями (законными представителями) 

обучающихся. 

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной интеграции 

обучающихся с нарушением зрения , будут недостаточно успешными без постоянного контакта с 

родителям (законным представителям). Семья должна принимать активное участие в развитии ребенка, 

чтобы обеспечить непрерывность коррекционно восстановительного процесса. Родители (законные 

представители) отрабатывают и закрепляют навыки и умения у обучающихся, сформированные 

специалистами, по возможности помогать изготавливать пособия для работы в Организации 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. 

39.2. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников с 

нарушением зрения: 

1. Цель взаимодействия педагогического коллектива с семьей обучающегося с нарушениями 

зрения: формирование у родителей (законных представителей) обучающегося адекватного отношения 

к его настоящим и будущим возможностям и потребностям с повышением роли семьи в физическом 

развитии и социализации дошкольника с нарушениями зрения. 

2. 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. 

3. Неадекватная позиция родителей (законных представителей) к возможностям и потребностям 

ребенка с нарушениями зрения проявляется в неблагоприятных для его личностного роста стилях 

семейного воспитания: гиперопека или гипоопека выступают тормозом его развития. 

4. Взаимодействие педагогического коллектива, отдельных специалистов с семьей ребенка с 

нарушениями зрения должно предполагать развитие родителями  (законными представителями) 

позитивных представлений о его личностных достижениях в освоении содержания образования в пяти 

образовательных областях, в преодолении трудностей развития, обусловленных негативным влиянием 

отсутствующего или нарушенного зрения. На уровне формального взаимодействия это может быть 

привлечение родителей (законных представителей) к участию в роли наблюдателей непосредственно 

образовательной деятельности, коррекционно-развивающей деятельности с последующим 

обсуждением позитивных проявлений их ребенка, условий, обеспечивающих его достижения. 

5. На уровне активного взаимодействия с постановкой цели и достижения результатов это может 

быть сотрудничество и партнерство с семьей по созданию условий проявления у ребенка способностей, 

одаренности, например, вовлечение родителей (законных представителей) в разработку и реализацию 

конкурсов (детских, детско-родительских), детских досуговых мероприятий с приложением семьей 

усилий к особой подготовке своего ребенка с нарушениями зрения как их участника.  

6. Взаимодействие педагогического коллектива с семьей с целью формирования у родителей 
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(законных представителей) адекватного отношения к возможностям и потребностям их ребенка с 

нарушениями зрения предполагает также развитие (повышение) ею когнитивного компонента 

воспитательного потенциала. Различные формы и виды взаимодействия с семьей (тематические 

собрания и консультации, индивидуальные беседы, привлечение родителей (законных представителей) 

в качестве консультантов других семей, проведение мультимедийных презентаций, создание 

Организацией для родителей (законных представителей) информационно-методического ресурса) 

должны помочь родителям (законным представителям) в расширении знаний по вопросам особенностей 

развития и воспитания обучающихся с нарушениями зрения, освоения умений в области организации 

развивающей среды для ребенка с нарушениями зрения в домашних условиях, в области подходов к 

адаптации ребенка в новых для него социально-предметных средах. 

7. Достижение результатов в приоритетных направлениях деятельности Организации, 

определенных адаптированной программой, требует расширения границ образовательной среды 

ребенка с нарушениями зрения, в том числе посредством взаимодействия педагогических работников, 

специалистов с семьями обучающихся. Взаимодействие педагогического коллектива с родителями 

(законными представителями) ребенка с нарушениями зрения должно быть направлено на повышение 

воспитательной активности семьи, во-первых, в вопросах его физического развития, укрепления 

здоровья, совершенствования функциональных возможностей детского здоровья, в освоении умений по 

организации двигательной деятельности, осуществляемой в условиях суженной сенсорной сферы. Во-

вторых, важно взаимодействовать с семьей с целью принятия ею позиции ведущей роли в развитии 

представлений о социальной жизни человека, природных явлениях, широкого социального опыта 

ребенка с нарушениями зрения. 

8. Содержание взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся по 

приоритетным направлениям деятельности Организации можно объединить общей тематикой, 

например "Формирование основ здорового образа жизни ребенка в семье". Такая тематика для 

взаимодействия с родителями (законными представителями) многоаспектна, широко затрагивает 

вопросы физического и социального развития дошкольника с нарушениями зрения. Организация 

создает информационно-методический ресурс, включающий: обучающие программы для родителей 

(законных представителей), интернет-ресурсы для родителей (законных представителей), методические 

разработки, информационные листы для родителей (законных представителей), технологии практико-

ориентированного взаимодействия специалистов с родителями (законными представителями). Важно 

развитие уровня взаимодействия педагогических работников и семьи: от возможного стремления 

родителей (законных представителей) избегать контактов с педагогическими работниками или от 

уровня их формального взаимодействия к активному взаимодействию с постановкой цели и достижения 

результатов через сотрудничество и партнерство в социализации ребенка с нарушениями зрения, 

повышении его мобильности, укреплении здоровья (физического, соматического, психического). 

 

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

41.1. Описание коррекционно-образовательной деятельности в соответствии с особыми 

образовательными потребностями слепых обучающихся (программа коррекционной работы 

тифлопедагога). Коррекция и развитие ориентировочно-поисковых действий и умений. 

Формирование умений поисковых движений и действий: 

1) поисковые движения рук: развитие слухо-двигательной координации в выполнении игровых 

заданий "упал - подними", "найди и возьми"; развитие тактильно-двигательной координации в 

выполнении игровых заданий "Я дотронусь, ты схвати (одной, двумя руками)", "Дотронься каждым 

пальцем"; 

2) ориентировочно-поисковые движения пальцев: развитие подвижности пальцев; развитие 

умений и обогащение опыта пальцевого захвата мелких предметов (игрушек), деталей предметов; 

развитие умений и обогащение опыта прослеживающих движений пальцами по рельефу, развитие 

умений последовательного обведения рельефного контура; развитие умений и обогащение опыта 

поиска и локализации деталей и частей предмета, выпуклых точек на плоскости указательным пальцем; 

3) ориентировочные действия рук: формирование умений и навыков обследования плоскости - 

рабочей зоны - в целях получения информации о ее предметно-пространственной организации для 

дальнейшего осуществления предметной деятельности; формирование пространственных 
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представлений о ближней, дальней границах, левой, правой сторонах, средней линии плоскости, центра, 

практических умений их выделять (показывать), ставить, раскладывать предметы в этих 

пространственных точках; 

4) ориентировочно-поисковые движения туловища и головы: обогащение опыта поворота 

головы, головы и туловища на звук с его пространственной локализацией. 

41.2. Развитие сенсорных способностей: 

к пространственной локализации звуков, ароматов, световых стимулов (обучающиеся с 

остаточным зрением) и выполнение ориентировочно-поисковых действий, движений приближения к их 

источнику; 

к тактильной локализации фактурного элемента на многофактурном поле. 

Обогащение опыта тактильной локализации предмета из множества с дифференциацией 

признаков: материал; величина, фактура, форма. Формирование умений выполнять задания "отбери 

только...", "разложи на группы". 

41.3. Развитие умений выполнять действия соотнесения: "положить на, в", "наложения", 

"совмещения", "раскладывания в ряд, по кругу": 

формирование моторных программ: "взять с и положить на, в, под", "достать из, с, из-под", 

"убрать в"; игровых действий: "игра в барабан", "игра с трещоткой", "игра на пианино"; "рассыпь - 

собери". 

41.4. Развитие умений, обогащение опыта выполнения действий пальцами рук с мелкими 

предметами: "продвижение" мелкого предмета (шарик, бусинка, пуговица), помещенного внутрь 

соединенной ткани (простроченной так, чтобы образовалась дорожка-лабиринт), "проталкивание", 

"перемещение" мелкого предмета указательным пальцем; умений пальцами (двумя, тремя, щепотью) 

захватывать, удерживать, пересыпать крупы, горох, фасоль: 

1. Формирование представлений и развитие умений занимать и удерживать основные положения 

пальцев кистей рук (предплечья и кисти находятся на твердой поверхности, на весу). Обычное 

положение кисти: четыре пальца выпрямлены и сомкнуты и являются продолжением предплечья руки, 

большой палец прижат к ладони. Кисть сжата в кулак: четыре пальца согнуты и плотно прижаты к 

ладони, а согнутый большой палец прижат к указательному. Кисть, сжатая в кулак, является 

продолжением предплечья руки. Кисть свободна: кисть держать свободно, без напряжения, пальцы 

расслаблены. Кисть расслаблена: кисть свободно висит книзу. Кисть поднята вверх: кисть отведена 

вверх, пальцы в обычном положении. Кисть опущена вниз: кисть отведена вниз, пальцы в обычном 

положении. Пальцы врозь: прямые пальцы максимально разведены и силой удерживаются в этом 

положении. Пальцы согнуты: пальцы сгибаются во всех суставах, как бы удерживая теннисный мяч. 

Пальцы сцеплены: разведенные врозь пальцы одной руки проходят до предела между разведенными 

пальцами другой руки, пальцы прижимаются к тыльной стороне кисти, большие пальцы прижимаются 

к указательным. 

2. Формирование умений и навыков предметно-пространственной ориентировки. 

3. Формирование "схемы тела": знание частей тела, умение их назвать и показать, умение 

дифференцировать парные органы; формирование детальных представлений о верхних и нижних 

конечностях. Формирование пространственных представлений о возможных положениях кисти, 

пальцев, развитие двигательного опыта в принятии заданного положения, умений и опыта действий 

двумя и одной рукой с мячом (бросать мяч двумя руками вниз, перекладывать мяч из руки в руку, 

катание мяча с отталкиванием его ладонями (кисть опущена вниз), толкание набивного мяча 

раскрытыми ладонями (кисть опущена вниз, поднята вверх). 

4. Формирование пространственных представлений и ориентировочных умений в статичном 

положении относительно себя определять (показывать, называть, поворачиваться, брать предмет, 

передвигаться): впереди или сзади, перед или за, слева или справа, над или под, рядом, около. Развитие 

способности дифференцировать правое и левое. 

41.5. Развитие первичных умений предметно-пространственной ориентировки с использованием 

карты-обозрения и карты-пути в знакомых пространствах (кабинет, групповая, участок). 

41.6. Развитие восприятия пространства. 

41.7. Развитие способности создавать концепцию отражаемого пространства на полисенсорной 

основе с актуализацией и обогащением проприоцептивных ощущений его трехмерности. 
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41.8. Развитие слухового пространственного восприятия: 

1. Формирование умений (указать, повернуться, обозначить место) в локализации звука, 

издаваемого предметом и (или) объектом над головой, у стоп ног, перед лицом, за головой, сбоку (левая 

или правая сторона); развитие способности дифференцировать два (и более) звука с определением и 

указанием места звучания каждого с постепенным приближением его параметров (громкость, высота, 

продолжительность); обогащение опыта оценки протяженности, глубины пространства; развитие опыта 

передвижения с пересечением свободного пространства на голос человека, предметный звук; 

формирование умений двигаться в пространстве по инструкции педагогического работника : "Подойди 

ко мне", "Иди вперед", "Поверни направо (налево)", "Развернись и иди назад". 

2. Обогащение двигательного опыта освоения пространств помещений и участка: ходьба с 

комментариями по периметру, пересечения пространства (из одной точки в разных направлениях; из 

разных точек к одному объекту), движение в пространстве с предвестником трости, с тростью. 

41.9. Развитие умений поиска и подбирания предметов: с развитием слухо-двигательных связей 

(рука или руки направляются точно в сторону звука от упавшего предмета), слухо-осязательных связей 

(единый двигательно-мышечный и слуховой образ предмета) и без ориентировки на звук: 

1. Формирование двигательных умений преодоления препятствий: перешагивание порогов, 

ходьба по лестнице, подъем-спуск с невысокого препятствия, ходьба по наклонной плоскости, обойти 

препятствие (стол, стул). 

2. Формирование практических умений пространственной ориентировки в местах 

жизнедеятельности в Организации (помещения): освоение предметно-пространственной организации 

групповой, спальной, туалетной комнат, раздевалки; развитие опыта свободного передвижения в 

знакомых помещениях с выполнением ориентировочно-поисковой деятельности. Развитие способности 

к осмыслению пространственной организации помещений в Организации. 

3. Формирование умений и навыков пространственной ориентировке на плоскости листа. 

Развитие умений ориентироваться в тактильной книге: способности к локализации частей (обложка, 

листы), умений перелистывать страницы, умений выполнять ориентировочно-поисковые движения и 

опознавательные действия для восприятия рельефных изображений. 

4. Формирование навыков пространственной ориентировки на листе бумаги: умения выделять 

(показывать, называть) стороны, углы (вершины), центр плоскости листа разной площади, 

протяженности; умения класть лист с ориентировкой на угольную выемку (перед собой); умения 

выкладывать на лист бумаги предметы в заданном порядке; умения воспроизводить рельефные линии 

(наклеивание бечевки, нитки, накалывание грифелем или его заменителем) в заданном месте на 

плоскости разных форм. 

5. Формирование представлений о колодке шеститочия с развитием связи "целое - детали", 

умения ориентироваться в пространственном, порядковом расположении выемок на поверхности 

колодки. Формирование умений и навыков вставлять штыри в выемки (действия соотнесения) с 

ориентацией в шеститочии (по образцу, словесной установке педагогического работника, с 

воспроизведением свободных комбинаций и комбинаций букв). 

41.10. Развитие и коррекция способов познавательной деятельности, формирование сенсорно-

перцептивных умений и навыков. 

Ознакомление с предметами мест жизнедеятельности в Организации, развитие способности 

узнавать их при соприкосновении, обследовании, по названию, называть материал, из которого 

выполнен предмет, выделять и называть детали, понимать его назначение. 

41.11. Развитие моторного компонента предметно-познавательной деятельности: опыта 

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

формирование культурных способов захвата предметов с учетом их назначения, формирование 

программ действий с предметами по их назначению: с игрушками, предметами обихода, объектами 

познавательной деятельности. 

41.12. Развитие орудийных действий; формирование действий предметно-пространственной 

организации "рабочего поля": умения взять предмет из определенного места, положить предмет на 

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

вертикальный). Развитие рече-слухо-двигательной координации с освоением опыта выполнения 

инструкций одноступенчатых: "Возьми", "Удерживай", "Положи", "Открой"; двухступенчатых: 
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"Возьми книгу и открой ее", "Выбери нужные фигуры и разложи их в ряд"; трехступенчатых: "Из 

игрушек выбери пирамидку, сначала разбери ее, а затем собери", "Рассмотри предмет и скажи, чего не 

хватает, найди недостающую деталь, дополни предмет". Развитие моторики рук, кистей, пальцев: 

формы движений и действий, силы, ловкости, выносливости. 

41.13. Развитие способности организовывать обследовательские движения кисти и пальцев в 

системе координат "рука в руке", "рука на руке". Учить понимать и действовать по инструкции 

педагогического работника: 

1. Формирование представлений о тактильных признаках (гладкие, ребристые, шершавые, 

холодные, теплые); о различных материалах (дерево, бумага, резина, пластик, ткань, кожа, металл), о 

текстурах. Развитие тактильных, двигательных, осязательных умений их выделения, обследования, 

опознания. Развитие различительной способности, способности к тонкой дифференциации тактильных 

ощущений. Знакомить и расширять знания о предметном рукотворном мире, разнообразии материалов, 

из которых создаются предметы. Формировать первичные представления о функциональном 

назначении материалов в создании предметов окружения. Знакомить с предметами и объектами 

неживой природы, развивать осязательные умения и обогащать опыт тактильных ощущений восприятия 

их физических характеристик. 

2. Формирование эталона "Форма". Формировать представления об объемных геометрических 

телах, учить их обследованию с выделением признаков отличия. Развивать форменное восприятие, 

способность в предметах ближайшего окружения выделять объемную форму, приравнивая ее к эталону 

формы. Формировать представления о плоскостных геометрических фигурах, умения их двуручного 

обследования. Развивать умения осязательным способом выделять форму отдельных плоскостей 

объемных объектов, соотнося ее с эталоном. Формировать умения соотносить геометрические тела и 

фигуры по форме. Развивать умения конструирования из геометрических тел, фигур (по образцу, по 

установке). Формировать первичные представления о многообразии форм объектов неживой природы 

(листья растений, плоды). 

3. Формирование сенсорного эталона "Величина". Знакомить с предметами ближайшего 

окружения разной величины, характеризуя ее относительно себя: маленький - умещается в ладонях, 

большой - обхватываю руками. Формировать представления о том, что один и тот же предмет может 

быть разной величины: большой-маленький, большой-средний-маленький, большой-меныле-еще 

меньше-маленький. 

4. Учить соотносить по величине предметы одежды и величинные характеристики частей тела: 

рукавички маленькие, велики, как раз; шапка мала, велика, как раз; платье, рубашка, свитер (с длинным 

рукавом) велики, малы; предметы мебели: стул, стол - детские. 

5. Учить понимать, что все предметы окружающей действительности отличаются величиной в 

зависимости от их предназначения (игрушки, книжки, предметы посуды, мебели, одежды, транспорт, 

постройки). 

6. Формировать эталон "величина": большой - средний - маленький. Формировать первичные 

представления о протяженности: "высокий или низкий", "длинный или короткий", "толстый или 

тонкий", "широкий или узкий"; действия сравнения предметов по высоте: ладони обеих рук на верхней 

точке предмета, одна ладонь остается на предмете, другая в том же пространственном положении (кисть 

вниз) перемещается в пространстве к другому предмету и при соприкосновении с ним внешней 

стороной кисти и ориентацией на его высоту (кисть поднимается, если ощущается протяженность), 

кладется на верхнюю точку, сравниваются ощущения (мышечные) двух рук с определением, какая 

выше, какая ниже. 

14. Развитие предметности и осмысленности слухового восприятия, восприятия звуков и шумов 

окружения с формированием предметно-объектной отнесенности звуков: понимание звуков движения, 

действий, свойств материалов, звуков, отражающих физическое строение предмета; понимание 

ситуации в пространстве. Знакомить со звуками и шумами живой и неживой природы, расширяя 

картину мира. Развитие способности к дифференциации звуков по громкости, высоте, чистоте и (или) 

зашумленности звучания; обогащение опыта восприятия и опознания предметов окружения по  их 

звучанию. 

15. Развитие способности к использованию обоняния как источника информации о предметах, 

явлениях: развитие обонятельной чувствительности, формирование первичных представлений о 
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запахах, их предметно-объектной отнесенности (источники); формирование целостной картины мира с 

актуализацией использования обоняния для познания и ориентировки в действительности (улица, 

помещение). 

16. Развитие умений выполнять ознакомительные действия, обогащение умений и навыков 

ощупывания предмета, прослеживающих движений пальцев. Развитие познавательных действий: 

способов выделения свойств и признаков, включение освоенных способов в решение познавательных 

задач, формирование двигательно-мышечных образов обследовательских действий, развитие 

активности и осмысленности исследовательских движений рук. 

Формирование навыков обследования предметов с построением целостного образа на основе 

полимодального извлечения информации и освоения структуры. 

Адаптивная компенсаторно-развивающая программа. 

Цель педагогической деятельности: способствовать развитию слабовидящим дошкольником 

компенсации трудностей зрительного отражения действительности. 

1. Развитие слуха и слухового восприятия. 

Развитие зрительно-слухо-двигательной координации, слухового пространственного восприятия 

с повышением способности к ориентировочно-поисковой, информационно-познавательной, 

регулирующей и контролирующей основ движений, действий, деятельности. Обогащение опыта 

слухового восприятия с развитием дифференциации звуков по их предметно-объектной отнесенности, 

по психофизической характеристике - громкость, высота, по пространственной ориентации - сторона и 

удаленность от источника звука. Обогащение опыта восприятия звуков и шумов действительности с 

эмоциональным реагированием и осмысленностью их отражения и актуализацией зрительного 

внимания на объектах восприятия. Обогащение опыта восприятия звуков живой и неживой природы: 

звуки дождя, скрип снега, пение птиц, голоса животных. Развитие полимодальности предметного 

восприятия с актуализацией слухового восприятия. 

Способствовать запоминанию и умению правильно произносить имена окружающих 

(ближайший социум). 

2. Развитие осязания и моторики рук. 

Развитие и обогащение тактильных ощущений ладоней и пальцев рук. Развитие тактильного 

образа восприятия с развитием предметно отнесенных ощущений на захватывание, перехватывание, 

вкладывание, со зрительным контролем действий, повышать умения узнавать предметы на ощупь. 

Развитие праксиса рук: 

статического (умение выполнять позы); 

динамического со способностью к переключению с одного действия на другое, выполнения 

цепочки действий; 

конструктивного (умений выкладывать, копировать из палочек фигуры). 

Формирование представлений о кисти, пальцах, умений их дифференцировать (называть, 

показывать). Развитие мелкой моторики рук, мышечной силы кистей и пальцев. 

Развитие действий с дидактическими игрушками с актуализацией зрительных впечатлений, с 

осуществлением зрительного контроля точности выполнения. Развитие умений перекладывать мелкие 

предметы из емкости в емкость с постепенным уменьшением диаметра отверстия. 

Развитие точных, тонко координированных движений кистью и пальцами в обследовательских 

действиях, орудийных действиях; "обслуживающих" познавательную деятельность (перелистывание, 

раскладывание, перемещение на ограниченной плоскости). Повышение подвижности кисти и пальцев 

рук. Развитие опыта ощупывания и осязания предметов действительности с их узнаванием на основе 

зрительно-двигательных ощущениях. Развитие орудийных тонко координированных действий на 

основе и под контролем зрения, востребованных в продуктивных видах деятельности. 

3. Развитие основ невербальных средств общения. 

Обогащение опыта восприятия и воспроизведения разных положений частей лица, их движений: 

губы в улыбке, губы широко разомкнуты, губы сомкнуты; губы искривлены и их уголки 

оттянуты назад (радость); приоткрытый рот имеет округленную форму; нижняя губа выпячена; открыть 

рот широко, приоткрыть рот, выпятить нижнюю губу, сжимать губы, вытянуть губы, показать и убрать 

язык, шлепание губами; обычное положение щек, щеки надуты; зажмуривание; поднимание и 

опускание бровей. 
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Формирование жестовых умений: узнавать и показывать жестами приветствие, прощание, 

запрет, удивление. 

Обогащение опыта восприятия и воспроизведения по подражанию мимики, жестов, движений и 

действий, востребованных в общении, совместных играх. Развитие интереса к собственным 

мимическим и жестовым проявлениям в условиях восприятия их зеркального отражения. 

4. Развитие умений и навыков пространственной ориентировки. 

Формирование практических умений пространственной ориентировки в местах 

жизнедеятельности в Организации (помещения): освоение предметно-пространственной организации 

групповой, спальной, туалетной комнат, раздевалки; развитие опыта свободного передвижения в 

знакомых помещениях с выполнением ориентировочно-поисковой деятельности. Развитие способности 

к осмыслению пространственной организации помещений в Организации. 

Формирование умений и навыков пространственной ориентировки на плоскости листа. Развитие 

умений ориентироваться в книге: способности к локализации частей (обложка, листы), умений 

перелистывать страницы. 

Формирование навыков пространственной ориентировки на листе бумаги: умения выделять 

(показывать, называть) стороны, углы (вершины), центр листа разной площади, протяженности; умения 

класть лист перед собой; умения выкладывать на лист бумаги предметы в заданном порядке; умения 

воспроизводить линии со зрительной локализацией заданного места воспроизведения. 

Формирование представлений о клеточном и линейном полях (листы) с развитием опыта 

выполнения слабовидящим ребенком графических заданий под контролем зрения (для части 

слабовидящих с высоким слабовидением - линейное поле). 

 

 

Рабочая программа воспитания Пояснительная записка. 

Под воспитанием понимается деятельность, направленная на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 

правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде. 

Основу воспитания на всех уровнях, начиная с дошкольного, составляют традиционные 

ценности российского общества. Традиционные ценности - это нравственные ориентиры, 

формирующие мировоззрение граждан России, передаваемые от поколения к поколению, лежащие в 

основе общероссийской гражданской идентичности и единого культурного пространства страны, 

укрепляющие гражданское единство, нашедшие свое уникальное, самобытное проявление в духовном, 

историческом и культурном развитии многонационального народа России. 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся с нарушением зрения 

в ДОО предполагает преемственность по отношению к достижению воспитательных целей начального 

общего образования (далее - НОО). 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного идеала, 

который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление о человеке. 

В основе процесса воспитания обучающихся в ДОО лежат конституционные и национальные 

ценности российского общества. 

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника детского сада и с базовыми 

духовно-нравственными ценностями. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, в рабочей 

программе воспитания отражено взаимодействие участников образовательных отношений (далее - ОО) 

со всеми субъектами образовательных отношений. Только при подобном подходе возможно воспитать 

гражданина и патриота, раскрыть способности и таланты обучающихся, подготовить их к жизни в 

высокотехнологичном, конкурентном обществе. 
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Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они должны найти свое отражение в 

основных направлениях воспитательной работы ДОО. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального направления 

воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления воспитания. 

Учреждение в части, формируемой участниками образовательных отношений, дополняет 

приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой основной образовательной программы, 

региональной и муниципальной спецификой. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с другими 

организациями. 

Программа воспитания является неотъемлемым компонентом АОП ДО. 

Структура Программы воспитания включает пояснительную записку и три раздела - целевой, 

содержательный и организационный, в каждом из них предусматривается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. 

 

Целевой раздел Программы воспитания 

 

Общая цель воспитания в ДОО - личностное развитие дошкольников с нарушением 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 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми 

национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

Задачами воспитания обучающихся с нарушением зрения в условиях ДОО являются: 

1) формирование общей культуры личности обучающихся, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности 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 (законных 

представителей); 

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия обучающихся с окружающими в 

целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

5) расширение у обучающихся с различными нарушениями развития знаний и представлений 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 основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества. 

Задачи и направления воспитания: 

Задачи воспитания для детей ЗПР дошкольного возраста (4-7 лет) 
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Направление 

воспитания 

                                     Задачи воспитания 

Патриотическое • Формировать первичные представления о малой родине и своей стране 

на основе духовно-нравственных ценностей, исторических и 

национально- культурных традиций 

• Формировать привязанность к родному дому, семье и близким людям 

Социальное • Воспитывать моральные и нравственные качества ребенка, задатки 

чувства долга: ответственность за свои действия и поведение, 

уважение к различиям между людьми; 

• Формировать основы речевой культуры, умение слушать и слышать 

собеседника; 

• Развивать общение и взаимодействие ребенка со взрослыми и 

сверстниками на основе общих интересов и дел 

Познавательное • Развивать любознательность, наблюдательность, потребность в 

самовыражении, в том числе творческом, активность, 

самостоятельность 

• Формировать первичную картину мира на основе традиций, ценностей 

российского общества 

Физическое 

и 

оздоровительное 

• Формировать у детей ЗПР основные навыки личной и общественной 

гигиены 

• Развивать стремление соблюдать правила безопасного поведения в 

быту, социуме (в том числе в цифровой среде), природе 

Трудовое • Воспитывать ценностное отношение к труду в семье и обществе на 

основе уважения к людям труда, результатам их

 деятельности 

• Воспитывать трудолюбие при выполнении поручений и

 в самостоятельной деятельности 

Этико- 

эстетическое 

• Формировать способность воспринимать и чувствовать прекрасное в 

быту, природе, поступках, искусстве.  

•Формировать стремление к отображению прекрасного в 

продуктивных видах деятельности 

• Развивать задатки художественно-эстетического вкуса 

 

Принципы воспитания: 

Принцип гуманизма: приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, свободного 

развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, 

ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, 

рационального природопользования; 

Принцип ценностного единства и совместности: единство ценностей и смыслов воспитания, 

разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, сотворчество и 

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

Принцип общего культурного образования: воспитание основывается на культуре и традициях 

России, включая культурные особенности региона; 

Принцип следования нравственному примеру: пример как метод воспитания позволяет 

расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему диалогу, пробудить в 

нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной системы 

ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в 

жизни; 

Принципы безопасной жизнедеятельности: защищенность важных интересов личности от 

внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного поведения; 

Принцип совместной деятельности ребенка и педагогического работника: значимость 

совместной деятельности педагогического работника и ребенка на основе приобщения к культурным 
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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. 

Требования к планируемым результатам освоения Программы воспитания Целевые 

ориентиры воспитательной работы для обучающихся с нарушением зрения  дошкольного 

возраста (до 8 лет) 

 

Портрет ребенка с нарушением зрения дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

 

Направления 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий 

чувство привязанности к родному дому, семье, 

близким людям. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и 

зла, принимающий и уважающий ценности семьи и 

общества, правдивый, искренний, способный к 

сочувствию и заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: 

ответственность за свои действия и поведение; 

принимающий и уважающий различия между 

людьми. Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, 

способныйвзаимодействовать с педагогическим 

работником и другими детьми на основе общих 

интересов и 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в самовыражении, в 

том числе творческом, проявляющий 

активность, самостоятельность, инициативу в 

познавательной, игровой, коммуникативной и 

продуктивных видах деятельности и в 

самообслуживании, обладающий 

первичной картиной мира на основе 

традиционных ценностей российского общества. 

  

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремящийся соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, социуме (в 

том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в 

обществе на основе уважения к людям труда, 

результатам их деятельности, проявляющий 

трудолюбие  при  выполнении  поручений  и  в 

самостоятельной деятельности. 

Этико- 

эстетическое 

Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, искусстве, 

стремящийся к отображению прекрасного в 

продуктивных видах деятельности, обладающий 

зачатками художественно- эстетического 

вкуса. 
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Содержательный раздел. Программы воспитания  

Основные характеристики уклада ДОО 

Цель и смысл деятельности ДОО, его миссия 

 

Цель и смысл деятельности ДОО: 

Всесторонне развитие детей дошкольного возраста, их правильное физическое, нравственное 

воспитание и умственное образование. 

 

Миссия ДОО: 

Детский сад создан для того, чтобы ребенок рос счастливым, здоровым, любопытным, эмоционально 

отзывчивым и общительным. 

Принципы жизни и воспитания в ДОО:  

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; 

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 ДОО, его особенности, символика, внешний имидж 

 

Образ ДОО: детский сад – дом игры, творчества, труда, общения, радостного познания мира. 

Особенности ДОО: 

Ключевые линии образовательного процесса: 

приоритетное осуществление развития воспитанников по направлениям – художественно-

эстетическое, познавательное, речевое, физическое и социально- коммуникативное; 

Региональные и муниципальные особенности социокультурного и природного окружения: 

социокультурное пространство сельской среды моноэтнический состав населения; 

близость природного окружения (поля, лес, река) культурное и историческое наследие, традиции: 

 народные праздники; 

 народные игры; 

наличие современных производственных и сельскохозяйственных объектов. 

Воспитательно- значимые проекты и программы, в которых участвует или планирует участвовать 

ДОО: 

национальный проект «Образование»; 

Федеральный проект «Поддержка семей, имеющих детей»; 

Использование инновационных образовательных технологий: 

проектная деятельность воспитанников по освоению культурного, природного облика наименование 

населенного пункта, района, его экономики, социальной и духовной жизни людей; 

инновационные технологии здоровьесберегающего воспитания; 

современные игровые технологии воспитания (квесты, игры с использованием интерактивных 

технологий и др.); 
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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. 

Особенности ДОО, связанные с наличием детей с особыми образовательными потребностями: 

работа с детьми с задержкой психического развития, с тяжелыми нарушениями речи 

 

Внешний имидж связан с представлением о ДОО как об организации, квалификация и опыт 

сотрудников которой являются основой и гарантией для: 

всестороннего нравственного, умственного, физического, эстетического развития 

детей. 

 

Отношение к воспитанникам, их родителям (законным представителям), 

 сотрудникам и партнерам ДОО 

 

Отношение к воспитанникам и их родителям (законным представителям) соответствует 

основным принципам и условиям, закрепленным ФГОС ДО: личностно развивающий и гуманистический 

характер взаимодействия взрослых 

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

личности ребенка; 

содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений; 

сотрудничество ДОО с семьей; 

вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность. 

Отношение к партнерам ДОО строятся на признании того, что детский сад является открытой 

образовательной организацией, осуществляющей взаимодействие с внешними партнерами в интересах 

наилучшего достижения целей и задач, стоящих перед Учреждением. Основными принципами социального 

партнерства ДОО являются: 

заинтересованность в партнёрских 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 ДОО 

 

Ключевое правило для работников: во всех действиях в отношении детей первоочередное внимание 

должно уделяться наилучшему обеспечению интересов ребенка. 

Ключевое правило для воспитанников: расти и становиться лучше. 

 

Традиции и ритуалы, особые нормы этикета в ДОО 

 

Традиции и ритуалы ДОО: 

в течение дня: 

утреннее приветствие; 

обсуждение планов с детьми на сегодняшний день; в течение года: 

изготовление подарков к праздникам; 

совместные творческие конкурсы и мероприятия для детей и родителей «Зимние забавы», «Проводы 

зимы», «Русские посиделки», «Весна-красна» и др.; 

Особые нормы этикета в ДОО: 

равное уважительное отношение сотрудников ДОО ко всем детям, равное уважительное отношение 
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детей ко всем сотрудникам ДОО, 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; думать, прежде чем говорить. 

 

Особенности РППС, отражающие образ и ценности ДОО 

 

Учреждение ориентируется на то, что развивающая среда ДОО должна быть: комфортной по 

отношению к воспитанникам (в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья) и педагогическим работникам; обновляемой и улучшающейся; 

создающей условия для духовно-нравственного развития и воспитания детей; обеспечивающей 

высокое качество дошкольного образования, его доступность, 

открытость и привлекательность для детей и их родителей (законных представителей) и всего 

общества; 

гарантирующей охрану и укрепление физического и психологического здоровья воспитанников. 

Социокультурный контекст, внешняя социальная и культурная среда ДОО 

Социокультурный контекст и внешняя среда ДОО состоят в том, что детский сад осуществляет свою 

деятельность в условиях малого города / сельского населенного пункта 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; поглощённость 

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 национальностей 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 приводит детей в 

детский сад, имея свои запросы и ожидания. 

Детский сад учитывает названные особенности социокультурного окружения ДОО в работе 

непосредственно как с детьми, так и с их родителями (законными представителями). 

 

Воспитывающая среда ДОО 

 

Условия для формирования эмоционально- ценностного отношения ребенка к окружающему миру, 

другим людям, себе 

 

Особенности воспитания детей 2-4 лет 

 

Младший дошкольный возраст – от двух до четырех лет – важный период в нравственном развитии 

детей. На данном возрастном этапе у малышей активно формируются первые элементарные представления 

о хорошем и плохом, навыки поведения, добрые чувства к окружающим их взрослым и сверстникам. 

С момента перехода малышей в дошкольную группу жизнь их несколько изменяется: возникает и 

развивается сюжетно-ролевая игра, 
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дети постепенно включаются в систематическую и обязательную общегрупповую деятельность (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. 

Одной из основных задач воспитания детей младшего дошкольного возраста является 

формирование самостоятельности в бытовой деятельности, в игре, на занятиях. 

Детям младшего дошкольного возраста свойственна большая эмоциональная отзывчивость, что 

позволяет успешно решать задачи воспитания добрых чувств и отношений к окружающим людям. Очень 

важно при этом, чтобы воспитатель поддерживал у детей положительное эмоциональное состояние: 

отзывчивость на его предложение, просьбу, чувство сопереживания при виде огорчения другого. У детей 

воспитывают любовь к близким, желание сделать им что-то хорошее. Это достигается при одобрении, 

похвале взрослыми проявлений ребенком добрых чувств к окружающим. 

На четвертом году жизни педагог продолжает воспитывать у детей симпатию к товарищам, 

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 является 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 новичке, 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 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, заниматься, 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 заботятся 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 малышах, 

помогать взрослым и сверстникам – это хорошо. 

У детей формируется представление о правдивости: надо говорить правду, не лгать. 

Таким образом, уже в младшем дошкольном возрасте у детей начинают формироваться элементарные 

представления о явлениях общественной жизни и нормах человеческого общения. 

 

Условия для обретения ребенком первичного опыта деятельности и 

поступка в соответствии с традиционными ценностями российского общества. 

 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 удовлетворением жизненных потребностей малышей. 

Повседневные действия, которые многократно совершают дети, умываясь, одеваясь, понятны им, доступны 

для выполнения; тождественные условия позволяют сравнительно быстро закрепить приобретенные навыки, 

которые в свою очередь оказываются очень важными для воспитания у малышей самостоятельности, 

навыков культуры поведения. 

Воспитание гигиенических навыков и культурного поведения в первой младшей группе 

предусматривает обучение им каждого ребенка в отдельности, так как конкретность восприятия мешает 

малышу отнести к себе указания, направленные ко всем детям. 
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Условия для становления самостоятельности, инициативности и 

творческого взаимодействия в разных детско - взрослых и детско- детских общностях, включая 

разновозрастное детское сообщество. 

 

Общности ДОО 

Ценности и цели, особенности организации, роль в процессе воспитания детей 

 

Профессиональное сообщество 

цели – осуществление на высоком профессиональном уровне образовательной деятельности 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 

определением обязанностей и ответственности; 

роль в процессе воспитания детей – воспитание примером, словом, включением детей и взрослых в 

различные виды деятельности. 

 

Профессионально-родительское сообщество 

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 обществе правила и 

нормы поведения; 

особенности организации – от совместно-разделенной деятельности к самостоятельной 

и от самостоятельной – к взаимопомощи, поддержке, сотрудничеству; 

роль в процессе воспитания детей – создание условий для активности, самостоятельности, 

инициативы. 

 

Особенности обеспечения возможности разновозрастного взаимодействия детей 

Разновозрастное взаимодействие детей обеспечивается проведением совместных (общих для ДОО) 

праздников, событий, творческих конкурсов. 

Старшие дети привлекаются в посильных для них формах к оказанию помощи младшим (во время 

осуществления режимных моментов, на прогулках и т.д.). Кроме того, дети старшего дошкольного возраста 

участвуют в постановках спектаклей, разыгрывании сюжетов сказок и рассказов для малышей. Организуются 

игры с участием в них детей разного возраста. 

 

Виды и формы деятельности по организации сотрудничества педагогов и родителей (законных 

представителей), используемые в ДОО 

в процессе воспитательной работы 

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, интервьюирование, опросы, 

беседы, тренинги); 

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 ДОО, создание группы в социальных сетях); 
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3) включение родителей в совместную деятельность (включение родителей (семей, законных 

представителей) в образовательные ситуации: совместные праздники, открытые занятия, домашние 

заготовки для реализации творческих проектов; репетиции и экскурсии с детьми, использование 

домашних наблюдений по развитию детской инициативы и творческих способностей, экскурсии по 

темам программы, прогулки); 

4) совместная деятельность по образовательным областям 

Например, в области физического развития: совместная с семьей педагогическая деятельность по 

положительному отношению к физической культуре и спорту; по формированию привычки к ежедневной 

утренней гимнастики, стимулирование двигательной активности ребенка. Ознакомление родителей с 

системой профилактики заболеваний, медицинского наблюдения и контроля, закаливания дошкольников и 

т.д. Методическая поддержка по физическому развитию детей на разных возрастных этапах. Проведение 

совместных спортивных досугов, соревнований. 

Групповые формы работы: 

родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных и острых проблем воспитания детей 

дошкольного возраста; 

взаимодействие в социальных сетях: родительские форумы в мессенджерах, посвященные 

обсуждению интересующих родителей вопросов воспитания; виртуальные консультации психологов и 

педагогов. 

Индивидуальные формы работы: 

работа специалистов по запросу родителей для решения проблемных ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка дошкольного возраста. 

участие родителей в педагогических собраниях, собираемых в случае возникновения 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. 

 

События ДОО 

Проекты воспитательной направленности; Праздники; 

Общие дела; 

Ритмы жизни (утреннее приветствие, прогулка); 

Режимные моменты (прием пищи, подготовка ко сну и прочее); Свободная игра; 

Свободная деятельность детей. 

 

В ДОО используется методика организации проектной деятельности дошкольников, представленная в 

следующих пособиях: 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2015. 

 

Праздники 

Перечень праздников, проводимых в детском саду, соответствует Примерному перечню основных 

государственных и народных праздников, памятных дат в календарном плане воспитательной работы в ДОО 

(п. 36.4 Федеральной программы). 

В ДОО используются содержание и методика проведения государственных и народных праздников, а 

также мероприятий, посвященных памятным датам России, представленные в следующих пособиях: 

Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Праздники и развлечения в детском саду 3-7 лет. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2005. 

Общие дела 

 

Общие дела – это главные традиционные общие дела ДОО, в которых принимает участие большая 

часть воспитанников и которые планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогами 

и детьми. Это не набор календарных праздников, отмечаемых в ДОО, а комплекс коллективных творческих 

дел, интересных и значимых для дошкольников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. 
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Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют общению, 

ставят детей в ответственную позицию к происходящему в ДОО. 

Введение ключевых дел в жизнь ДОО помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, 

сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для детей. 

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы. Вне 

образовательного ДОО: 

социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые дошкольниками и 

педагогами комплексы дел, ориентированные на преобразование окружающего ДОО социума; 

участие во всероссийских акциях и проектах. На уровне ДОО: 

общие праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, музыкальные, литературные 

и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют 

все группы детского сада; 

торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом воспитанников в следующую возрастную 

группу, символизирующие приобретение ими новых «социальных статусов» в дошкольном ДОО и 

развивающие образ Я ребенка; 

церемонии  награждения  (по  итогам  года)  дошкольников  и  педагогов  за 

активное участие в жизни детского сада, защиту чести ДОО в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие ДОО; 

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 детского сада; На индивидуальном уровне: 

вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела ДОО 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 педагогами 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 рождения до школы» 

(От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования / Под ред. ДОО. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015, 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 играть. 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, принятого 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, познавательное, 

художественно-эстетическое); 

развитие детской инициативы; 

развитие умения соблюдать правила; 

развитие умения играть различные роли; 
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развитие способности взаимодействовать со сверстниками, договариваться, разрешать конфликты; 

В игре ребенок находит друзей, формируются нравственные чувства. 

Свободная деятельность детей 

 

Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с 

собственными интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в 

детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени 

и во второй половине дня. Все виды деятельности ребенка в детском 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; 

самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; самостоятельные 

опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд общих 

требований: 

развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний и 

умений; 

создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению знаний, 

умений, способов деятельности в личном опыте; 

постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; постепенно выдвигать 

перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; тренировать 

волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца; 

ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, 

торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но его 

сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в 

аналогичном случае; 

поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, 

подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и 

творчества. 

 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях 

К основным видам организации совместной деятельности в образовательных ситуациях в ДОО 

относятся: 

ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы; 

социальное моделирование, воспитывающая (проблемная) ситуация, составление рассказов из 

личного опыта; 

чтение художественной литературы с последующим обсуждением и выводами, сочинение рассказов, 

историй, сказок, заучивание и чтение стихов наизусть; 

разучивание и исполнение песен, театрализация, драматизация, этюды- инсценировки; 

рассматривание и обсуждение картин и книжных иллюстраций, просмотр видеороликов, презентаций, 

мультфильмов; 

организация выставок (книг, репродукций картин, тематических или авторских, детских поделок и 

тому подобное), 

экскурсии (в музей, в общеобразовательную организацию и тому подобное), посещение спектаклей, 

выставок; 

игровые методы (игровая роль, игровая ситуация, игровое действие и другие); демонстрация 

собственной нравственной позиции педагогом, личный пример 
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педагога, приучение к вежливому общению, поощрение (одобрение, тактильный контакт, похвала, 

поощряющий взгляд). 

Организация предметно-пространственной среды 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды предусматривает 

совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников образовательных отношений по ее 

созданию, поддержанию, использованию в воспитательном процессе: 

знаки и символы государства, региона, населенного пункта и ДОО: 

государственные символы Российской Федерации – Государственный флаг и Государственный герб, 

символы Нижегородской области и Починковского муниципального округа; 

компоненты среды, отражающие региональные, этнографические и другие особенности 

социокультурных условий, в которых находится ДОО: 

элементы оформления, связанные с историей, культурой, традициями Нижегородской области 

компоненты среды, отражающие экологичность, природосообразность и безопасность: 

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, необходимость научного 

познания, формирующие научную картину мира: 

материалы для занятий, игр, познавательной деятельности, книги, картины, постеры; предметы и  

изображения,  способствующие  познавательному  направлению воспитания. 

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 результаты 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 деятельности, книги, 

картины, постеры, элементы оформления помещений; 

наглядные пособия, рисунки и др., посвященные здоровому образу жизни, демонстрирующие 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. 

Социальное партнерство 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства предусматривает: участие 

представителей организаций-партнеров в  проведении  отдельных 

мероприятий (дни открытых дверей, государственные и региональные, праздники, 

торжественные мероприятия и тому подобное); 

участие представителей организаций-партнеров в проведении занятий в рамках дополнительного 

образования; 

проведение на базе организаций-партнеров различных мероприятий, событий и акций воспитательной 

направленности; 

реализация различных проектов воспитательной направленности, совместно разрабатываемых детьми, 
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родителями (законными представителями) и педагогами с организациями-партнерами. 

Особенности воспитательно-значимого взаимодействия с социальными партнерами: системность; 

длительность; договорной характер. 

 

Кадровое обеспечение 

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 ДОО 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 

 

IV. Организационный раздел Программы. 

Организационный раздел Программы 

 

1. Организационное обеспечение образования обучающихся с нарушением зрения  в 

ДОО базируется на нормативно-правовой основе, которая определяет специальные условия 

дошкольного образования обучающихся этой категории. 

Создание этих условий обеспечивает реализацию не только образовательных прав самого 

ребенка на получение соответствующего его возможностям образования, но и реализацию прав всех 

остальных обучающихся, включенных наравне с ребенком с нарушением зрения  в образовательное 

пространство. Поэтому помимо нормативной базы, фиксирующей права ребенка с нарушением зрения 

, необходима разработка соответствующих локальных актов, обеспечивающих эффективное 

образование и других обучающихся. 

Необходима организация системы взаимодействия и поддержки образовательной организации со 

стороны ТПМПК, образовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные 

программы образования обучающихся с нарушением зрения , органов социальной защиты, органов 

здравоохранения, общественных организаций при недостаточном кадровом ресурсе самой 

образовательной организации. 

Реализация данного условия позволяет обеспечить для ребенка с нарушением зрения  максимально 

адекватный при его особенностях развития образовательный маршрут, а также позволяет максимально 

полно и ресурсоемко обеспечить обучение и воспитание. Важным компонентом этого условия является 

наличие разнообразных образовательных организаций (включая организации дополнительного 

образования) в шаговой доступности. 

Взаимодействие с социально- педагогической средой 

В реализации Программы наряду с образовательной организацией участвуют медицинские, 

культурные, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми 
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для осуществления видов учебной деятельности, предусмотренных соответствующей образовательной 

программой. Использование сетевой формы реализации Программы осуществляется на основании 

Программы взаимодействия или договора между организациями. 

 

Нап 

рав 

лен ие 

Наименование 

общественных 

организаций, 

учреждений 

Формы сотрудничества Периодичность 

О
б
р
 

аз
о
в
ан

и
е 

МБОУ 
Починковская СШ 

Педсоветы, посещение уроков и 

занятий, семинары, практикумы, 

консультации для воспитателей и 

родителей,  беседы,  методические 
встречи, экскурсии для 

По плану 
преемственности 

ДОУ и школы 

  воспитанников, дни открытых 

дверей, совместные выставки, 
развлечения. 

 

Дошкольные 
организации села и 

района 

Проведение районно-методических 
объединений, консультации, 

методические встречи, обмен опытом 

По плану РМО, по 

мере 

необходимости 

МБОУ ДОД 
«Починковский центр 

дополнительного 

образования детей» 

Нижегородской 

области 

Экскурсии в ЦДО, участие в 

выставках, смотрах- конкурсах. 

Согласно 

договору 

М
ед

и
 

ц
и

н
а
 

ГБУЗ 
«Починковская ЦРБ» 

-проведение медицинского 

обследования; 

-связь медицинских работников по 

вопросам заболеваемости и 

профилактики (консультирование) 

Согласно договору 

По мере 

необходимости 

Ф
и

зк
у
л

ь
т
у
р

а
 и

 

сп
о
р

т
 

МБОУ ДОД 

Починковская ДЮСШ 

Починковского 

муниципального 

района Нижегородской 

области 

 

ГУАНО «ФОК 

«Урожай» с. Починки 

Участие в спортивных мероприятиях 

(«Малышиада», лыжные 

соревнования) 

Согласно 

договору 

К
у
л

ь
т
у
р

а
 МБОУ ДОД  Детская 

школа  искусств 

Починковского 

муниципального 

района 

Нижегородской 

области. 

Экскурсии. Выступление 

учеников музыкальной школы 

По плану Школы 

Искусств 
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МБУК 
Починковская 

Централизованная 

библиотечная система 

Коллективные посещения, 

литературные вечера, встречи с 

библиотекарем, познавательные 

викторины на базе библиотеки для 

родителей и детей, создание семейной  

библиотеки,  участие  в 

конкурсе чтецов. 

Согласно 

договору 

МБУК 
Починковский 

культурно-досуговый 

центр с. Починки 

Починковского 

муниципального 

района Нижегородской 

области 

Конкурсы  детского 

творчества, театрализованные 

представления для детей, выставки 

детских рисунков, концерты 

Согласно договору 

 Районное 

отделение ГИББД 

Проведение бесед с детьми по 

правилам  дорожного движения, 

участие в  выставках,  смотрах- 

конкурсах 

По плану работы 

управления 
образования и 
районного 

отделения 

ГИБДД на 

текущий год 
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Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с нарушением зрения . 

Направлениями деятельности ДОО, реализующей Программу, являются: 

- развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств; 

- формирование предпосылок учебной деятельности; 

- сохранение и укрепление здоровья; 

- коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся; 

- создание современной РППС, комфортной для обучающихся с нарушением зрения ; 

- формирование у обучающихся общей культуры. 

 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся с нарушением зрения  и заключений ТПМПК. 

Обучающиеся с нарушением зрения  могут получать коррекционно-педагогическую помощь 

как в группах комбинированной направленности, так и в инклюзивной образовательной среде. 

Организация образовательного процесса для обучающихся с нарушением зрения и обучающихся 

– инвалидов предполагает соблюдение следующих позиций: 

1. Расписание и содержание занятий с обучающимися с нарушением зрения  строится 

педагогическими работниками ДОО в соответствии с АОП ДО, разработанным 

индивидуальным образовательным маршрутом с учетом рекомендаций ТПМПК и (или) ИПРА 

для ребенка- инвалида; 

2. Создание специальной среды; 

3. Предоставление услуг ассистента (помощника), если это прописано в заключении Т ПМПК; 

4. Порядок и содержание работы ППк ДОО. 

 

В группах комбинированной направленности реализуются две программы: АОП ДО для 

обучающихся с нарушением зрения  и основная образовательная программа дошкольного 

образования. 

В общеобразовательных группах работа с детьми с нарушением зрения  строится по АОП ДО, 

разработанной на базе Программы с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей, обеспечивающих абилитацию, коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию. 

При составлении АОП ДО ориентировались на: 

- формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту и физическому и 

(или) психическому состоянию методов обучения и воспитания; 

- создание оптимальных условий совместного обучения обучающихся с нарушением зрения  и 

здоровых обучающихся с использованием адекватных вспомогательных средств и педагогических 

приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-психологов, учителей-

логопедов, учителей-дефектологов; 

- личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской деятельности и 

целенаправленное формирование ориентации в текущей ситуации, принятие решения, формирование 

образа результата действия, планирование, реализацию программы действий, оценку и осмысление 

результатов действия. 

В Программе определяется оптимальное для ребенка с нарушением зрения  соотношение форм 

и видов деятельности, индивидуализированный объем и глубина содержания, специальные психолого- 

педагогические технологии, учебно-методические материалы и технические средства. 

Программа обсуждается и реализуется с участием родителей (законных представителей). В ее 

структуру, в зависимости от психофизического развития и возможностей ребенка, структуры и тяжести 

недостатков развития, интегрируются необходимые модули коррекционных программ, комплексов 

методических рекомендаций по проведению коррекционно- развивающей и воспитательно-

образовательной работ. 

Реализация индивидуальной АОП ДО ребенка с нарушением зрения  в общеобразовательной 
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группе реализуется с учетом: 

- особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными представителями) на 

каждом этапе включения; 

- особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками ДОО; 

- вариативности, технологий выбора форм и методов подготовки ребенка с нарушением зрения  

к включению в среду нормативно развивающихся детей; 

- критериев готовности ребенка с нарушением зрения  продвижению по этапам инклюзивного 

процесса; 

- организации условий для максимального развития и эффективной адаптации ребенка с 

нарушением зрения  в инклюзивной группе. 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие обучающихся с задержкой психоречевого развития раннего возраста и 

обучающихся с нарушением зрения  дошкольного возраста в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями развития, возможностями и интересами: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с нарушением 

зрения  дошкольного возраста представляется возможность выбора деятельности, 

партнера, средств; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненных навыков. При этом учитывается, что на начальных этапах образовательной 

деятельности педагогический работник занимает активную позицию, постепенно 

мотивируя и включая собственную активность ребенка с нарушением зрения . 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности ребенка с нарушением зрения , т.е. сравнение нынешних и предыдущих 

достижений ребенка, (но не сравнение с достижениями других обучающихся), 

стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с нарушением зрения , 

учитывая, что у обучающихся с нарушением зрения  игра без специально организованной 

работы самостоятельно нормативно не развивается. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально- 

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию 

ребенка с нарушением зрения  и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной 

(производящей субъективно новый образец) деятельности, т.е. деятельности по освоению 

культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 

совместных и самостоятельных, подвижных и статических форм активности. Учитывая 

особенности познавательной деятельности обучающихся с нарушением зрения , переход к 

продуктивной деятельности и формирование новых представлений и умений следует при 

устойчивом функционировании ранее освоенного умения, навыка. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка с 

нарушением зрения . Это условие имеет особое значение , так как одной из причин 

задержки развития у обучающихся могут быть неблагоприятные условия 

жизнедеятельности и воспитания в семье. 

7. Профессиональное развитие педагогических работников, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, овладения новыми технологиями, в том числе 

коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования ребенка с нарушением 

зрения , а так же владения правилами безопасного пользования интернетом, 

предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогических работников и 

управленце, работающих по Программе. 

Важным условием является составление индивидуального образовательного маршрута, 

который дает представление о ресурсах и дефицитах в развитии ребенка с нарушением 

зрения , о видах трудностей, возникающих освоении основной образовательной программы 

дошкольного образования; раскрывает причину, лежащую в основе трудностей; содержит 

примерные виды деятельности, осуществляемые субъектами сопровождения. 



2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее – ППРОС) в ДОО должна 

обеспечивать реализацию АОП ДО для детей с нарушением зрения , разработанной в соответствии с 

Программой. За ДОО остается право самостоятельно проектировать ППРОС с учетом 

психофизических особенностей обучающихся с нарушением зрения. 

2.1. В соответствии со Стандартом, ППРОС ДОО обеспечивает и гарантирует: 

- охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополучия 

обучающихся с нарушением зрения , проявление уважения к их человеческому достоинству, 

чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии обучающихся друг с 

другом и в коллективной работе; 

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОО, группы и 

прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной программы, а также 

материалов, оборудования и инвентаря для развития обучающихся дошкольного возраста с 

нарушением зрения  в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность 

свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и 

общения как с детьми разного возраста, так и с педагогическим работниками, а также свободу в 

выражении своих чувств и мыслей; 

- создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также 

содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов; 

- открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) 

непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки в деле образования 

и воспитания обучающихся, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных 

инициатив внутри семьи; 

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия педагогических 

работников с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и 

возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и 

соответствующие возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного 

ускорения, так и искусственного замедления развития обучающихся). 

2.2. ППРОС ДОО создана для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его 

возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной 

траектории развития. Она строится на основе принципа соответствия анатомо-физиологическим 

особенностям обучающихся (соответствие росту, массе тела, размеру руки, дающей возможность 

захвата предмета). 

Для выполнения этой задачи ППРОС должна быть: 

- содержательно-насыщенной и динамичной - включает средства обучения (в том числе 

технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, 

спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность, экспериментирование с материалами, 

доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие общей и тонкой моторики 

обучающихся с нарушением зрения , участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное 

благополучие обучающихся во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

игрушки обладают динамичными свойствами - подвижность частей, возможность собрать, разобрать, 

возможность комбинирования деталей; возможность самовыражения обучающихся; 

- трансформируемой - обеспечивает возможность изменений ППРОС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей 

обучающихся; 

- полифункциональной - обеспечивает возможность разнообразного использования 

составляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе 
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природных материалов) в разных видах детской активности; 

- доступной - обеспечивает свободный доступ обучающихся, в том числе 

обучающихся с нарушением зрения , к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности. Все игровые материалы 

подобраны с учетом уровня развития его познавательных психических процессов, чтобы 

стимулировать познавательную и речевую деятельность обучающегося с нарушением 

зрения , созданы необходимые условия для его самостоятельной, в том числе, речевой 

активности; 

- безопасной - все элементы ППРОС соответствуют требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования. При проектировании ППРОС 

учтена целостность образовательного процесса в ДОО, в заданных Стандартом 

образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественно-эстетической и физической; 

- эстетичной - все элементы ППРОС привлекательны, так, игрушки не 

содержат ошибок в конструкции, способствуют формированию основ эстетического вкуса 

ребенка; приобщают его к миру искусства. 

2.3. ППРОС в ДОО обеспечивает условия для эмоционального благополучия 

обучающихся различных нозологических групп, а также для комфортной работы 

педагогических работников. 

 

3. Кадровые, финансовые и материально-технические условия реализации Программы. 

Реализация Программы обеспечивается созданием в образовательной организации 

кадровых, финансовых, материально-технических условий. 

3.1. Реализация Программы обеспечивается педагогическими, руководящими 

и иными работниками, имеющими профессиональную подготовку, соответствующую 

квалификационным требованиям, установленным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

"Квалификационные характеристики должностей работников образования", утвержденном 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 26 августа 2010 г. N 761н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 6 октября 2010 г., регистрационный N 18638) с изменениями, внесенными 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 31 мая 2011 г. N 448н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

1 июля 2011 г., регистрационный N 21240), в профессиональных стандартах:  

"Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)", утвержденном 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 

2013 г. N 544н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 декабря 

2013 г., регистрационный N 30550) с изменениями, внесенными приказами Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 5 августа 2016 г. N 422н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 августа 2016 г., 

регистрационный N 43326),  

"Педагог-психолог (психолог в сфере образования)", утвержденном приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 

г. N 514н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 августа 

2015 г., регистрационный N 38575);  

 

"Ассистент (помощник) по оказанию технической помощи инвалидам и лицам с 

ограниченными возможностями здоровья", утвержденном приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 12 апреля 2017 г. N 351н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 4 мая 2017 г., регистрационный N 46612). 
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ДОО обеспечено в полной мере педагогическими кадрами, которые могут 

обеспечить инклюзивное образование: 

- воспитатели, прошедшие соответствующую курсовую подготовку; 

-педагог-психолог; 

-учитель-логопед;  

учитель-дефектолог; 

-музыкальный руководитель; 

Это позволяет обеспечить для ребенка с нарушением зрения  максимально 

адекватный при его особенностях развития образовательный маршрут, а также позволяет 

максимально полно и ресурсоемко обеспечить обучение и воспитание. 

 

3.2. В объем финансового обеспечения реализации Программы включены 

затраты на оплату труда педагогических работников с учетом специальных условий 

получения образования обучающимися с нарушением зрения . 

 

3.3. Материально-технические условия реализации Программы для 

обучающихся с нарушением зрения  обеспечивает возможность достижения обучающимися 

в установленных Стандартом результатов освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

 

Материально-технические условия 

Материально-технические условия в ДОО позволяют проводить инклюзивное 

образование детей с нарушением зрения , т.к. имеет здание с прилегающими игровыми 

участками, в наличии логопедический кабинет и уголок педагога-психолога, групповые и 

спальные помещения, оснащенные необходимой мебелью, пособиями, игрушками, 

музыкальный зал, медицинский блок. Информационно-образовательная среда 

дошкольной образовательной организации постоянно развивается, приобретены 

интерактивные доски, имеются в наличии ноутбуки, проекторы и другие ТСО. 

1Материально- техническое обеспечение Программы Материально-техническая 

база представлена: 

Составляющие 

материально- технической 
базы 

Назначение объекта и его оснащение 

Здание и 

прилегающая территория 

Детский сад расположен в типовом, отдельно стоящем 

двухэтажном здании. Вместимость дошкольного учреждения 

не превышает рекомендуемой нормы, проектная мощность 

составляет 140 мест. Общая площадь территории – 1082,8 

кв.м. Имеется горячее и холодное водоснабжение, в рабочем 

состоянии вентиляция, канализация, центральное отопление. 

Помещение детского сада отвечает требованиям СанПиН 

и включает семь групповых ячеек и сопутствующие 

помещения (кабинет заведующего, музыкально-спортивный 

зал, методический кабинет + логопедический кабинет, 

кабинет педагога психолога, медицинский блок, пищеблок, 
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прачечная). Кухня-пищеблок обеспечены необходимым 

технологическим оборудованием. Прачечная оборудована 

стиральной машиной с автоматическим управлением. 

Имеется медицинский изолятор. 

Учреждение имеет все виды благоустройства: водопровод, 

канализацию, централизованное водяное отопление. 

Территория ДОО – 3950 м2. Прилегающая территория 

благоустроена и озеленена, имеется периметровое 

ограждение и наружное освещение, имеются оборудованные 

площадки для каждой группы, спортивная

 площадка. Территория

 оснащена видеонаблюдением. Уличное 

спортивно-игровое оборудование на территории дошкольного 

учреждения безопасно. Игровое оборудование соответствует 

возрасту детей  и  изготовлено из материалов, не 

оказывающих вредного воздействия на человека. 

Групповое помещение 

(6 групповых ячеек для 

каждой детской группы

 имеют 

приемную, игровую, 

спальную, туалетную 

комнаты). 

Это основные помещения для пребывания детей в 

детском саду. Оснащены детской и игровой мебелью, в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами,соответствующей по параметрам возрасту 

воспитанников, целесообразно расставленной относительно 

света и с учетом размещения центров активности детей, 

отведенных для игр, совместной, самостоятельной 

деятельности дошкольников. 

Подбор оборудования  осуществляется  исходя  из  того,  

что  при 

реализации ОП ДО основной формой работы с детьми и 

ведущей деятельностью для них является игра. 

Медицинский кабинет Предназначен для организации работы по 

профилактике заболеваний среди воспитанников, пропаганде 

медицинских и гигиенических знаний среди работников 

детского сада и родителей 
воспитанников по вопросам сохранения и укрепления 
здоровья детей. 

Музыкально - 

физкультурный зал 

Расположен на 1 этаже здания, оборудован 
необходимым 

оборудованием для проведения музыкальных и

 физкультурных занятий 

Кабинет 

учителя- логопеда 

(учителя

- дефектолога) 

Совмещен с методическим кабинетом, расположен на первом 

этаже. Предназначен для проведения индивидуальных и подгрупповых 

занятий по коррекции звукопроизношения у детей 

Выставочные 

стеллажи в холлах 

Предназначены для организации выставок продуктов 

семейного и самостоятельного детского творчества; тематических 
выставок познавательного и художественно — продуктивного 

цикла 
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Методический 

кабинет 

Совмещен с кабинетом учителя-логопеда. В методическом 

кабинете имеется литература для педагогов, специалистов, библиотека 

детской литературы, дидактические пособия, наборы наглядного 

материала для организации различных 
видов детской деятельности 

Кабинет 

педагога-психолога 

 

1. Зона психологической разгрузки представляет собой 
пространство с мягким креслом, с цветовым фибродушем  

2. Зона индивидуальных занятий, оснащенна 
диагностическим инструментарием, наборами дидактических и 
развивающих игр, схематические изображения различных эмоций и т. 
п. 

3. Зона консультаций 
4. Наборы игрушек: сюжетные игрушки по сказкам, 

мягкие игрушки, пальчиковые игрушки и кукольный театр. 
5. Наборы для арт-терапии: краски обычные и 

пальчиковые, глина, пластилин, стол для рисования песком. 
6. «Набор психолога» 
В группах имеются уголки уединения, альбомы 

«Эмоции», дидактические и развивающие игры. 

Материально-техническое обеспечение Программы 

 

Сековец Л.С. Коррекционно-педагогическая работа по физическому воспитанию  

детей дошкольного возраста с нарушением зрения. – Н. Новгород: И 

Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV вида 

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

детском саду. /Под  ред. Л.И. Плаксиной. – М.: Просвещение, 1997. 

Специальные коррекционные программы для дошкольников с тяжелыми 

нарушениями зрения. / Под науч. ред. Л.М. Шипициной. – СПб.: Образование, 1995. 

Обучение и коррекция развития дошкольников с нарушенным зрением: 

Методическое пособие / Авторский коллектив: В.А. Феоктистова, Т.П. Головина, Л.В. 

Рудакова и др. – СПб.: Образование, 1995. 

Плаксина Л.И. Развитие зрительного восприятия у детей с нарушением зрения в 

процессе  обучения математике. – Калуга: изд-во «Адель», 1998. 

Плаксина Л.И., Сековец Л.С. Коррекционно-развивающая среда в дошкольных 

образовтельных  учреждениях компенсирующего вида: Учебно-методическое посоие.- М.: 

ЗАО «ЭЛТИКУДИЦ», 2006. 

Плаксина Л.И. Теоретические основы коррекционной работы в детских садах для 

детей с  нарушением зрения.– М.: ГороД, 1998. 

Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина «Подготовка к школе детей с общим недоразвитием  

речи в условиях специального детского сада» Речевая карта ребенка с общим 

недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) СПб, Детство Пресс, 2008. 

Волкова Г.А. Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической  

системы речи СПб, 
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