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Общие положения 

             Адаптированная образовательная программа дошкольного образования (далее – АОП 

ДО) для обучающихся с нарушениями зрения (слепых, слабовидящих, с амблиопией и 

косоглазием)  областного государственного казенного  образовательного учреждения 

«Школа- интернат №91» (далее –Программа) разработана в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС 

ДО), утвержденным приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 и федеральной 

адаптированной образовательной программой дошкольного образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» (далее – ФАОП ДО), утвержденной приказом 

Минпросвещения России от 24.11.2022 № 1022. Программа разработана также с учетом 

нормативных документов и методических материалов: 

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

Федерации»;  

      - Федеральный закон от 24.09.2022 №371-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

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

обязательных требованиях в Российской Федерации»; 

      - Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 08.11.2022 № 955 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования»; 

      - Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 № 373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования» (с изменениями, на основе приказа Министерства просвещения РФ ФОП ДО 

01.12.2022 № 1048);  

      - Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28 сентября 2020 года № 28 Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648- 20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи»;   

       - Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 27 октября 2020 г. № 32 Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения»;  

          - Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28 января 2021 г. № 2 Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания»; 

          - Методические рекомендации для дошкольных образовательных организаций по 

реализации Федеральной образовательной программы (Письмо Минпросвещения России от 

03.03.2023 № 03-350 «О направлении методических рекомендаций»); 

          - Рекомендациями по формированию инфраструктуры дошкольных образовательных 

организаций и комплектации учебно-методических материалов в целях реализации 

образовательных программ дошкольного образования (Письмо Минпросвещения России от 

13.02.2023 № ТВ-413/03 «О направлении рекомендаций»);  

          - Устав  ОГКОУ « Школа-интернат №91» 

          Срок реализации АОП ДО для обучающихся с нарушениями зрения: бессрочно, 

реализуется на государственном языке Российской Федерации – русском. АОП ДО для 

обучающихся с нарушениями зрения состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть Программы соответствует 

ФАОП ДО и составляет не менее 60%. В части, формируемой участниками образовательных 

отношений (составляет не более 40%), представлены выбранные участниками 

образовательных отношений программы, направленные на развитие детей в образовательных 

областях, видах деятельности и культурных практиках (парциальные образовательные 
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программы), отобранные с учетом приоритетных направлений, климатических особенностей 
и ориентированные на потребность детей и их родителей.  

         АОП ДО для обучающихся с нарушениями зрения определяет базовое содержание 

образовательных областей с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

обучающихся в различных видах деятельности, таких как:  

        - предметная деятельность; 

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

        - коммуникативная (общение и взаимодействие с педагогическим работником и другими 

детьми);  

        - 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. 

 

         Содержание и планируемые результаты АОП ДО для обучающихся с нарушениями 

зрения соответствуют содержанию и планируемым результатам ФАОП ДО.  

        Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена в 

Программе курсивом.  

         В части, формируемой участниками образовательных отношений, реализуются 

следующие парциальные программы: Н. Н. Авдеева О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста».  

        - « Мир путешествий по Симбирскому краю». 

- Авторская программа для детей дошкольного возраста 4-7 лет «Мир путешествий по 

Симбирскому краю». 

        Обе части АОП ДО для обучающихся с нарушениями зрения являются 

взаимодополняющими и целесообразными с точки зрения реализации требований 

федерального государственного стандарта дошкольного образования. 

        АОП ДО для обучающихся с нарушениями зрения 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. 

           АОП ДО для обучающихся с нарушениями зрения может быть реализована в условиях 

дистанционного образования, целью которого является предоставление детям качественного 

дошкольного образования в условиях дистанционного взаимодействия между педагогами 

образовательной организации, воспитанниками дошкольного образовательного учреждения 

и их родителями. АОП ДО для обучающихся с нарушениями зрения представляет собой 

учебно-методическую документацию, в состав которой входят: рабочая программа 

воспитания, режим и распорядок дня дошкольных групп, календарный план воспитательной 

работы. В том числе, АОП ДО для обучающихся с нарушениями зрения включает в себя 

учебный план, календарный учебный график. В АОП ДО для обучающихся с нарушениями 

зрения (далее - Программа) содержатся целевой, содержательный и организационный 

разделы.   

          Целевой разделе Программы включает пояснительную записку и планируемые 

результаты освоения Программы, определяет ее цели и задачи, принципы и подходы (общие 
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и специфические) к формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде 
целевых ориентиров. В том числе, в соответствии с п. 2.11.1. ФГОС ДО, пояснительная 

записка раскрывает значимые характеристики для разработки и реализации АОП ДО для 

обучающихся с нарушениями зрения раннего и дошкольного возраста. Также, в соответствии 

с п. 10.5. ФАОП ДО, целевой раздел включает в себя развивающее оценивание качества 

образовательной деятельности по Программе. 

            Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности по пяти образовательным областям (социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие); вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики 

их образовательных потребностей, 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).  

          В соответствии с п. 2.11.2. ФГОС ДО в содержательном разделе также представлено 

описание особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик и 

способов поддержки детской инициативы; иные характеристики содержания Программы.             

Согласно п. 49. ФАОП ДО в содержательный раздел Программы входит рабочая программа 

воспитания, которая раскрывает задачи и направления воспитательной работы, 

предусматривает приобщение детей к российским традиционным духовным ценностям, 

включая культурные ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения в 

российском обществе.  

        Организационный раздел программы содержит психолого-педагогические условия, 

обеспечивающие развитие ребенка с нарушениями зрения; кадровые, финансовые, 

материально-технические условия; особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды, календарный план воспитательной работы с перечнем основных 

государственных и народных праздников, памятных дат.  

         В соответствии с п. 2.11.3. ФГОС ДО в разделе представлены режим и распорядок дня в 

группах раннего и дошкольного возраста с нарушениями зрения. 

 

1. Целевой раздел Программы 

1.1. Обязательная часть 

1.1.1. Пояснительная записка. 

Цели и задачи Программы  

а) Цели и задачи Программы (соответствуют п. п. 1.5, 1.6. ФГОС ДО и ФАОП стр. 4-5 п. 

10.1, 10.2) 

              Цель реализации Программы: обеспечение условий для дошкольного образования, 

определяемых общими и особыми потребностями обучающегося дошкольного возраста с 

ОВЗ, 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. 

              Задачи Программы: 

 реализация содержания АОП ДО; 

 коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ОВЗ; 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с ОВЗ, в том 

числе их эмоционального благополучия; 
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 обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ОВЗ 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 ОВЗ 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 ОВЗ, 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 ОВЗ; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 

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

реабилитации (абилитации), охраны и укрепления здоровья обучающихся с ОВЗ; 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального 

общего образования. 

1.1.2.  Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии c ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. 

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

развитии человека. 

3. Позитивная социализация ребенка. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

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

работников ДО и обучающихся. 

5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, 

признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

6. Сотрудничество  с семьей. 

          7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор 

образовательными организациями содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями обучающихся 

 

                     Специфические принципы и подходы к формированию Программы: 

1. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 

другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование обучающихся с 

нарушениями зрения: Организация устанавливает партнерские отношения не только с 

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

способствовать удовлетворению особых образовательных потребностей обучающихся с 

нарушениями зрения, оказанию психолого-педагогической, тифлопедагогической и 

медицинской поддержки в случае необходимости (Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи). 

2. Индивидуализация образовательных программ дошкольного образования слепых, 

слабовидящих, обучающихся с пониженным зрением (амблиопией и косоглазием, 

функциональными расстройствами и нарушениями зрения): открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной траектории 

развития каждого ребенка с характерными спецификой и скоростью, учитывающей его 

интересы, мотивы, способности и психофизические особенности. 



10 
 

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 слепых, слабовидящих, обучающихся 

с пониженным зрением (амблиопией и косоглазием, функциональными расстройствами и 

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

художественно-эстетическим, физическим, предметно-пространственной ориентировкой, 

зрительным 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 должна разработать свою адаптированную образовательную 

программу, за ней остается право выбора способов их достижения, выбора образовательных 

программ, учитывающих разнородность состава групп 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; обеспечение адекватного взаимодействия зрячих педагогических работников с 

ребенком с нарушениями зрения; коррекционно-развивающую работу. 

 

1.1.3. Характеристики особенностей развития детей 

1.1.3.1. Особенности развития и особые образовательные потребности слабовидящих 

детей. 

Слабовидение – разные степени нарушения центрального, периферического, 

цветового  

стабильное качественное получение и обработку информации с ограничением 

зрительного восприятия окружающего, вследствие чего человек испытывает трудности в 

ориентировочно-поисковых, познавательных действиях регуляции и контроля.  

Среди причин слабовидения у детей доминируют врожденные, часто наследственного 

характера, аметропии (разные виды нарушений рефракций), врожденные, перинатальные 

патологии: пороки и аномалия развития органа зрения в результате нарушения эмбриогенеза, 

а также патологические состояния глаз, являющиеся следствиями эмбриопатий или 

перенесенных внутриутробно воспалительных процессов (микрофтальм, врожденные 

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

изменения сетчатки и недоразвитие или атрофия зрительных нервов).  

В настоящее время большой процент слабовидящих дошкольников, посещающих 

детский сад – это дети с ретинопатией недоношенных.  

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

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

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

сочетание трех факторов: нарушение функций организма, стойкое ограничение 

жизнедеятельности, социальная недостаточность. 
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В группу слабовидящих дошкольников входят дети с разной степенью слабовидения, 
а, следовательно, разнородность этой группы воспитанников характеризуется разной 

степенью ограничения в самообслуживании, в способности к самостоятельному 

передвижению, к деятельности (ее организации и осуществлению).  

По показателям остроты зрения на лучше видящем глазу в условиях оптической 

коррекции определяются три степени слабовидения.  

Cлабовидение высокой степени: острота зрения – 0,05–0,09.  

Слабовидение средней степени: острота зрения – 0,1–0,2. 

           Слабовидение слабой степени: острота зрения – 0,3–0,4. 

            Степень слабовидения усиливается, если наряду со снижением остроты зрения имеет 

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

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

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

светоощущения (повышение или понижение светочувствительности). 

На фоне первичной зрительной патологии у значительной части слабовидящих детей 

возникают и развиваются осложнения в виде:  

          - снижения функционального состояния сенсорного и/или моторного аппаратов 

зрительной системы; 

          - отягощения патологического процесса в виде органических изменений структур глаза 

или в виде обострения заболевания. 

Первая группа осложнений включает амблиопию (рефракционную, 

анизометропическую, обскурационную) разных степеней, косоглазие. Осложнения этой 

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

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

мероприятий медицинской реабилитации возможно ослабить, что повысит зрительные 

возможности этой группы детей.  

К осложнениям второй группы относятся изменения на глазном дне, в стекловидном 

теле в виде кровоизлияний, отслойки сетчатки при высокой миопии; смещение хрусталика, 

повышение внутриглазного давления и др. 

           У слабовидящих дошкольников этой группы крайне важны знание и учет осложнений, 

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

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

к значительному ухудшению зрения – вплоть до слепоты. 

Характерным для части слабовидящих детей, прежде всего, со слабовидением 

высокой степени, в младенческом и раннем возрастах выступают трудности проявления 

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

зажмуривание, кратковременное слежение за движущимся в поле взора объектом, 

предпочтительное смотрение на лицо, сужение или расширение зрачка на световой стимул, 

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

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

значительно осложняет развитие в этот период жизни ребенка зрительных ощущений и 

восприятия, зрения в целом.  

         Для успешного развития зрения и, следовательно, значительного повышения уровня 

чувственногоотражения окружающего слабовидящим с раннего детства важна ранняя 

офтальмологическая реабилитация, достигаемая разными средствами, в т. ч. посредством 

ношения ребенком очков (по назначению врача). 

          Тифлопсихологией обосновано и доказано, что дети с нарушением зрения развиваются 

по общим законам с нормально-видящими. В то же время для слабовидящих дошкольников 

характерен ряд особенностей психофизического и личностного развития, обусловленных 

прямым или косвенным негативным влиянием нарушенного зрения, которые определяют их 

психолого-педагогическую характеристику. Общей типологической особенностью развития 

детей с нарушением зрения вне зависимости от степени и характера зрительного дефекта 

выступает то, что связь с окружающим миром, его познание, личностные проявления, 

самопознание, освоение и участие в любом виде деятельности и др. происходят на суженной 
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сенсорной основе. Слабовидящие дошкольники наряду с общими типологическими 
особенностями развития имеют выраженные индивидуальные достижения в общем развитии 

и в развитии отдельных личностных сфер. 

Психолого-педагогическая характеристика 

слабовидящих дошкольников 

Психолого-педагогической характеристикой слабовидящих дошкольников выступает 

степень соответствия темпа развития слабовидящего ребенка темпу развития нормально 

видящих сверстников. Слабовидящим детям свойственно в большей или меньшей степени 

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

проявиться в несовпадении периодов освоения этими группами дошкольников:  

- ведущих видов деятельности. Так, близкое эмоциональное общение  

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

слабовидящего ребенка актуальным и в период раннего детства; предметная деятельность с 

предметной игрой могут быть востребованы слабовидящим ребенком на протяжении 

младшего дошкольного возраста, слабовидящий ребенок длительнее осваивает способности 

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

нормально видящих дошкольников могут не совпадать; 

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

перцептивной сфере проявляется отставание в развитии свойств восприятия: скорости, 

константности, обобщенности, осмысленности, симультантности. В двигательной сфере – 

отставание в освоении двигательных умений и навыков, их объема и качества. В 

познавательной сфере – недостаточный темп и объем формирования зрительных 

представлений как образов памяти об окружающем, отставание в освоении способов 

познавательной деятельности с точки зрения их интериоризации. Освоение видов игр 

слабовидящими дошкольниками происходит замедленными темпами, что связано с 

недостаточным и бедным запасом знаний и представлений об окружающем, определенными 

трудностями взаимодействия с предметно-объектным миром, снижением общей и 

двигательной активности. 

По темпу развития слабовидящие дошкольники могут быть максимально приближены 

к развитию нормально видящих сверстников или отставать от него. 

Для слабовидящих детей характерен ряд особенностей личностного развития. 

Возможность появления и развития вторичных отклонений (нарушений) в 

структурных компонентах (интегративные психические и психологические образования) 

личности. По степени риска развития вторичных нарушений в дошкольном возрасте 

выделяются три группы психических и психологических образований. 

Личностные образования с высокой степенью риска появления и развития вторичных 

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

возможностям слабовидящего ребенка социальной среды: психомоторные, сенсорно-

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

Слабовидение обуславливает возможность развития у дошкольников вторичных 

нарушений:  

- бедность чувственного опыта;  

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

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

движений и действий), вербализм представлений;  

- недостаточность осмысленности чувственного отражения;  

- отставание в моторных умениях, недостаточная развитость физических качеств, 

координации, недостаточное развитие психической структуры «схема тела»;  

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

практических умений;  

- недостаточный уровень владения неречевыми средствами общения. 

Неадекватная позиция взрослых к личностным потребностям слабовидящего ребенка 

способствует появлению таких вторичных нарушений,  как:  

- пассивность к новому, нерешительность, недостаточность познавательных интересов 
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и активности, отсутствие или слабое проявление любознательности;  
- недостаточная сформированность социальных эталонов, пантомимическая 

пассивность, неточность движений;  

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

новое, слабость дифференцированного торможения и реактивной впечатлительности;  

- недостаточная развитость внимания; 

- недостаточное развитие наглядно-действенной и наглядно-образной форм 

мышления, трудности овладения умственными действиями и операциями обобщения, 

сравнения, группировки, классификации, абстрагирования и др. 

Личностные образования, для которых риск развития вторичных нарушений 

вследствие слабовидения практически отсутствует (креативные и нравственные 

интегративные психические образования), становление и развитие которых определяется 

социальными факторами и не находится в действии прямого негативного влияния на 

нарушения зрения. К развитию пассивной личности, личности с нереализованным 

эмоционально-волевым потенциалом (бедный опыт волевого поведения) приводит 

неадекватная позиция взрослого социума к возможностям и потребностям ребенка, 

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

относительно слабовидящих, – гиперопека. 

Для слабовидящих детей характерны особенности социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, физического и художественно-эстетического развития. 

Особенностями социально-коммуникативного развития слабовидящих дошкольников 

выступают: трудности установления и недостаточный опыт социальных контактов с 

окружающими, определенная зависимость проявления коммуникативных умений и навыков 

от активности, адекватности, компетентности окружающего социума, трудности 

эмоциональной отзывчивости в общении, трудности освоения двигательного компонента 

умений и навыков общения, взаимодействия, игровой деятельности, пространственной 

организации для его поддержания. Особенности социально-коммуникативного развития 

слабовидящих детей обусловлены и недостаточным запасом представлений и знаний об 

окружающей действительности, недостаточной социализацией как механизма формирования 

и функционирования личности. Слабовидящим детям свойственна общая пассивность и 

сниженный психоэмоциональный тонус. 

Особенностями познавательного развития слабовидящих дошкольников выступают: 

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

дифференцированности, осмысленности, обобщенности образов; малая познавательная 

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

оказывают выраженное влияние на познавательную деятельность, ее осмысленность, 

целостность, последовательность, логичность выбора и осуществления познавательных 

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

требуют специального (прямого и опосредованного) педагогического сопровождения – 

развитие зрительных умений и навыков, зрительного восприятия и представлений, 

активизация и совершенствование способов осязания, обогащение слухового восприятия, 

создание востребованной слабовидящим ребенком особой предметной среды, побуждающей 

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

и способы познавательной деятельности формируются как способом подражания, так и 

посредством прямого обучения; трудности целостного и полного отражения предметного 

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

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

взрослых умелого использования словесных методов обучения и воспитания слабовидящих 

дошкольников; компенсация трудностей познавательной деятельности обеспечивается и 

требует целенаправленного развития у слабовидящих дошкольников процессов памяти, 

мышления, воображения, речи. 

Особенностями речевого развития слабовидящих дошкольников выступают: 

своеобразие и трудности развития чувственно-моторного компонента речи; недостаточная 

выразительность речи; бедность лексического запаса и трудности освоения обобщающего 
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значения слов; трудности чувственного отражения, малая познавательная активность к 
окружающей действительности осложняют развитие познавательной функции речи – 

расширение представлений об окружающем мире, о предметах и явлениях действительности 

и их отношениях; речи слабовидящего ребенка присуща компенсаторная функция, 

требующая целенаправленного развития. 

Особенностями физического развития слабовидящих детей выступают: 

недостаточный уровень физического развития (в узком значении) – несоответствие 

антропометрических показателей (рост, масса тела, окружность грудной клетки) 

средневозрастным показателям, ослабленное здоровье и недостаточная функциональная 

деятельность дыхательной, сердечно-сосудистой, опорно-двигательной систем организма, 

нарушение осанки, недостаточное развитие мышечной системы, низкий уровень физических 

качеств: ловкости, координации, быстроты реакции, выносливости и др.; бедный 

двигательный опыт, малый запас двигательных умений и навыков, своеобразие 

формирования двигательных умений (прямое подражание невозможно), трудности и 

длительность формирования двигательных навыков (особенно двигательного динамического 

стереотипа), неточность, недостаточная дифференцированность чувственных образов 

движений, малый запас двигательных умений, трудности освоения игр большой 

подвижности; трудности формирования навыков правильной ходьбы; выраженное снижение 

двигательной активности, недостаточность умений и навыков пространственной 

ориентировки. 

Особенностями художественно-эстетического развития выступают: бедность 

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

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

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

предметов и объектов действительности, трудности формирования представлений о 

созидательной, художественной деятельности человека, трудности формирования понятий 

«красивый», «безобразный». 

Слабовидящие дошкольники, осваивая и развивая зрительный тип восприятия, 

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

так и особенности его протекания в психической деятельности. 

К особенностям развития зрительного восприятия при нарушениях зрения следует 

отнести:  

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

процесса зрительного восприятия; 

- зависимость темпа развития от степени зрительной депривации; 

- трудности развития механизмов зрительного восприятия: 2-го уровня 

функционального механизма (функциональная деятельность высших отделов) вследствие 

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

восприятия; 

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

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

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

фактором, обуславливают разную временную характеристику длительности (растянутость), 

малый объем и низкое качество составляющих операционный механизм восприятия; 

- отставание и специфичность формирования представлений как образов памяти: 

сенсорных, предметных, пространственных, социальных; 

- неравномерность развития разных сторон зрительного восприятия, обеспечивающих 

ориентировочно-поисковую, информационно-познавательную, регулирующую и 

контролирующую деятельность, обусловленная характером нарушения зрения; 

- бедность чувственного опыта; 

- возникновение особых сенсорно-перцептивных потребностей; 

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

качество; 

- несовершенство зрительных образов в условиях их спонтанного формирования; 
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- выраженная зависимость развития (успешность, отставание) зрительного восприятия 
от социальных факторов, прежде всего, от коррекционно-педагогического сопровождения и 

его соответствия особым сенсорным и образовательным потребностям ребенка с 

нарушением зрения. 

Особенностями процесса зрительного восприятия у детей с нарушением зрения 

выступают: 

- низкие скорость и объем зрительного восприятия, их определенная зависимость от 

степени слабовидения и/или структурной сложности объекта восприятия; 

- трудности формирования полного, точного, детализированного образа восприятия, 

его осмысления и категоризации, особенно сложного по структуре и пространственной 

ориентации; 

- низкий уровень всех типов сенсорно-перцептивных действий (действий 

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

способность к тонкой и точной дифференциации воспринимаемого; 

- преобладание сукцессивности над симультантностью построения зрительного 

образа; 

- потребность в актуализации кратковременной памяти при воссоздании и 

оперировании зрительным образом; 

- потребность в дополнительной мотивации к зрительной перцептивной деятельности; 

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

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

зрительное восприятие; 

- успешность процесса зрительного восприятия от психоэмоционального состояния 

ребенка, обусловленного ситуацией решения задачи на зрительное восприятие или 

сочетанными зрительной депривации нарушениями психической деятельности. 

Социализация слабовидящего ребенка зависит от ряда факторов:  

- особенностей социальной среды и условий жизнедеятельности в семье, ее 

воспитательного потенциала;  

- адекватности отношения взрослого социума ребенка к нарушению зрения, 

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

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

познании;  

- профессиональной поддержки семьи по вопросам развития и воспитания 

слабовидящих детей;  

- соответствия образовательной среды в ДОО особым образовательным потребностям 

слабовидящего дошкольника в ее составляющих: сфера общения (область межличностных 

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

ребенок – взрослый», сфера организации и обеспечения освоения слабовидящим 

дошкольником различных видов деятельности, сфера создания развивающей предметно-

практической среды;  

- уровня и направленности коррекционно-компенсаторного сопровождения развития 

слабовидящего дошкольника. 

К особым образовательным потребностям слабовидящих дошкольников относятся 

потребности: 

- в системном повышении функциональных возможностей детского организма в 

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

чувственного отражения в условиях слабовидения, поддержании и повышении 

психоэмоционального тонуса, бодрости, эмоционального благополучия; 

- организованном сенсорном развитии, обогащении чувственного опыта 

мировосприятия, целенаправленном развитии умений и навыков зрительной сенсорно-

перцептивной деятельности с освоением умений формирования полимодальных и 

осмысленных зрительных образов картины мира; 

- использовании в жизнедеятельности оптической коррекции, максимально 

повышающей функциональные возможности нарушенного зрения, а в познавательной 
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деятельности – и современных тифлотехнических средств, улучшающих качество 
оптофизических характеристик визуально воспринимаемого материала;  

- целенаправленной активизации и развитии ориентировочно-поисковой, 

информационно-познавательной, регулирующей и контролирующей роли зрения в 

жизнедеятельности, актуализации деятельности сохранных сенсорных систем и развитии 

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

формировании и осмыслении картины мира; 

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

отношения) с взрослыми и сверстниками с преодолением трудностей социальной перцепции 

и практического взаимодействия с партнером по общению в совместной деятельности, 

обусловленных недостаточной ролью зрения в оценке происходящего, с развитием 

коммуникативных умений и навыков; 

- владении взрослым социумом средствами общения, учитывающими трудности 

визуального отражения окружающего слабовидящими детьми; 

- развитии умений и навыков взаимодействия со сверстниками в разных видах 

деятельности; 

- расширении опыта, освоении умений и навыков взаимодействия  

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

картины мира, освоением предметных связей (родовых, причинных, структурных, 

пространственных, логических) в условиях суженой сенсорной сферы; 

- развитии объема движений с повышением двигательной активности, освоением 

опыта уверенного, безбоязненного передвижения в пространстве, опыта ходьбы с 

преодолением препятствий; развитии и при необходимости коррекции двигательного умения 

и навыка правильной ходьбы с формированием двигательного динамического стереотипа; 

формировании двигательных умений и навыков методами и приемами, учитывающими 

особенности освоения движений в условиях трудностей дистантного отражения движений 

окружающих; развитии точности воспроизведения, ритмичности, скоординированности, 

плавности освоенных движений; развитии зрительно-моторной координации в системах 

«глаз-рука», «глаз-нога»; 

- целенаправленном развитии предметно-практических умений и навыков 

осуществления разных видов деятельностей (игровой, продуктивной, познавательной, 

трудовой, двигательной с предметами) с обучением отдельным действиям, способам захвата 

орудий действия, развитием зрительно-моторной координации, регулирующей и 

контролирующей роли зрения в выполнении практических действий, с актуализацией и 

развитием осязания как средства компенсации трудностей зрительной ориентировки на 

микроплоскости в условиях слабовидения; 

- особой предметно-пространственной организации образовательного пространства с 

обеспечением доступности (безбарьерная среда) слабовидящим дошкольникам (с учетом 

степени слабовидения) самостоятельного и успешного осваивания разных его сред;  

- поддержании и развитии активности, самостоятельности в образовательном 

пространстве в соответствии с возрастными и типологическими особенностями, 

обусловленными нарушением зрения, степенью слабовидения, с освоением опыта 

инициативности; развитии чувства нового, познавательных интересов и любознательности; 

- коррекционно-педагогическом сопровождении специалистом становления 

зрительного восприятия с развитием зрительных адекватных точных, полных, 

дифференцированных, целостных, обобщенных и осмысленных образов восприятия 

окружающего, формирования представлений как образов памяти (предметных, 

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

чувственного познания и взаимодействия с окружающим миром,  умений и навыков 

пространственной и социально-бытовой ориентировки; 

- расширении знаний, представлений, опыта практического освоения социальных и 

предметно-пространственных сред жизнедеятельности человека.  

  1.1.3.2. Особенности развития и особые образовательные потребности слепых детей 

Слепота – отсутствие или нарушение зрения, при котором невозможно или 
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значительно ограничено зрительное восприятие окружающего. Среди причин детской 
слепоты доминируют врожденные, перинатальные патологии: пороки и аномалия развития 

органа зрения в результате нарушения эмбриогенеза, а также патологические состояния глаз, 

являющееся следствием эмбриопатий или перенесенных внутриутробно воспалительных 

процессов (анофтальм, микрофтальм, врожденные деформации глаза и отдельных его 

структур, катаракты и глаукомы, дистрофические изменения сетчатки и недоразвитие или 

атрофия зрительных нервов). В настоящее время большой процент слепых дошкольников – 

это дети с ретинопатией недоношенных. 

 Если тяжелые зрительные патологии приобретены ребенком до трех лет жизни, то 

слепота, возникшая на их фоне считается врожденной. Ребенок с тяжелой зрительной 

патологией определяется как инвалид детства по зрению. Основанием для определения 

инвалидности является сочетание трех факторов: нарушение функций организма, стойкое 

ограничение жизнедеятельности, социальная недостаточность. 

В категорию слепых дошкольников в соответствии со степенью сохранности 

базовых зрительных функций входят: тотально слепые дети (абсолютная слепота); дети со 

светоощущением; дети с остаточным зрением (практическая слепота).  

Тотальная слепота – полное отсутствие зрительных ощущений. Сохранное 

светоощущение свидетельствует о возможности ребенка ориентироваться на яркий свет и 

контрастную ему темноту, что выступает сильным фактором повышения мобильности, 

особенно с правильной проекцией. 

Дети с практической слепотой по своим зрительным возможностям - достаточно 

разнородная группа, что, прежде всего, обусловлено степенью сохранности (проявлением) 

двух базовых функций: центрального и периферического зрения. Нарушение центрального 

зрения при практической слепоте характеризуется снижением его остроты от 0,04 до 0,005-

0,001 на лучше видящий глаз в условиях оптической коррекции. Нарушение 

периферического зрения, приводящее к слепоте (при высоких показателях остроты зрения), 

характеризуется концентрическим сужением поля зрения от 20 градусов и менее. Так как к 

слепоте, как правило, приводят системные поражения зрительного анализатора, то часто 

практическая слепота характеризуется одновременным серьезным нарушением двух базовых 

зрительных функций: значительным снижением остроты зрения и сужением поля зрения в 

любом меридиане или наличием скотом (центральные или парацентральные абсолютные 

скотомы более 5 градусов).  

Вследствие системного поражения зрительной системы (вовлечение в патологический 

процесс разных структур зрительного анализатора) остаточному зрению свойственна 

распространенность при неравнозначности нарушений зрительных функций: нарушение 

цветоразличения или выраженная цветослабость, нарушение световосприятия (повышение 

или понижение светобоязни), нарушение моторного аппарата глаз в виде нистагма и/или 

значительного нарушения подвижности глаз, нарушение оптического аппарата глаз, 

нарушение пространственной контрастной чувствительности и др.  

Характерными для слепых детей с остаточным зрением в младенческом и раннем 

возрастах выступают трудности проявления врожденных зрительных реакций: поворот глаз 

или поворот глаз и головы к источнику света; зажмуривание; кратковременное слежение за 

движущимся в поле взора объектом; предпочтительное смотрение на лицо; сужение или 

расширение зрачка на световой стимул, что затрудняет становление акта видения (в норме – 

первый год жизни); включение сохранных и нарушенных зрительных функций в отражение 

окружающего, и, тем самым, значительное осложнение не просто развития остаточного 

зрения, но и понимания ребенком факта того, что зрение у него есть. Наилучшие результаты 

в использовании (кратковременное подключение) остаточных функций к отражению имеют 

слепые дошкольники с показателями остроты зрения от 0,04 до 0,02 на лучше видящий глаз в 

условиях оптической коррекции c правильной и устойчивой светопроекцией, с сохранением 

способности к цветоразличению, сохранности полей зрения. 

Общей типологической особенностью развития детей с нарушением зрения вне 

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

окружающим миром, его познание, личностные проявления, самопознание, освоение и 
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участие в любом виде деятельности происходят на суженной сенсорной основе. Слепые 
дошкольники наряду с общими особенностями развития имеют выраженные 

индивидуальные достижения в компенсированности, личностном становлении, общем 

развитии и характере освоения отдельных сфер жизнедеятельности. 

Психолого-педагогическая характеристика  

слепых дошкольников 

1. Cтепень соответствия темпа развития слепого ребенка темпам развития зрячих 

сверстников. Слепым детям свойственно отставание по темпу развития от зрячих 

сверстников, что проявляется в несовпадении периодов освоения этими категориями 

дошкольников:  

- ведущих видов деятельности. Так, близкое эмоциональное общение с взрослым и 

манипулятивная деятельность как ведущие виды деятельности остаются для слепого ребенка 

актуальными и в период раннего детства; предметная деятельность и предметная игра 

выступают ведущими видами деятельности на протяжении младшего дошкольного возраста, 

а в отдельных случаях и на протяжении всего дошкольного возраста; 

- умений и навыков в отдельных сферах. В двигательной сфере в младенчестве у 

слепого ребенка задерживается развитие функций рук: запаздывает развитие хватательных 

движений, ощупывающих движений, задерживается развитие координации рук и мелких 

движений пальцев; слепые дети позднее начинают самостоятельно садиться, осваивают 

свободную самостоятельную ходьбу со второй половины второго года жизни; ходьба 

остается основным движением, характеризующим мобильность в пространстве на 

протяжении дошкольного возраста (формирование навыков бега, прыжков, лазанья весьма 

затруднено).  

В сенсорно-перцептивной сфере проявляется отставание в младенчестве в развитии 

предметности слухового восприятия, в условиях «дефицита взаимодействия с предметным 

миром» – отставание в развитии осязания. 

В познавательной сфере предметно-действенная форма мышления востребована 

слепым ребенком в период младшего дошкольного возраста, характерен недостаточный темп 

и объем формирования представлений как образов памяти об окружающем, что несколько 

снижает темпы развития наглядно-образной формы. Игра слепого ребенка также развивается 

медленно, что связано с недостаточным запасом знаний и представлений об окружающем, 

трудностями самостоятельного практического освоения предметного мира: большинство 

слепых детей начинают использовать предметы и игрушки по назначению к концу третьего 

года жизни. 

По темпу развития слепые дошкольники могут быть приближены, отставать или 

значительно отставать от развития зрячих сверстников. 

2. Диспропорциональность развития. Сферы личностного развития, становление 

которых в онтогенезе дошкольника в меньшей степени зависят от зрения, у слепого ребенка 

развиваются быстрее (хотя и своеобразно), чем сферы, в двигательном компоненте которых в 

период становления велика роль зрения. Речь и вербальный компонент деятельности 

осваиваются слепым ребенком успешнее (темп развития, произвольность), чем двигательная 

сфера. Диспропорциональность развития ярче проявляется в раннем детстве и сглаживается 

к концу старшего дошкольного возраста. 

3. Компенсированность трудностей чувственного отражения с возмещением 

недостаточности и развитием способностей: целостное и одновременно детальное 

отражение воспринимаемой действительности; освоение практическую деятельность: ее 

содержание, действия и способы осуществления; регуляция и контроль за осуществлением, 

оценка результата; построение, корректировка образов об объектах действительности в 

условиях их опосредованного отражения или непосредственного отражения в условиях 

суженной сенсорной сферы; освоение средств общения в условиях слепоты; ориентировка в 

пространстве, свободное и самостоятельное передвижение в нем. Успешное, с точки зрения 

становления компенсации, развитие слепого дошкольника во многом обусловлено 

востребованностью и возможностью ребенка развивать и реализовывать в 

жизнедеятельности сенсорные процессы разной модальности: слух, осязание, обоняние, 
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тактильные ощущения, остаточное зрение с освоением перцептивных умений и навыков, 
формированием движений и действий познавательной деятельности, развитием речи (ее 

компенсаторной функции), мышления, воображения и памяти.  

Своевременное развитие компенсаторных процессов обеспечивает слепому ребенку 

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

достижение в дошкольном возрасте достаточного уровня психичеcкой и личностной 

готовности к школе. Компенсация слепоты развивается прижизненно на биологическом и 

социальных уровнях в их диалектическом единстве. Компенсация слепоты на биологическом 

уровне в детстве обеспечивается функциональным состоянием высшей нервной 

деятельности, поэтому в развитии слепого ребенка так важна биологическая сохранность 

мозговых структур с формированием таких механизмов компенсации, как развитие сложных 

функциональных систем связей, выступающих физиологической основой становления 

психической деятельности, которая, в свою очередь, также выступает компенсаторным 

механизмом. Поражения отделов головного мозга, заболевания центральной нервной 

системы, приводящие к нарушению слуха, речи, интеллекта, движений и, следовательно, 

выступающие наряду со слепотой первичными нарушениями значительно осложняют 

развитие компенсации, снижая темп и уровень общего развития.  

Основополагающим для компенсации слепоты выступает социальный фактор, 

который связан с активностью и доступной самостоятельностью ребенка в разных сферах 

жизненных проявлений: познание окружающего, общение с окружающими, 

самообслуживание, игра, двигательная деятельность, проявление творческих начал и 

способностей. Активность слепого ребенка во многом обусловлена условиями его 

жизнедеятельности, включающими специальную предметно-пространственную организацию 

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

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

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

наступления слепоты, сложностью и структурой первичных нарушений, сочетающихся со 

слепотой, задатками и способностями ребенка, социальным и жизненным опытом.  

   Характеристиками слепого ребенка могут выступать: 

 - компенсация трудностей чувственного отражения, достаточная для освоения видов 

детской деятельности в условиях непосредственно образовательной деятельности и 

деятельности, осуществляемой в режимных моментах, с актуализацией познавательного, 

социально-коммуникативного, речевого, физического, художественно-эстетического 

развития в группе сверстников (с востребованным индивидуальным подходом), 

обеспечивающая способность ребенка к адаптации в новых предметных и социальных 

средах с опорой на имеющиеся умения, представления, жизненный опыт. Ребенок активно 

использует слух, осязание, обоняние, речь и способность к осмыслению происходящего, 

ориентировку в пространстве; 

 - компенсация трудностей чувственного отражения, достаточная для освоения видов 

детской деятельности в условиях непосредственно образовательной деятельности и 

деятельности осуществляемой в режимных моментах, с актуализацией познавательного, 

социально-коммуникативного, речевого, физического, художественно-эстетического 

развития в условиях реализации индивидуального образовательного маршрута, 

разработанного с учетом индивидуальных компенсаторных возможностей у слепого ребенка. 

У слепого дошкольника может наступить состояние декомпенсации, связанное с 

резким изменением условий жизнедеятельности, которое проявляется в блокировании 

адаптационных, познавательных, ориентировочных способностей. 

4. Для слепых детей характерен ряд особенностей личностного развития, в частности 

возможность появления и развития вторичных отклонений (нарушений) в структурных 

компонентах (интегративные психические и психологические образования) личности. По 

степени риска развития вторичных нарушений в дошкольном возрасте выявляются три 

группы психических и психологических образований. 

1) Личностные образования с высокой степенью риска появления и развития 

вторичных отклонений даже в условиях достаточно сильной, т. е. адекватной потребностям и 
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возможностям слепого ребенка социальной среды: психомоторные, сенсорно-перцептивные, 
мнемические (представления как образы памяти), коммуникативные.  

Отсутствие зрения или его глубокое нарушение обуславливают возможность развития 

у дошкольников следующих вторичных нарушений:  

- бедность чувственного мира;  

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

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

и действий), вербализм представлений;  

- боязнь пространства, отставание в моторных умениях, недостаточная развитость 

физических качеств, координации, слабость артикуляционного аппарата, недостаточное 

развитие психической структуры «схема тела»;  

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

практических умений;  

- низкий уровень владения неречевыми средствами общения, неправильное 

звукопроизношение. 

2) Личностные образования с риском возможного развития вторичных нарушений, 

что обусловлено бедностью чувственного опыта вследствие зрительной депривации и 

слабостью социальной среды, игнорирующей потребности (настоящие и будущие) ребенка: 

мотивационные, аффективные, темпераментные, регуляторные, интеллектуальные, 

рефлексивные. Неадекватная позиция взрослых в отношении личностных потребностей 

слепого ребенка способствует появлению таких вторичных нарушений, как:  

- боязнь нового, нерешительность, отсутствие или недостаточность познавательных 

интересов и активности, отсутствие или слабое проявление любознательности;  

- недостаточная сформированность социальных эталонов, маскообразность лица, 

пантомимическая пассивность, скованность движений;  

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

слабость дифференцировочного торможения и реактивной впечатлительности;  

- недостаточная развитость внимания;  

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

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

3) Личностные образования, для которых риск развития вторичных нарушений 

вследствие слепоты практически отсутствует: креативные и нравственные интегративные 

психические образования, становление и развитие которых определяются социальными 

факторами и не находятся в действии прямого негативного влияния нарушения зрения. К 

развитию пассивной личности с нереализованным эмоционально-волевым потенциалом 

(бедный опыт волевого поведения) приводит неадекватная позиция взрослого социума к 

возможностям и потребностям ребенка, проявляющаяся в негативных стилях воспитания – 

гиперопека, гипоопека, авторитарный стиль. 

Для слепых детей характерны особенности социально-коммуникативного, познавательного, 

речевого, физического и художественно-эстетического развития. 

Особенностями социально-коммуникативного развития слепых дошкольников 

выступают: недостаточный опыт социальных контактов, трудности в установлении 

контактов  

с окружающими; зависимость проявления коммуникативных умений и навыков от 

активности, адекватности, компетентности зрячего социума; пассивность (субъектно-

объектная) в общении; слабая эмоциональная отзывчивость и трудности освоения 

двигательного компонента умений и навыков общения и взаимодействия, игровой 

деятельности, пространственной ориентировки для их поддержания. Слепым детям 

свойственны черты аутизации. 

Особенностями познавательного развития слепых дошкольников выступают: 

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

развития оказывают выраженное влияние на познавательную деятельность, ее 

осмысленность, целостность, последовательность, логичность познавательных действий; 

трудности целостного отражения предметного мира в его организации осложняют развитие 
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познавательных интересов, чувства нового, освоение предметных (причинных, 
пространственных, логических) связей. Замедленный темп познавательного развития во 

многом обусловлен трудностями освоения игровых действий и умений, бедным игровым 

опытом. Компенсация трудностей познавательной деятельности обеспечивается и требует 

целенаправленного развития процессов памяти, мышления, воображения, речи. 

Чувственный этап познания, его компоненты требуют специального (прямого и 

опосредованного) педагогического сопровождения: обучения умениям и навыкам осязания, 

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

впечатлений (дети с остаточным зрением), создания востребованной слепым ребенком 

особой предметной среды, побуждающей его к сенсорно-перцептивной, познавательной 

активности. Практические умения и способы познавательной деятельности формируются 

посредством прямого обучения. 

Особенностями речевого развития слепых дошкольников выступают: своеобразие и 

трудности развития чувственно-моторного компонента речи; недостаточная выразительность 

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

Трудности чувственного отражения, малая познавательная активность по отношению к 

окружающей действительности осложняют развитие познавательной функции речи – 

расширение представлений об окружающем мире, о предметах и явлениях действительности 

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

целенаправленного развития. 

Особенностями физического развития слепых детей являются: недостаточный 

уровень физического развития (в узком значении) – несоответствие антропометрических 

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

ослабленное здоровье и недостаточная функциональная деятельность дыхательной, 

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

недостаточное развитие мышечной системы; низкий уровень физических качеств: ловкости, 

координации, быстроты реакции, выносливости; бедный двигательный опыт, малый запас 

двигательных умений и навыков; своеобразие формирования двигательных умений (прямое 

подражание невозможно), трудности и длительность формирования двигательных навыков 

(особенно двигательного динамического стереотипа); неточность, приблизительность, 

недостаточная дифференцированность чувственных образов движений, малый запас 

двигательных представлений; трудности освоения подвижных игр средней и большой 

подвижности; трудности формирования навыков правильной ходьбы; выраженное снижение 

двигательной активности, трудности пространственной ориентировки и необходимость 

целенаправленного формирования умений и навыков пространственной ориентировки. 

Особенностями художественно-эстетического развития являются: бедность 

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

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

переживания совершенства, красоты, выразительности и особенностей форм, облика 

предметов и объектов действительности; трудности формирования представлений о 

созидательной, художественной деятельности человека; трудности формирования 

эстетических понятий («красивый», «безобразный»); доступность освоения видов 

художественно-эстетической деятельности, основанных на слуховом, осязательном 

восприятии, тактильных впечатлениях. 

Социализация слепого ребенка зависит от ряда факторов:  

- особенностей социальной среды и условий жизнедеятельности в семье, ее 

воспитательного потенциала;  

- адекватности отношения взрослого социума ребенка к слепоте, его возможностям 

(реальным и потенциальным) и потребностям (настоящим и будущим), той роли, которая 

ему отводится;  

- поддержки семьи в вопросах развития и воспитания слепого ребенка; 

- соответствия образовательной среды  особым образовательным потребностям 

слепого дошкольника в ее составляющих: сфера общения (область межличностных 

отношений) в системе координат «зрячий – слепой», «слепой – зрячий», сфера организации и 
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обеспечения освоения слепым дошкольником различных видов деятельности, сфера 
создания развивающей предметно-практической среды; уровень и направленность 

коррекционно-компенсаторного сопровождения. 

Исходя из вышеизложенного, к особым образовательным потребностям слепых 

дошкольников относятся: 

- системное повышение функциональных возможностей детского организма в 

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

поддержание и повышение психоэмоционального тонуса, бодрости, эмоционального 

благополучия; 

- обогащение чувственного опыта мировосприятия, целенаправленное развитие 

умений и навыков сенсорно-перцептивной деятельности, осуществляемой на основе 

деятельности сохранных анализаторов, освоение умений формирования полимодальных и 

осмысленных образов восприятия картины мира; 

- целенаправленная активизация и развитие ориентировочно-поисковой, 

информационно-познавательной, регулирующей и контролирующей функций слуха, 

осязания, обоняния с актуализацией возможного подключения остаточного зрения к 

жизнедеятельности, развитие компенсаторной функции речи, повышение роли памяти, 

мышления, воображения в формировании и осмыслении картины мира; 

- освоение умений и навыков общения в условиях трудностей и особенностей 

социальной перцепции, развитие коммуникативного опыта посредством активной позиции 

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

«слепой – зрячий»; 

- расширение опыта, освоение умений и навыков взаимодействия с предметным 

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

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

логических) в условиях суженой сенсорной сферы; 

- увеличениеобъема движений сповышением двигательной активности, освоением 

опыта уверенного, безбоязненного передвижения в пространстве, опыта ходьбы с 

преодолением препятствий; формирование двигательных умений и навыков методами и 

приемами, учитывающими особенности освоения движений в условиях трудностей или 

невозможного дистантного отражения движений окружающих; 

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

отношения) со зрячими взрослыми и сверстниками через преодоление трудностей 

социальной перцепции и практического взаимодействия с партнером по общению в 

совместной деятельности, трудностей развития коммуникативных умений и навыков, 

обусловленных суженной сенсорной сферой; 

- освоение способов разных видов деятельности, познания, ориентировки в 

окружающем мире посредством прямого обучения двигательному компоненту, 

целенаправленного формирования алгоритма действий, специальной предметно-

пространственной организации образовательного пространства; 

- поддержание и развитие активности, доступной самостоятельности в 

образовательном пространстве в соответствии с возрастными и типологическими 

особенностями, обусловленными нарушением зрения, с освоением опыта инициативности; 

развитие чувства нового, познавательных интересов и любознательности; 

- сопровождение специалистами в области коррекции формирования слепым 

дошкольником адекватных образов, способов познания и взаимодействия с окружающим 

миром, умений и навыков сенсорно-перцептивной деятельности, пространственной 

ориентировки, развитием компенсаторных процессов, освоением специальных умений, 

востребованных в освоении рельефно-точечного шрифта письма и чтения по системе Брайля; 

психоэмоционального, потребностного личностного развития; 

- расширение знаний, представлений, опыта практического освоения социальных и 

предметно-пространственных сред жизнедеятельности человека. 

1.1.3.3. Особенности развития и особые образовательные потребности 

дошкольников с функциональными расстройствами зрения 
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У детей этой группы выражено становление зрительной системы как доминантной 
в сенсорной организации ребенка, что характерно для нормально видящих: познание и 

ориентировка в окружающей действительности на основе зрительного восприятия в 

соответствии с возрастными возможностями.  

Причины появления зрительных расстройств в раннем и дошкольном возрасте носят 

комплексный характер: имеет значительность наследственность, характер роста и развития 

ребенка, состояние его здоровья, гигиенические условия для зрения, аккомодационная 

нагрузка.  

Зрительные возможности детей этой группы не определяются слабовидением, т.к. у 

ребенка имеется «благополучный глаз» с остротой зрения в условиях оптической коррекции 

от 0,5 и выше, вплоть до 1,0. 

 Кроме этого, у подавляющего числа детей с ФРЗ сохранна на каждый глаз другая 

базовая функция – поле зрения. Сохранность двух базовых зрительных функций позволяет 

детям этой группы достаточно успешно, в сравнении со слабовидящими, осваивать 

зрительные умения и навыки. 

 Основными клиническими формами зрительных расстройств являются нарушения 

рефракции: гиперметропия, миопия, астигматизм, миопический астигматизм, анизометропия, 

которые поддаются оптической коррекции; разные виды косоглазия: монолатеральное, 

билатеральное, постоянное содружественное сходящееся, непостоянное сходящееся, 

расходящееся, альтернирующее; нарушение бинокулярного зрения (монокулярное, 

монокулярное альтернирующее, одновременное зрение); амблиопии разных видов: 

рефракционная, анизометропическая, истерическая, дисбинокулярная с косоглазием разных 

степеней и другие варианты функционального несовершенства зрительной системы.  

У дошкольников этой группы выявляются разные степени аметропий:  

слабая (до 3,0) и средняя (от 3,0 до 6,0) 
Дети могут иметь разные степени амблиопии:  

- слабая степень – острота зрения не ниже 0,4; 

 - средняя степень – острота зрения 0,3-0,2; 

 - высокая (тяжелая) степень – острота зрения 0,1-0,05;  

- очень высокая (тяжелая) степень – острота зрения от 0,04 и ниже.  

Для этой группы детей с нарушением зрения характерна положительная динамика в 

улучшении функционального механизма зрительного восприятия – ощутимое и наблюдаемое 

развитие базовых зрительных функций при моноили бинокулярном зрении вследствие 

лечебно-восстановительного процесса, возрастного созревания зрительной системы и 

развития сохранных и нарушенных функций зрения, стабилизации их показателей в 

условиях системного и целенаправленного развития триединства механизмов зрительного 

восприятия. Основное условие достижения такого эффекта – единство лечебно-

восстановительной работы (осуществляется в условиях ДОО), коррекционно-развивающей 

работы тифлопедагога и образовательной деятельности специалистов с решением задач 

активизации зрения, зрительных функций ребенка, повышения его зрительных умений и 

навыков, развития зрительного восприятия.  

          Дети этой группы могут находиться на разных этапах лечения амблиопии и косоглазия: 

на этапе плеоптического лечения – повышение остроты зрения амблиопичного глаза, 

развитие моторного компонента зрения, достижение ортофории; на этапе ортоптического 

лечения – развитие фузии, восстановление бинокулярных механизмов; на этапе развития 

стереоскопического зрения, его механизмов. Особенностью этой группы выступает и то, что 

значительная часть детей получает окклюзионное лечение (в большинстве случаев – 

«выключение» из акта видения благополучного глаза), в условиях которого окружающее 

воспринимается ребенком амблиопичным глазом (амблиопия – стойкое снижение остроты 

зрения), вследствие чего ребенок может испытывать определенные, в том числе 

значительные, трудности в использовании сниженного зрения в построении зрительных 

образов,в зрительном контроле движений, действий.  

           У детей с функциональными расстройствами зрения на фоне разных клинических 

форм (косоглазие, аметропии, амблиопии), разного характера нарушения (монокулярное, 
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одновременное, бинокулярное) имеют место быть особенности развития и протекания 
зрительного восприятия, определенные трудности пространственного видения, зрительно-

моторной координации. Однако, его уровень (темп развития, качество свойств и прежде 

всего скорость и осмысленность) всегда выше, чем у слабовидящих дошкольников, что 

связано с относительно высокими (от 0,5 до 1,0) показателями остроты зрения «рабочего» 

глаза при амблиопии или лучше видящего глаза при аметропии (в условиях оптической 

коррекции), что позволяет ребенку достаточно успешно накапливать зрительный опыт c 

формированием достаточно точных зрительных образов окружающего в раннем и 

дошкольном детстве, опираться и использовать его в условиях окклюзии хорошо видящего 

глаза. 

          Характерным для этой группы детей выступает и то, что часто зрительные 

расстройства подобного вида возникают и проявляются на фоне общего раннего (во 

внутриутробный и/или пренатальный периоды) поражения детского организма, 

проявляющегося полисистемной хронической патологией: функциональное снижение 

зрения, функциональные нарушения костно-мышечной системы и соединительной ткани, 

заболевания ЦНС, речевые нарушения.  

         Дошкольникам с ФРЗ в целом по общему уровню развития свойственны возрастные 

характеристики, однако, выявляются и особенности психофизического развития, 

обусловленные прямым или косвенным негативным влиянием нарушенных зрительных 

функций. Общей типологической особенностью развития детей с нарушением зрения вне 

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

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

участие в любом виде деятельности и др. происходят на суженной сенсорной основе.  

        Дошкольники с ФРЗ наряду с общими типологическими особенностями развития имеют 

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

Психолого-педагогическая характеристика 

дошкольников с функциональным расстройством зрения 

Психолого-педагогической характеристикой дошкольников с ФРЗ выступает степень 

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

сверстников.  

Детям этой группы свойственно в большей или меньшей степени выраженности некоторое 

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

несовпадении периодов освоения этими группами дошкольников: 

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

развитии зрительного восприятия, его различных сторон; 

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

и качества;  

- в познавательной сфере – недостаточный темп и объем формирования зрительных 

представлений как образов памяти об окружающем, отставание в освоении способов 

познавательной деятельности с точки зрения их интериоризации; 

 - освоение разных видов игр дошкольниками с ФРЗ происходит замедленными темпами, что 

связано с обедненным запасом представлений об окружающем, определенными трудностями 

взаимодействия с предметнообъектным миром, снижением общей и двигательной 

активностей, трудностями развития зрительно-моторной координации и др. 

Для детей характерен ряд особенностей личностного развития. 

Возможность появления и развития вторичных отклонений (нарушений) в структурных 

компонентах (интегративных психических и психологических образованиях) личности. 

Выявляются три группы образований по степени риска возникновения в них вторичных 

нарушений в дошкольном возрасте у детей с нарушением зрения. 

Личностные образования с высокой степенью риска появления и развития вторичных 

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

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

перцептивные, мнемические (представления как образы памяти), коммуникативные.  
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Нарушение зрения обуславливает возможность развития у дошкольников вторичных 
нарушений типа:  

- бедность чувственного опыта;  

- недостаточный запас и несовершенные зрительные образы-памяти (образы 

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

эталонов, движений и действий);  

- недостаточность осмысленности чувственного отражения; 

 - отставание в моторных умениях, недостаточная развитость физических качеств, 

координации, зрительно-моторной координации, недостаточное развитие психической 

структуры «схема тела»; 

 - недостаточный запас, неточность предметно-практических умений; 

 - недостаточный уровень владения неречевыми средствами общения.  

Личностные образования с риском возможного развития вторичных нарушений, что 

обусловлено бедностью чувственного опыта вследствие зрительной депривации и слабости 

социальной среды, игнорирующей потребности (настоящие и будущие) ребенка, 

обусловленные нарушением зрения: мотивационные, аффективные, темпераментные, 

регуляторные, интеллектуальные, рефлексивные.  

Неадекватная позиция взрослых к личностным потребностям ребенка с нарушением 

зрения может привести к появлению таких вторичных нарушений, как: 

 -определенная пассивность к новому, нерешительность, недостаточность 

познавательных интересов и активности, любознательности, мимики, жестов, пантомимики; 

 - трудность развития зрительно-моторных образований, неточность движений; 

 - недостаточность опыта саморегуляции движений, действий; 

 - недостаточное развитие наглядно-образных форм мышления;  

- определенные трудности развития образа «Я». 

 Личностные образования, для которых риск развития вторичных нарушений 

вследствие нарушения зрения практически отсутствует: креативные и нравственные 

интегративные психические образования, становление и развитие которых определяются 

социальными факторами и не находятся в действии прямого негативного влияния 

зрительной депривации. К развитию пассивной личности с нереализованным эмоционально-

волевым потенциалом (бедный опыт волевого поведения) приводит неадекватная позиция 

взрослого социума к возможностям и потребностям ребенка с нарушением зрения, 

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

гиперопека ребенка с нарушением зрения. 

Для детей с нарушением зрения характерны некоторые особенности социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, физического и художественно-

эстетического развития. 

Особенностями социально-коммуникативного развития дошкольников с нарушением 

зрения выступают: определенная зависимость проявления коммуникативных умений и 

навыков от активности, адекватности, компетентности окружающего социума, определенные 

трудности дистантного отражения эмоциональной отзывчивости других в общении, 

трудности зрительного контроля и регуляции взаимодействия с партнерами по общению, 

игровой деятельности, в совместной познавательной деятельности.  

Особенности социально-коммуникативного развития детей с ФРЗ могут быть 

обусловлены полисистемным функциональным нарушением зрительной, двигательной, 

речевой сфер, нервной системы и, с этой точки зрения, проявляться в общей 

раскоординированности действий, угловатости, «взрывчатости», в устранении от 

совместных практических действий, недостаточности вербальной коммуникации. На 

социально-коммуникативное развитие детей этой группы негативное влияние могут 

оказывать методы лечения амблиопии (засветы, окклюзия и др.), воздействующие на 

состояние ЦНС, провоцируя возникновение у ребенка нежелательных эмоциональных 

проявлений (плаксивости, раздражительности, чрезмерной возбужденности и др.).  

Особенностями познавательного развития дошкольников c ФРЗ выступают: 

недостаточные полнота, дифференцированность, тонкость и точность образов восприятия; 
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недостаточная познавательная активность; речь и уровень речевого (его достаточность или 
недостаточность) развития оказывают выраженное влияние на познавательную деятельность, 

ее осмысленность, целостность, последовательность, логичность выбора и осуществление 

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

развитии и требуют специального (прямого и опосредованного) педагогического 

сопровождения: развитие зрительных умений и навыков, восприятия и представлений, 

создание востребованной ребенком с нарушением зрения особой предметной среды, 

повышающей и развивающей его зрительный потенциал; трудности зрительного отражения 

предметного мира в его организации осложняют развитие познавательных интересов, 

чувства нового; компенсация трудностей познавательной деятельности обеспечивается и 

требует целенаправленного развития у дошкольников с нарушением зрения процессов 

памяти, мышления, воображения, речи.  

Особенностями речевого развития дошкольников с нарушением зрения выступают: 

своеобразие развития чувственно-моторного компонента речи; недостаточная 

выразительность речи; бедность лексического запаса и трудности освоения обобщающего 

значения слов; трудности чувственного отражения, малая познавательная активность к 

окружающей действительности осложняют развитие познавательной функции речи – 

расширение представлений об окружающем мире, о предметах и явлениях действительности 

и их отношениях; речи ребенка с нарушением зрения присуща компенсаторная функция, 

требующая целенаправленного развития.  

Особенностями физического развития детей с ФРЗ выступают: недостаточный 

уровень физического развития (в узком значении) – несоответствие антропометрических 

показателей (рост, масса тела, окружность груднойклетки) средневозрастным, ослабленное 

здоровье и недостаточная функциональная деятельность дыхательной, опорно-двигательной 

систем организма, нарушение осанки, недостаточное развитие мышечной системы 

(вальгусная установка стоп, уплощение свода стоп, плоскостопие), низкий уровень 

физических качеств: ловкости, координации, особенно динамической, быстроты реакции, 

выносливости и др.; обедненный двигательный опыт, недостаточный запас двигательных 

умений и навыков, трудности освоения пространственно-временных характеристик 

движений, трудности и длительность формирования двигательных навыков (особенно 

двигательного динамического стереотипа), неточность, недостаточная 

дифференцированность чувственных образов движений, трудности освоения подвижных 

игр; трудности формирования навыков правильной ходьбы (с учетом монокулярного 

характера зрения); низкая двигательная активность, недостаточность умений и навыков 

пространственной ориентировки в условиях отражения действительности амблиопичным 

глазом с низкой остротой зрения; особенности и трудности регуляции движений.                    

Особенностями художественно-эстетического развития детей с ФРЗ выступают: 

трудности и недостаточность формирования зрительных сенсорных эталонов; 

недостаточность эстетических переживаний и чувств; своеобразие и трудности созерцания 

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

эмоциональным переживанием совершенства, красоты, выразительности и особенностей 

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

трудности и недостаточность развития координации и зрительно-моторной координации. 

Дошкольники с ФРЗ имеют как особенности развития процесса зрительного восприятия, так 

и особенности его протекания в психической деятельности. 

 К особенностям развития зрительного восприятия при нарушениях зрения следует 

отнести:  

- замедленность (в сравнении с нормально видящими сверстниками) развития 

процесса зрительного восприятия;  

- трудности развития механизмов зрительного восприятия: 2-го уровня 

функционального механизма (функциональная деятельность высших отделов) вследствие 

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

восприятия; 
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 - объем и качество овладения сенсорными эталонами и их системами, период 
становления перцептивных действий у детей с нарушением зрения не совпадают с таковыми 

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

факторами, обуславливают разную временную характеристику длительности (растянутости), 

недостаточность объема и качества составляющих операционный механизм восприятия; 

 - трудности и некоторое отставание в формировании представлений как образов 

памяти сенсорных, предметных, пространственных, социальных; 

 - неравномерность развития разных сторон зрительного восприятия, обеспечивающих 

ориентировочно-поисковую, информационно-познавательную, регулирующую и 

контролирующую деятельности;  

- бедность чувственного опыта; - возникновение особых сенсорно-перцептивных 

потребностей; 

 - некоторые трудности развития свойств восприятия; - несовершенство зрительных 

образов в условиях их спонтанного формирования; 

 - зависимость развития зрительного восприятия на уровне возрастных возможностей 

от коррекционно-педагогического сопровождения, организации и осуществления лечебно-

восстановительного процесса в их единстве 

 Особенностями процесса зрительного восприятия у детей с нарушением зрения 

выступают: 

 - cниженные скорость и объем зрительного восприятия, их определенная зависимость 

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

объекта восприятия;  

- затрудненность формирования полного, точного, тонкого, детализированного образа 

восприятия, особенно сложного по структуре и пространственной ориентации, 

представленного на зашумленном фоне;  

- трудности формирования сенсорных эталонов и недостаточный уровень развития 

всех типов сенсорно-перцептивных действий (действий идентификации, приравнивания к 

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

дифференциации воспринимаемого;  

- потребность в дополнительной мотивации к зрительной перцептивной деятельности; 

- успешность процесса восприятия (точность и быстрота опознания) амблиопичным глазом 

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

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

восприятие 

Особые образовательные потребности дошкольников с ФРЗ  

К особым образовательным потребностям дошкольников с ФРЗ относятся 

потребности: 

 - в системном повышении функциональных возможностей детского организма в 

условиях ОВЗ, целенаправленном поддержании его здоровья, охране и развитии зрения и 

зрительных функций, органов чувственного отражения, поддержании и повышении психо-

эмоционального тонуса, бодрости, эмоционального благополучия; 

 - обогащении чувственного опыта с развитием тонкости зрительных ощущений и на 

этой основе зрительных функций (нарушенных и сохранных), целенаправленном развитии 

зрительной сенсорно-перцептивной деятельности с формированием сенсорных эталонов и их 

систем, развитием умений и навыков построения точных, полных и тонко 

дифференцированных зрительных образов; 

 - использовании в жизнедеятельности оптической коррекции, максимально 

повышающей функциональные возможности нарушенного зрения, а в познавательной 

деятельности - современных тифлотехнических средств, улучшающих качество опто-

физических характеристик визуально восприни-маемого материала;  

- повышении и целенаправленном развитии ориентировочно-поисковой, 

информационно-познавательной, регулирующей и контролирующей ролей зрения в 

жизнедеятельности, актуализации деятельности сохранных сенсорных систем и развитии 

компенсаторной функции речи, повышении роли памяти, мышления, воображения в 
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формировании и осмыслении картины мира, формировании правильных и точных умений, 
навыков, движений и действий во внешнем плане; 

 - накапливании позитивного опыта, умений и навыков общения (субъектно-

субъектные отношения) с взрослыми и сверстниками с преодолением трудностей 

социальной перцепции и практического взаимодействия с партнером по общению в 

совместной деятельности, обусловленных недостаточностью зрения в оценке 

происходящего, с развитием коммуникативных умений и навыков; 

 - владении взрослым социумом средствами общения, учитывающими трудности 

визуального отражения, окружающего ребенком с нарушением зрения; 

 - развитии умений и навыков позитивного и результативного взаимодействия со 

сверстниками в разных видах деятельности; 

 - повышении двигательной активности с обеспечением освоения опыта уверенного, 

безбоязненного передвижения в пространстве, опыта ходьбы с преодолением препятствий; 

развитии и при необходимости коррекции двигательного умения и навыка правильной 

ходьбы с формированием двигательного динамического стереотипа; формировании 

двигательных умений и навыков методами и приемами, учитывающими особенности 

освоения движений в условиях трудностей дистантного отражения движений окружающих; 

развитии точности воспроизведения, ритмичности, скоординированности, плавности 

освоенных движений; развитии зрительно-моторной координации в системах «глаз-рука», 

«глаз-нога»; - целенаправленном развитии предметно-практических умений и навыков 

осуществления разных видов деятельностей (игровой, продуктивной, познавательной, 

трудовой, двигательной, с предметами) с обучением отдельным действиям, способам захвата 

орудий действия, развитием зрительномоторной координации, регулирующей и 

контролирующей роли зрения в выполнении практических действий; 

 - предметно-пространственной организации образовательного пространства с 

обеспечением доступности (безбарьерной среды) дошкольникам с нарушением зрения 

самостоятельно и результативно осваивать разные его среды;  

- поддержании и развитии активности, самостоятельности в образовательном 

пространстве в соответствии с возрастными и типологическими особенностями, 

обусловленными нарушением зрения, его степенью и характером, с развитием 

инициативности; развитии чувства нового, познавательных интересов и любознательности; 

 - раннем и системном коррекционно-педагогическом сопровождении специалистом 

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

на уровне возрастных возможностей с развитием устойчивости его функционального 

механизма; - раннем и системном лечебном сопровождении по максимально возможному 

развитию и восстановлению зрительных функций, в сочетании коррекционно-

педагогической и образовательной деятельностей по их поддержанию, частотной 

активизации с эффектом повышения (различительной способности глаз, остроты зрения, 

пространственной контрастной чувствительности, повышение тонкости форморазличения, 

цветоразличения, развитие конвергенции, дивергенции, прослеживающих движений глаз) и 

устойчивого развития, в т.ч. с профилактикой рецидивов амблиопии и косоглазия; 

 - организации жизнедеятельности в ДОУ, поддержке специалистами детей с 

амблиопией и косоглазием (их сенсорных возможностей, психоэмоционального состояния) с 

учетом этапов проводимой с ними лечебн-овосстановительной работы, ее целей, содержания 

и методов; - расширении знаний, представлений, опыта практического освоения социальных 

и предметно-пространственных сред жизнедеятельности человека; 

 - поддержке родителей с формированием ими адекватного отношения к настоящим и 

будущим потребностям и возможностям ребенка с нарушением зрения 

 

1.2. Планируемые результаты освоения АОП ДО 

 Планируемые результаты реализации   Программы обязательной части АОПДО   

приведены в ФАОП ДО(10.4.2.-10.4.2.8.) 

Содержание и планируемые результаты Программы не ниже соответствующих 

содержания и планируемых результатов Федеральной программы. 
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В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 
дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому 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. 

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. 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с нарушениями 

зрения, планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых 

ориентиров. 

              1.2.1.  Целевые ориентиры реализации АОП ДО для детей с нарушением зрения 

          В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с нарушениями 

зрения, планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых 

ориентиров.  

               1.2.1.1.  Целевые ориентиры реализации АОПДО для слепых детей. 

К трем годам слепого ребенка адаптационно-компенсаторные механизмы проявляются 

следующим образом: 

 интересуется окружающими предметами, активно осязает их; проявляет интерес к 

полимодальным впечатлениям: осязание в сочетании со слуховыми, вибрационными, 

обонятельными впечатлениями; использует специфические, культурно фиксированные 

предметные действия с помощью взрослого, проявляет 43 знания назначений бытовых 

предметов, игрушек ближайшего окружения; демонстрирует умения в действиях с 

музыкальными игрушками, куклой; проявляет избирательное отношение к материалу, из 

которого сделаны предметы;  

  стремится к общению и понимает смысл речевого общения с взрослыми в знакомых 

ситуациях, активно подражает им в речи и звукопроизношениях; узнает по голосу 

окружающих; положительно относится к совместным с  взрослым действиям; речь 

выступает основным средством общения;  

 владеет речью как средством коммуникации: понимает речь взрослых, может обращаться с 

вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек; проявляет 

понимание связи слов с обозначаемыми ими предметами и объектами; использует речь в 

качестве основного средства общения с взрослыми; 

  проявляет интерес к сверстникам, прислушивается к их речи, звуковым сигналам 

деятельности, уточняет через вопросы, что происходит, кто и чем занимается;  

  любит слушать стихи, песни, короткие сказки, изучать тактильную книгу, двигаться под 

музыку; проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления от 

тактильных, слуховых восприятий, игровых действий с музыкальными игрушками;  

  владеет ходьбой, свободной в знакомом пространстве и с поддержкой в малознакомом 

пространстве, при преодолении препятствий; проявляет положительное отношение к 

ходьбе; 

 демонстрирует способность при ходьбе ориентироваться: сохранять, изменять направление 

движения с использованием предметов-ориентиров, находящихся в знакомом пространстве, 

ориентироваться на слух;  

  крупная и мелкая моторика рук обеспечивает формирование двигательного компонента 

различных видов деятельности.  

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования слепых детей 

Адаптационно-компенсаторные механизмы слепого ребенка дошкольного периода следующие: 

 проявляет умения использовать самостоятельно или с помощью взрослого культурные 

способы деятельности, проявляет известную инициативность и самостоятельность в игре, 

общении, познании, самообслуживании и других видах детской активности; способен 
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выбирать род занятий, ориентируясь в предметно-пространственной организации мест 
активного бодрствования; 

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

собственного достоинства; обладает опытом участия в совместных играх со сверстниками; 

проявляет положительное отношение к практическому взаимодействию с взрослыми в 

познавательной, трудовой и других видах 44 деятельности;  

 достаточно хорошо владеет устной речью, использует ее компенсаторную роль в 

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

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

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

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

 владеет умением по просьбе выполнять основные (доступные для освоения) движения; 

владеет схемой тела с формированием умений и навыков ориентировки; владеет умениями 

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

сила, владеет навыками пространственной ориентировки на микроплоскости, владеет 

двуручным способом выполнения деятельности с дифференциацией разноименных 

функций; 

 способен придерживаться некоторых правил и норм поведения в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены; проявляет настойчивость в выполнении 

освоенных предметно-практических действий по самообслуживанию; способен 

преодолевать чувство страха при передвижении в свободном пространстве; 

  проявляет познавательный интерес и любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумать объяснения явлениям природы и поступкам людей; владеет компенсаторными 

способами познавательной и других видов деятельности; обладает начальными знаниями о 

себе, о природном и социальном мире, в котором живет; знаком с произведениями детской 

литературы, проявляет интерес и умение слушать литературные произведения (чтение 

взрослым, аудиозаписи).  

 Степень реального развития этих характеристик и способности слепого ребенка проявлять их 

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

детей в силу индивидуальных психологических различий, в условиях жизни и индивидуально-

типологических особенностей развития конкретного слепого ребенка.  

 Слепые дети могут иметь качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и 

социального развития личности, разный уровень компенсации трудностей развития. Поэтому 

целевые ориентиры адаптированной основной образовательной программы Организации должны 
конкретизироваться с учетом оценки реальных возможностей слепого ребенка. 

Планируемые результаты (целевые ориентиры) на этапе завершения освоения 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования слепых 

обучающихся 

Адаптационно-компенсаторные механизмы слепого обучающегося дошкольного 

возраста, следующие: 

1) проявляет умения использовать самостоятельно или с помощью педагогического 

работника, родителей (законных представителей) культурные способы деятельности, 

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

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

ориентируясь в предметно-пространственной организации мест активного бодрствования; 

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

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

положительное отношение к практическому взаимодействию с педагогическим работником в 

познавательной, трудовой и других видах деятельности; 

3) достаточно хорошо владеет устной речью, использует ее компенсаторную роль в 

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

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



31 
 

движений и действий, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 
выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

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

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

мышечная сила, владеет навыками пространственной ориентировки на микроплоскости, 

владеет двуручным способом выполнения деятельности с дифференциацией разноименных 

функций; 

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

деятельности, во взаимоотношениях с педагогическим работником и обучающимися, может 

соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены, проявляет настойчивость в 

выполнении освоенных предметно-практических действий по самообслуживанию, способен 

преодолевать чувство страха при передвижении в свободном пространстве; 

6) проявляет познавательный интерес и любознательность, задает вопросы 

педагогическим работником и обучающимся, интересуется причинно-следственными 

связями, пытается самостоятельно придумать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; владеет компенсаторными способами познавательной и других видов деятельности; 

обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором живет; 

знаком с произведениями детской литературы, проявляет интерес и умение слушать 

литературные произведения (чтение педагогическим работником, аудиозаписи). 

Степень реального развития этих характеристик и способности слепого ребенка 

проявлять их к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно 

варьироваться у разных обучающихся в силу индивидуальных психологических различий, в 

условиях жизни и индивидуально-типологических особенностей развития конкретного 

слепого ребенка.  

Слепые обучающиеся могут иметь качественно неоднородные уровни речевого, 

познавательного и социального развития личности, разный уровень компенсации трудностей 

развития, поэтому целевые ориентиры адаптированной основной образовательной 

программы ДОО должны конкретизироваться с учетом оценки реальных возможностей 

слепого ребенка 

 

1.2.1.2.  Целевые ориентиры реализации АОПДО для слабовидящих детей и 

обучающихся с пониженным зрением (амблиопией и косоглазием, функциональными 

расстройствами и нарушениями зрения) 
        Целевые ориентиры в раннем возрасте 

           К трем годам на основании адаптационно-компенсаторных механизмов у ребенка 

появляется способность использовать зрение в отражении окружающего с опорой на 

ориентировочно-поисковую, информационно-познавательную, регулирующую и 

контролирующую функции зрительной деятельности:  

 интересуется окружающими предметами, активно их рассматривает; проявляет интерес к 

полимодальным впечатлениям: зрение в сочетании со слуховыми и осязательными 

впечатлениями. Использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия с помощью взрослого, проявляет знания назначений бытовых предметов, игрушек 

ближайшего окружения. Демонстрирует умения в действиях с игрушками. Проявляет 

избирательное отношение к предметам; 

 стремится к общению и воспринимает смыслы в знакомых ситуациях общения с 

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

окружающих. Положительно относится к совместным с взрослым действиям, проявляет 

интерес к его действиям, способен к зрительному подражанию, опираясь на зрительное 

восприятие, ищет поддержки и оценки со стороны взрослого, принимающего участие в 

совместной деятельности; - владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, 

может обращаться с вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и 

игрушек; способен узнавать их по слову; проявляет понимание связи слов с 

воспринимаемым им зрительно предметов и объектов; использует вербальные и 
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невербальные средства общения с взрослыми; - проявляет интерес к сверстникам, к их 
проявлениям и действиям; - любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать 

книгу, двигаться в пространстве под музыку; проявляет живой эмоциональный отклик на 

эстетические впечатления от зрительного, слухового восприятия, на результат игровых 

действий с игрушками; 

 владеет свободной ходьбой с перемещением под контролем зрения в знакомом и в 

малознакомом пространствах, использует зрение при преодолении препятствий; активен в 

ходьбе для удовлетворения своих жизненных потребностей; при ходьбе на основе контроля 

зрения способен: сохранять, изменять направление движения, достигать цель; крупная и 

мелкая моторика рук, зрительно-моторная координация обеспечивают формирование 

двигательного компонента различных видов деятельности. 

Целевые ориентиры на этапе завершения  

освоения адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования 

 концу дошкольного периода на основании адаптационно-компенсаторных механизмов у 

слабовидящего ребенка появляется: 

 умение использовать самостоятельно или с помощью взрослого культурные способы 

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

познании, самообслуживании, конструировании и других видах детской активности, 

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; 

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

собственного достоинства. Проявляет интерес и обладает опытом участия в совместных 

играх со сверстниками. Проявляет положительное отношение к практическому 

взаимодействию со сверстниками и взрослыми 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; 

 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 со сверстниками; 

 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; 

 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; 

- может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, 

во взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного 
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поведения и личной гигиены. Ребенок проявляет настойчивость в выполнении освоенных 
предметно-практических действий по самообслуживанию;  

 проявляет познавательный интерес и любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями. Владеет компенсаторными 

способами познавательной и других видов деятельности. У ребенка развито зрительное 

восприятие как познавательный процесс, он проявляет способность к осмысленности и 

обобщенности восприятия, построению смысловой картины окружающей реальности. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он 

живет. Знаком с произведениями детской литературы, проявляет интерес и умения слушать 

литературные произведения (чтение взрослым, 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 

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

индивидуально-типологических особенностей развития конкретного слабовидящего 

ребенка. Слабовидящие дети могут иметь качественно неоднородные уровни речевого, 

двигательного, познавательного и социального развития личности, разный уровень 

компенсации трудностей чувственного развития. Поэтому целевые ориентиры 

адаптированной основной образовательной программы должны конкретизироваться с 

учетом оценки реальных возможностей детей этой группы. 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе. 

(ФАОП ДО  для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, стр. 78 – 81 (п. 

10.5) 

         Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой  в дошкольных 

группах ОГКОУ « Школа- интернат №91по АОП ДО для обучающихся с нарушениями 

зрения, представляет собой важную составную часть данной образовательной деятельности, 

направленную на ее усовершенствование. Концептуальные основания такой оценки 

определяются требованиями Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", а также Стандарта, в котором определены 

государственные гарантии качества образования. 

   1.3.1. Оценивание качества, то есть оценивание соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и Программы в 

дошкольном образовании обучающихся с нарушениями зрения (слепых, слабовидящих, с 

амблиопией и косоглазием), направлено в первую очередь на оценивание созданных 

Организацией условий в процессе образовательной деятельности.  

          Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

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

амблиопией и косоглазием) планируемых результатов освоения Программы. 

          Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов. 

 Педагогическая диагностика достижений планируемых результатов направлена на изучение 

деятельностных умений ребенка, его интересов, предпочтений, склонностей, личностных 

особенностей, способов взаимодействия со взрослыми и сверстниками. Она позволяет 

выявлять особенности и динамику развития ребенка, составлять на основе полученных 

данных индивидуальные образовательные маршруты освоения образовательной программы, 

своевременно вносить изменения в планирование, содержание и организацию 

образовательной деятельности.  

          Цели педагогической диагностики, а также особенности ее проведения определяются 

требованиями ФГОС ДО. При реализации Программы может проводиться оценка 

индивидуального развития детей (Пункт 3.2.3 ФГОС ДО), которая осуществляется педагогом 

в рамках педагогической диагностики. Вопрос о ее проведении для получения информации о 

динамике возрастного развития ребенка и успешности освоения им Программы, формах 

организации и методах решается непосредственно ДО. Специфика педагогической 
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диагностики достижения планируемых образовательных результатов обусловлена 
следующими требованиями ФГОС ДО: планируемые результаты освоения адаптированной 

образовательной программы ДО заданы как целевые ориентиры ДО и представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на 

разных этапах дошкольного детства. 

        Целевые ориентиры, представленные в адаптированной программе: 

        - не подлежат непосредственной оценке; 

        - не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровней развития слабовидящих детей; 

         - не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

слабовидящих детей; 

         - не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки слабовидящих детей; 

          - не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно 

варьироваться у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных 

особенностей развития конкретного ребенка. 

Данные положения подчеркивают направленность педагогической диагностики на 

оценку индивидуального развития детей дошкольного возраста, на основе которой 

определяется эффективность педагогических действий и осуществляется их дальнейшее 

планирование. Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития);      

  2) оптимизации работы с группой детей.  

         Педагогическая диагностика проводится 3 раза в течение учебного года:  

• стартовая диагностика (начало учебного года (сентябрь)) – определяются освоения 

ребенком АОП в зависимости от времени его поступления в дошкольную группу;  

• промежуточная диагностика (середина учебного года (январь)) – определяются достижения 

воспитанников испытывающих трудности в освоении адаптированной образовательной 

программы, особенностей в развитии, социальной адаптации и поведении;  

• заключительная, финальная диагностика (конец учебного года (май)) – на завершающем 

этапе освоения АОП его возрастной группой.  

       При проведении диагностики на начальном этапе учитывается адаптационный период 

пребывания ребенка в группе. Сравнение результатов стартовой и финальной 

диагностики позволяет выявить индивидуальную динамику развития ребенка. 

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей проводится педагогом в 

произвольной форме на основе мало-формализованных диагностических методов: 

наблюдения, свободных бесед с детьми, анализа продуктов детской деятельности (рисунков, 

работ по лепке, аппликации, построек, поделок и тому подобное), специальных 

диагностических ситуаций. При необходимости педагог может использовать специальные 

методики диагностики физического, коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического развития.  

Основным методом педагогической диагностики является наблюдение. Ориентирами 

для наблюдения являются возрастные характеристики развития ребенка. Они выступают как 

обобщенные показатели возможных достижений детей на разных этапах дошкольного 

детства в соответствующих образовательных областях. Педагог наблюдает за поведением 

ребенка в деятельности (игровой, общении, познавательно-исследовательской, 

изобразительной, конструировании, двигательной), разных ситуациях (в режимных 

процессах, в группе и на прогулке, совместной и самостоятельной деятельности детей и 

других ситуациях). В процессе наблюдения педагог отмечает особенности проявления 

ребенком личностных качеств, деятельностных умений, интересов, предпочтений, фиксирует 
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реакции на успехи и неудачи, поведение в конфликтных ситуациях и тому подобное. 
Наблюдая за поведением ребенка, педагог обращает внимание на частоту проявления 

каждого показателя, самостоятельность и инициативность ребенка в деятельности. Частота 

проявления указывает на периодичность и степень устойчивости показателя. 

Самостоятельность выполнения действия позволяет определить зону актуального и 

ближайшего развития ребенка. Инициативность свидетельствует о проявлении субъектности 

ребенка в деятельности и взаимодействии. Результаты наблюдения фиксируются, способ и 

форму их регистрации педагог выбирает самостоятельно.  

Оптимальной формой фиксации результатов наблюдения может являться карта 

развития ребенка. Педагог может составить ее самостоятельно, отразив показатели 

возрастного развития ребенка и критерии их оценивания. Фиксация данных наблюдения 

позволит педагогу выявить и проанализировать динамику в развитии ребенка на 

определенном возрастном этапе, а также скорректировать образовательную деятельность с 

учетом индивидуальных особенностей развития ребенка и его потребностей. Результаты 

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

выявить причины поступков, наличие интереса к определенному виду деятельности, 

уточнить знания о предметах и явлениях окружающей действительности и другое. Анализ 

продуктов детской деятельности может осуществляться на основе изучения материалов 

портфолио ребенка (рисунков, работ по аппликации, фотографий работ по лепке, построек, 

поделок и другого). Полученные в процессе анализа качественные характеристики 

существенно дополнят результаты наблюдения за продуктивной деятельностью детей 

(изобразительной, конструктивной, музыкальной и другой деятельностью). 

 Педагогическая диагностика завершается анализом полученных данных, на основе 

которых педагог выстраивает взаимодействие с детьми, организует РППС, мотивирующую 

активную творческую деятельность обучающихся, составляет индивидуальные 

образовательные маршруты освоения АОП, осознанно и целенаправленно проектирует 

образовательный процесс. При необходимости используется психологическая диагностика 

развития детей (выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей, 

причин возникновения трудностей в освоении образовательной программы), которую 

проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи).  

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей).  

Результаты психологической диагностики могут использоваться длярешения задач 

психологического сопровождения и оказания адресной психологической помощи.  

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности 

слабовидящих детей раннего и дошкольного возраста с учетом сензитивных периодов в 

развитии. 

Дети с различными недостатками в сенсорном развитии могут иметь качественно 

неоднородные уровни двигательного, речевого, познавательного и социального развития 

личности. Поэтому целевые ориентиры адаптированной основной образовательной 

программы, реализуемой с участием слабовидящих детей, учитывают  не только возраст 

ребенка, но и уровень развития его личности, степень выраженности различных нарушений, 

а также индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

слабовидящих, слепых  детей, динамики их образовательных достижений, основанная на 

методе наблюдения и включающая: 

- педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

- детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

- карты развития слабовидящего ребенка; 

- различные шкалы индивидуального развития слабовидящего ребенка. 

           Программа самостоятельного выбирает инструменты педагогической и 

психологической диагностики развития детей, в том числе его динамики.   
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          В соответствии со Стандартом дошкольного образования и принципами Программы 
оценка качества образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка раннего и 

дошкольного возраста с ОВЗ; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ОВЗ в условиях современного 

общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативных 

организационных форм дошкольного образования для обучающихся с ОВЗ; 

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

организации и для педагогических работников Организации в соответствии: 

- разнообразия вариантов развития обучающихся с ОВЗ в дошкольном детстве; 

- разнообразия вариантов образовательной и коррекционно-реабилитационной среды; 

- разнообразия местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного 

образования для обучающихся с ОВЗ на уровне Организации, учредителя, региона, страны, 

обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ дошкольного 

образования в разных условиях их реализации в масштабах всей страны. 

1.3.1. Система оценки качества реализации 
Программы дошкольного образования обучающихся с ОВЗ  с нарушением зрения 

обеспечивает  участие всех участников образовательных отношений и в то же время 

выполняет свою основную задачу - обеспечивать развитие системы дошкольного 

образования в соответствии с принципами и требованиями Стандарта. 

           Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

- диагностика развития ребенка дошкольного возраста с ОВЗ, используемая как 

профессиональный инструмент педагогического работника с целью получения обратной 

связи от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной 

работы с детьми с ОВЗ по Программе; 

- внутренняя оценка, самооценка Организации; 

- внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и общественная 

оценка. 

         На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 

Программы решает задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам основной 

образовательной программы дошкольной организации; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки 

качества адаптированной программы дошкольного образования обучающихся с ОВЗ; 

- задания ориентиров педагогическим работникам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития самой Организации; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся с ОВЗ. 

          Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования 

является оценка качества психолого-педагогических условий реализации, адаптированной 

основной образовательной программы, и именно психолого-педагогические условия 

являются основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества образования 

на уровне Организации, что позволяет выстроить систему оценки и повышения качества 

вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом 

посредством экспертизы условий реализации Программы. Ключевым уровнем оценки 

является уровень образовательного процесса, в котором непосредственно участвует ребенок 

с ОВЗ, его семья и педагогический коллектив. 

          Система оценки качества дошкольного образования: 

      -  сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации 

Программы  в пяти образовательных областях, определенных Стандартом; 
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     - учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 
образованием со стороны семьи ребенка; 

    - исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки 

работы Организации; 

- исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и методов дошкольного 

образования; 

- способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка с ОВЗ, семьи, 

педагогических работников, общества и государства; 

- включает как оценку педагогическими работниками собственной работы, так и 

независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной 

деятельности в дошкольной образовательной организации; 

- использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 

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

1.3.2. Оценивание качества психолого-педагогических условий реализации АОП ДО 

для обучающихся с нарушениями зрения 

           Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

Организации является оценка качества психолого-педагогических условий реализации, 

адаптированной образовательной программы, и именно психолого-педагогические условия 

являются основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества образования 

на уровне Организации, что позволяет выстроить систему оценки и повышения качества 

вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом 

посредством экспертизы условий реализации Программы.  

        Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок с нарушениями зрения (слепых, слабовидящих, с 

амблиопией и косоглазием), его семья и педагогический коллектив .  

       Система оценки качества дошкольного образования:  

        сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации 

Программы в Организации в пяти образовательных областях, определенных Стандартом;  

         учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 
образованием со стороны семьи ребенка;  

         исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 

оценки работы Организации;  

         исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и методов дошкольного 
образования; способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка с нарушениями 

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

работников, общества и государства;  

        включает как оценку педагогическими работниками собственной работы, так и 

независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной 

деятельности в образовательной организации;  

        использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в, как 
для самоанализа, так и для внешнего оценивания.  

         В дошкольных  группах созданы специальные условия для получения образования 

воспитанников с нарушениями зрения с оказанием им квалифицированной коррекционно-

педагогической поддержки.  

         Профессиональная коррекция нарушений в группах компенсирующей направленности 

– это планируемый и особым образом организуемый процесс, основу которого составляют 

принципиальные положения:  

        коррекционная работа включается во все направления деятельности ;  

        содержание коррекционной работы – это система оптимальной комплексной 
(педагогической, психологической, медицинской) поддержки, направленной на преодоление 

и ослабление недостатков психического и физического развития для обучающихся с 

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

         Комплектование групп осуществляется в соответствии с заключением ТПМПК 

ЦПМПК. Ведущим специалистом по оказанию квалифицированной помощи в коррекции 
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зрительной недостаточности является учитель-дефектолог (тифлопедагог). Ведущим 
специалистом по оказанию квалифицированной помощи в коррекции речевых нарушений 

является учитель-логопед.  

          Осуществление квалифицированной коррекции нарушений зрительного восприятия и 

вторичных отклонений в развитии детей с нарушением зрения осуществляется учителем-

дефектологом (тифлопедагогом) в соответствии с направлениями коррекционной работы. 

Для четкого и точного восприятия детьми диагностического материала и предлагаемых в 

процессе диагностики заданий (инструкций, вопросов) учитель-дефектолог (тифлопедагог) 

учитывает диагноз зрительного заболевания и состояние зрительных функций (острота 

зрения, цветовое зрение, характер зрения, поле зрения, а также вид косоглазия) каждого 

обследуемого ребенка. Учитель-дефектолог (тифлопедагог) знает особенности зрительного 

восприятия при той или иной зрительной патологии. В соответствии с этими показателями 

подбирает игровой, дидактический и иллюстративный материал для обследования и 

методику его проведения.  

       Целью диагностического обследования дошкольника с нарушениями зрения является 

выявление имеющихся отклонений в развитии его познавательной деятельности для 

последующей их коррекции и контроля над происходящими изменениями. В процессе 

обследования учитель-дефектолог (тифлопедагог) решает следующие задачи: определяет 

индивидуальные особенности познавательной деятельности ребенка, готовность ребенка к 

коррекционному обучению, возможности коррекции и компенсации зрительной 

недостаточности и других нарушений в развитии. Большое значение имеет выявление 

умений ребенка пользоваться своим нарушенным (остаточным – у слепых) зрением и уровня 

развития сохранных анализаторов (в первую очередь осязания и слуха). Диагностического 

обследования включает изучение у детей осязания и мелкой моторики. Деятельность других 

анализаторных возможностей детей исследуется в процессе диагностики ориентировки в 

пространстве и социально-бытовой ориентировки. Более тщательное и глубокое изучение 

возможностей детей использовать сохранные анализаторы необходимо, только для слепых (в 

том числе слепых с остаточным зрением) дошкольниках .Учитель-дефектолог 

(тифлопедагог) начинает знакомство с обучающимся с изучения документации (заключения 

ПМПК, общей медицинской и офтальмологической карт). Из этих документов учитель-

дефектолог (тифлопедагог) получает сведения о психическом развитии ребенка, о его 

соматическом состоянии, об имеющихся заболеваниях, о диагнозе и степени тяжести 

зрительной патологии. Это позволяет учителю-дефектологу (тифлопедагогу) составить 

предварительное представление о ребенке, подготовиться к общению с ним и его 

родителями.  

          Готовность ребенка к обучению, индивидуальные особенности его познавательной 

деятельности, возможности коррекции и компенсации зрительной недостаточности учитель-

дефектолог (тифлопедагог) определяет в процессе обследования. Большое значение имеет 

выявление умений ребенка пользоваться своим нарушенным зрением и уровень развития 

сохранных анализаторов.  

              При проведении обследования учитель-дефектолог (тифлопедагог) имеет 

возможность увидеть трудности, мешающие ребенку в овладении познавательной 

деятельностью, проанализировать их причины; выявить особенности поведения ребенка, его 

отношение к предлагаемым заданиям, его работоспособность. Все эти данные о ребенке 

позволяют учителю-дефектологу (тифлопедагогу) понять, на что опираться в коррекционном 

обучении, определить степень и характер необходимой ему помощи, наметить основные 

задачи обучения. Следует учитывать, что уже в процессе обследования учитель-дефектолог 

(тифлопедагог) должен наладить с каждым ребенком хороший контакт, расположить к себе, 

заинтересовать в занятиях. Это является одним из условий успешности коррекционной 

работы.  

           Педагогическая диагностика проводится учителем-дефектологом (тифлопедагогом) 3 

раза в течение учебного года:  

• стартовая диагностика (начало учебного года (сентябрь)) – определяются потребности в 

коррекционной работе для каждого из воспитанников;  
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• промежуточная диагностика (середина учебного года (январь)) – определяются достижения 
воспитанников испытывающих трудности в освоении адаптированной образовательной 

программы, особенностей в развитии, социальной адаптации и поведении;  

• заключительная, финальная диагностика (конец учебного года (май)) – подводится итог по 

динамике или стабилизации развития воспитанника.  

         При проведении диагностики на начальном этапе учитывается адаптационный период 

пребывания ребенка в группе. Сравнение результатов стартовой и финальной диагностики 

позволяет выявить индивидуальную динамику развития ребенка.  

          Учитель-дефектолог (тифлопедагог) пользуется методиками, разработанными для 

изучения дошкольников с патологией зрения. По данным обследования составляются 

представление учителя-дефектолога (тифлопедагога). Информацию, полученную при 

изучении документации и во время обследования, учитель-дефектолог (тифлопедагог) 

дополняет педагогическими наблюдениями за детьми во время игр, на занятиях у 

воспитателей (педагогов), на прогулке, в различные режимные моменты их жизни в детском 

саду, связанную с оценкой эффективности педагогических воздействий с целью их 

дальнейшей оптимизации. Это необходимо, так как наиболее полными и объективными эти 

характеристики могут быть в результате длительного наблюдения за детьми в различных 

видах их деятельности. В процессе наблюдений и обследования учитель-дефектолог 

(тифлопедагог) должен наладить с каждым ребенком положительный эмоциональный 

контакт, расположить к себе, заинтересовать в общении. Это является одним из условий 

успешности коррекционной работы. Большое значение имеет правильная организация места 

обследования (оно должно быть комфортным для ребенка и достаточно освещенным в 

соответствии с офтальмо-гигиеническими требованиями). Если тифлопедагогическое 

диагностирование осуществляется в кабинете, необходимо позаботиться о том, чтобы было 

тихо, не было отвлекающих ребенка предметов и игрушек. Прежде чем приступить к 

предъявлению ребенку диагностических заданий, следует познакомить его с кабинетом (если 

он впервые его посещает).  

        В процессе обследования ребенку предъявляется только тот материал (предметы, 

игрушки, геометрические фигуры, картинки), который необходим для выполнения 

определенного задания. Остальной диагностический материал убирается в коробки, в шкаф и 

предъявляется по мере надобности.  

       При обследовании дошкольников с глубокой зрительной патологией (слабовидящие, 

тотально слепые и слепые с остаточным зрением) необходимо использовать игрушки, 

которые ребенок хорошо знает и предметы его ближайшего окружения, также ему знакомые. 

Необходимо учитывать, что диагностирование дошкольников с нарушением зрения 

предполагает элементы обучения. Это необходимо для определения необходимой ребенку 

степени коррекционно-педагогической помощи и его возможностей принимать эту помощь. 

Обследование дошкольников 2-х-3-х-4-х лет рекомендуется проводить ближе к полудню (до 

12.00). Детей старшего дошкольного возраста можно диагностировать в любое время дня, но 

при условии создания оптимально комфортных условий для их зрительного восприятия. 

Непрерывная зрительная нагрузка во время обследования должна определяться 

индивидуально (с учетом возраста и состояния зрения ребенка). Время, которое дается 

ребенку для рассматривания диагностического материала и осмысления заданий, должно 

быть увеличено вдвое (а в некоторых случаях, например, если у ребенка очень низкое 

зрение, и в несколько раз больше), чем в норме. Выполнение заданий, построенных на 

речевом материале, предполагает предварительную проверку понимания детьми значения 

используемых слов, выражений, их соответствия реальным представлениям. В случаях 

необходимости учитель-дефектолог (тифлопедагог) проводит разъяснительную работу с 

демонстрацией тех предметов, игрушек, явлений, о которых говорится в заданиях.           

Обследование учителем-дефектологом (тифлопедагогом) проводиться как в кабинете, так и в 

помещении группы, которую посещает ребенок. Как правило, это бывает связано с тем, что 

маленький ребенок еще не адаптировался, он боится покидать свою группу, в которой уже 

немного освоился. Ни в коем случае нельзя настаивать на том, чтобы ребенок пошел в 

кабинет, это может вызвать негативную реакцию. Как правило, обследование проводится 
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индивидуально, за исключением тех ситуаций, когда учитель-дефектолог (тифлопедагог) 
ставит задачу проанализировать возможности взаимодействия детей в процессе выполнения 

определенных видов деятельности. По данным обследования составляется представление 

учителя-дефектолога (тифлопедагога), и намечаются основные направления коррекционно-

педагогической работы с ребенком. Результаты обследования и представление учителя-

дефектолога (тифлопедагога), фиксируются в индивидуальных тифлопедагогических картах. 

В конце учебного года учитель-дефектолог (тифлопедагог) анализирует и обобщает данные 

всех проведенных обследований (в начале, середине и конце года). Так он получает 

возможность проследить динамику развития каждого ребенка в процессе коррекционного 

обучения.  

          В индивидуальную коррекционную тифлопедагогическую карту развития вносится 

следующее:  

- сведения о ребенке (включая диагноз зрительного заболевания и все характеристики 

состояния зрения, а также имеющиеся сопутствующие нарушения развития и заболевания, 

например, ЗПРР);  

- краткие сведения о родителях или лицах их заменяющих и условиях семейного воспитания 

ребенка;  

- сведения о потребностях родителей в помощи учителя-дефектолога (тифлопедагога) 
различного вида (например, индивидуальное консультирование по особенностям развития и 

семейного воспитания ребенка, рекомендации по выбору игрушек и т.д.);  

- таблица показателей изменений в состоянии зрения ребенка за весь период коррекционного 

обучения;  

- диагностические задания для обследования ребенка данного возраста (мы приводим 

задания для всех возрастных групп);  

- таблицы с результатами тифлопедагогической диагностики (по всем видам коррекционных 

видов деятельности: развитие зрительного восприятия, осязание и мелкая моторика, 

ориентировка в пространстве, социально-бытовая ориентировка) за каждый год 

коррекционного обучения; - представление учителя-дефектолога (тифлопедагога);  

- планирование основных направлений коррекционно-педагогической работы учителя-

дефектолога (тифлопедагога) с данным ребенком. 

Цель    тифлопедагогической   диагностики: своевременное определение проблем в развитии 

обучающихся с ОВЗ (нарушение зрения), определение необходимости и направлений 

индивидуально – дифференцированного тифлопедагогического сопровождения семей и 

обучающихся. 
Формы проведения 

тифлопедагогической 

диагностики, 

инструментарий 

Решаемые задачи 

(с указанием возрастных 

категория обучающихся) 

Периодичность, 

ответственные 

Способы фиксации 

1.Авторская разработка 

Подколзиной Е.Н., часть 

заданий - из методики 

Плаксиной Л.И. 

 

2.Специальные 

коррекционные 

программы для 

дошкольников с тяжелыми 

нарушениями зрения, под 

науч.ред. Л.М. 

Шипицыной. 

Выявление имеющихся 

отклонений в развитии 

познавательной и 

социальных сфер для 

последующей их 

коррекции и контроля 

над происходящими 

изменениями( от 3-х до 8 

лет). 

3 раза в год: 

 сентябрь – первичная 

диагностика, 

январь– 

промежуточная имай 

- итоговая 

диагностика, учитель-

дефектолог. 

Инидивидуальные 

тифлокарты, 

аналитические таблицы, 

тифло-педагогические 

характеристики, 

заключение учителя-

дефектолога. 

   Схема включает в себя выявляемые параметры, перечень диагностических заданий и 

используемого материала и является рабочим материалом тифлопедагога, на который он 

опирается при организации обследования. В процессе диагностического обследования 

тифлопедагог отмечает особенности выполнения ребенком предлагаемых заданий и 

оценивает работу ребенка по 3-бальной шкале. Как правило, оценивание результатов 

диагностики проводится по трем уровням: 
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1 уровень – самостоятельное и правильное выполнение задания; в заданиях, направленных 
на изучение зрительного восприятия - выполнение заданий зрительным способом 

(зрительное узнавание, соотнесение и др.), дифференцировка объектов в условиях 

незначительной разницы между их характеристиками (цвет, форма, величина). 

2 уровень – необходима организующая и стимулирующая помощь педагога, допущение 1-2 

ошибок, которые ребенок не всегда самостоятельно замечает и исправляет.; в заданиях, 

направленных на изучение зрительного восприятия - не всегда выполнение заданий 

зрительным способом, может присутствовать практическое примеривание; единичные 

ошибки при дифференцировке объектов в условиях незначительной разницы между их 

характеристиками, однако безошибочное выполнение аналогичных заданий в условиях 

грубой дифференцировки; не всегда выполнение заданий в полном объеме (например, при 

выполнении заданий по восприятию величины, формы – выбирает объекты заданной 

величины, формы, но самостоятельно не называет параметры величины, название формы 

объектов). 

3 уровень – необходима практическая помощь педагога, допущение ребенком более 2-х 

ошибок, которые он не замечает и не исправляет даже при организующей помощи педагога, 

выполнение заданий методом проб и ошибок, хаотичное выполнение, отсутствие 

ориентировки на величину (цвет, форму и т.п.), отсутствие интереса к выполнению заданий. 

Дети данного уровня, испытывают затруднения, из-за чего отказываются выполнять задания, 

мало инициативны. 

1.4. Часть, формируемой участниками образовательных отношений 

         Целевой раздел части, формируемой участниками образовательных отношений. 

 С учетом образовательных потребностей детей, запросом родителей, желанием педагогов, 

спецификой региональных условий, а также приоритетных направлений деятельности 

образовательного учреждения по реализации АОП ДО для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья было принято решение использовать следующие программы:  

       - «Основы безопасности детей дошкольного возраста». Н. Н. Авдеева О. Л. Князева, Р. Б. 

Стеркина. 

        - Мир путешествий по Симбирскому краю : программа воспитания. [Текст] / М63 Е.В. 

Олейникова, В.Г. Новопольцева и др. / Под общ. ред. Н.Ю. Майданкиной. – Ульяновск: 

Издатель Качалин Александр Васильевич, 2021. – 214 с. 

          Планируемые результаты освоения части АОП ДО, формируемой участниками 

образовательных отношений, представлены в виде целевых долгосрочных ориентиров в 

каждой парциальной образовательной программе. Также к каждой парциальной 

образовательной программе прилагается карта наблюдения развития детей с критериями 

отслеживания динамики развития ребенка. 

         За период реализации части АОП ДО, формируемой участниками образовательных 

отношений, создаются портфолио на каждого воспитанника, где фиксируются его 

достижения в ходе образовательной деятельности. 

        1.4.1. Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Авдеева Н.Н, 

Князева Н.Л., Стеркина Р.Б.  

          Программа предполагает решение важнейшей социально-педагогической задачи – 

воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в различных непредвиденных и 

стандартных ситуациях.  

          Реализация программ в режиме дня: организованная образовательная деятельность, 

режимные моменты, утренние и вечерние часы. Курс ОБЖ для дошколят нацелен на 

формирование представлений об адекватном поведении в неожиданных ситуациях, навыков 

самостоятельного принятия решений, а также – на воспитание за свои поступки. На занятиях 

дети тренируются самостоятельно разбираться в ситуации и реагировать на нее, опираясь на 

полученные ранее знания и собственный опыт. Ребенок овладевает способностью быть 

предусмотрительным, оценивать и анализировать ситуацию, видеть возможные последствия 

тех или иных ситуациях 

                                          Пояснительная записка 
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            Безопасность – это не просто сумма усвоенных знаний, а умение правильно вести себя 
в различных ситуациях. Задача педагогов и родителей, по мнению Н.Н. Авдеевой, О.Л. 

Князевой, Р.Б. Стеркиной, состоит не только в том, чтобы оберегать и защищать ребенка, но 

и в том, чтобы подготовить его к встрече с различными сложными, а порой опасными 

жизненными ситуациями. Главная цель по воспитанию безопасного поведения у детей – дать 

каждому ребенку основные понятия опасных для жизни ситуаций и особенностей поведения 

в них.  

          Опыт работы по программе Р.Б. Стеркиной «Основы безопасности жизнедеятельности 

детей старшего дошкольного возраста» оптимально включен в адаптированную 

образовательную программу, таким образом, содержание программы Р.Б. Стеркиной и Т.Н. 

Дороновой не имеют противоречий. Данный план способствует объединению этих программ 

для решения проблемы формирования навыков безопасного поведения у дошкольников.            

Программа представляет собой систему интегрированных занятий, игр, игровых 

упражнений, содержание индивидуальной и совместной деятельности, а так же фронтальные 

занятия, развлечения, разделенные на блоки. Для каждого блока определены задачи, формы 

организации, содержание совместной деятельности, развивающая среда группы. Блоки 

можно планировать в течение 1-2 месяцев, можно варьировать, повторять в течение года.  

Работа в старшем возрасте планируется по следующим блокам: Ребенок и другие люди; 

Ребенок на улице города; Ребенок и природа; Ребенок дома; Эмоциональное благополучие 

ребенка. 

        Цель: формирование навыков безопасного и здорового образа жизни ребенка.  

Воспитательные задачи: 

 1. Воспитывать уверенность в своих силах. 

 2. Учить адекватно, осознанно действовать в любой обстановке. 

 3. Формировать самостоятельность и ответственность.  

4. Помочь овладеть элементарными навыками поведения дома, на улице.  

5. Формировать дружелюбие, умение общаться со сверстниками и взрослыми, учить 

взаимопониманию. 6. Повышать уровень произвольности действий. 

Образовательные задачи:  

1. Обогатить опыт безопасного поведения.  

2. Формировать элементарные навыки здоровьесбережения.  

3. Формировать сознательное отношение к собственному здоровью и способам его 

укрепления. 

         Развивающие задачи:  

1. Развивать коммуникативные навыки.  

2. Развивать познавательные способности.  

3. Развивать умение определять возможные методы решения проблемы с помощью 

взрослого, а затем и самостоятельно.  

4. Развивать умения применять данные методы, способствующие решению поставленной 

задачи, с использованием различных вариантов 

  

          Оздоровительные задачи: 

 1. Обеспечить психологическое благополучие и здоровье детей.  

2. Обучить самоконтролю за своим самочувствием.  

         Предполагаемые результаты: Курс ОБЖ для дошкольников нацелен на формирование 

представлений об адекватном поведении в неожиданных ситуациях, навыков 

самостоятельного принятия решений, а также – на воспитание ответственности за свои 

поступки. На занятиях по ОБЖ дети тренируются самостоятельно разбираться в ситуации и 

реагировать на неё, опираясь на полученные ранее знания и собственный опыт. Ребёнок 

овладевает способностью быть предусмотрительным, оценивать и анализировать ситуацию, 

видеть возможные последствия тех или иных действий. Для определения уровня знаний и 

умений детей осенью и весной необходимо организовать педагогическую диагностику, 

которая включает наблюдение за детьми, содержание игровых и проблемных ситуаций, 

использование дидактических игр, бесед, опрос родителей. 
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           Планируемые результаты Авдеевой Программа «Основы безопасности детей 
дошкольного возраста» О.Л.Князева,  Н.Н.Авдеева, Р.Б.Стеркина, 2009г.  

        Для определения уровня знаний и умений детей осенью и весной необходимо 

организовать педагогическую диагностику, которая включает наблюдение за детьми, 

содержание игровых и проблемных ситуаций, использование дидактических игр, бесед, 

опрос родителей. 

Планируемые результаты освоения программы на этапе завершения дошкольного 

образования  

Дети должны знать:  

Правила поведения в опасных ситуациях дома.  

Правила поведения в опасных ситуациях на улице.  

Правила поведения в опасных ситуациях в городском транспорте.  

Правила поведения в опасных ситуациях при общении с незнакомыми людьми.  

Навыки разумного поведения при взаимодействии с пожароопасными и другими 

предметами.  

Навыки разумного поведения при взаимодействии животными и ядовитыми растениями.  

Основы экологической культуры и здорового образа жизни.  

1.4.2.  «Мир путешествий по Симбирскому краю» 

Цель программы: воспитание патриотических чувств, формирование основ 

гражданственности, развитие уважения к человеку труда, историко-культурному наследию и 

традициям нашего народа, бережного отношения к природе и природному окружению на 

основе приобщения детей старшего дошкольного возраста к малой Родине.  

           Задачи программы:  

— формировать у дошкольников с ОВЗ нарушением зрения систему элементарных 

представлений о культуре, истории, природных объектах региона в соответствии с 

возрастными и психологическими особенностями детей;  

— воспитывать эмоционально-положительное отношение и интерес к культурно-

историческим ценностям края, его жителям;  

— подвести детей к осознанию собственной принадлежности к Родине, краю, городу и 

ощущению себя частью большого человеческого сообщества;  

— развивать формы социальной активности дошкольников: желание в меру своих 

возможностей участвовать в событиях окружающей социальной действительности, вызвать 

стремление к ее позитивному преобразованию;  

— способствовать проявлению в разнообразных формах детской активности моделей 

социально одобряемого поведения. 

Результаты освоения программы основаны на целевых ориентирах ФГОС дошкольного 

образования:  

• ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, другим людям и самому 

себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты;  

• ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам;  

• ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания ситуации общения. У ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он 

подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять;  
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• ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 
правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

• ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает 

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

произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребёнок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.  

         Планируемые результаты освоения историко-краеведческой программы для детей 

старшего дошкольного возраста «Мир путешествий по Симбирскому краю»  

старший возраст (6 – 8 лет)  

К шести годам у ребенка:  

– сформированы базовые представления о быте и традициях наших предков;  

– сформированы базовые представления о семье, семейных и родственных отношениях, о 

том, что человек – член большой семьи и должен бережно относиться к окружающему миру;  

– развит интерес к родному городу, его достопримечательностям, событиям прошлого и 

настоящего;  

– проявляет желание принимать участие в традициях города и горожан, социальных акциях;  

– развиты чувство гордости, бережное отношение к родному городу и природе;  

– знает представителей растительного и животного мира Ульяновской  области;  

– развиты способности чувствовать красоту природы, архитектуры своей малой родины и 

эмоционально откликаться на нее.  

     старший возраст (6 – 8 лет)  

К 7 (8) годам у ребенка:  

  – развит интерес к родному городу, области, его достопримечательностям (театрам, 

памятникам, библиотекам, производственным предприятиям), быта на Ульяновской  земле, 

развитии транспорта, металлургической промышленности;  

  – ребенок имеет представление о том, что делает малую родину, родной город красивым, 

развита эмоциональная отзывчивость;  

сформированы представления о символике родного края (герб, флаг, гимн);  

  – знает, кто такие Ульяновцы и чем они занимаются; имена героев-земляков и их подвиги, 

людей, прославивших наш край;  

  – проявляет интерес к народному творчеству, узнает и называет изделия народных 

промыслов Ульяновской  области;  

  – принимает осмысленное и активное участие в народных праздниках;  

  – имеет элементарные представления об охране природы, о заповедниках, заказниках 

родного края.  
 

II. Содержательный раздел Программы 
       Обязательная часть 

2.1.Пояснительная записка. 

          В содержательном разделе Программы представлены: 

          а) описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития и психофизическими особенностями ребенка с ОВЗ (нарушением зрения) в пяти 

образовательных областях: социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического и физического развития, с учетом используемых вариативных 

программ дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию 

данного содержания. При разработке образовательных программ дошкольного образования 

могут использоваться образовательные модули по образовательным областям (направлениям 

развития обучающихся дошкольного возраста) на основании единства и взаимосвязи 

содержания образовательной программы, форм, методов и средств образовательной 
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деятельности, а также организации образовательной среды, в том числе развивающей 
предметно пространственной, представленные в комплексных и парциальных программах; 

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

учетом психофизических, возрастныхи индивидуально-психологическихособенностей 

обучающихся с ОВЗ, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов; 

         в) программа коррекционно-развивающей работы с детьми, описывающая 

образовательную деятельность по коррекции нарушений  развития обучающихся с ОВЗ. 

Способы реализации образовательной деятельности определяются климатическими, 

социально-экономическими условиями субъекта Российской Федерации, местом 

расположения Организации, педагогическим коллективом Организации. При организации 

образовательной деятельности по направлениям, обозначенным образовательными 

областями, необходимо следовать общим и специфическим принципам и подходам к 

формированию Программы, в частности принципам поддержки разнообразия детства, 

индивидуализации дошкольного образования обучающихся с ОВЗ и другим. Определяя 

содержание образовательной деятельности в соответствии с этими принципами, следует 

принимать во внимание неравномерность психофизического развития, особенности речевого 

развития обучающихся с ОВЗ, значительные индивидуальные различия между детьми, а 

также особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи обучающихся. 

          В группах осуществляется реализация АОП ДО для обучающихся, обеспечивающей 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию обучающихся с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей. 

2.1. Описание образовательной деятельности обучающихся с нарушением зрения         в 

соответствии с направлениями развития ребёнка с ОВЗ, представленными в пяти 

образовательных областях( В соответствии с ФАОП)  п.13-37 

2.1.1. Дошкольный возраст (слепые обучающиеся)  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития слепых обучающихся дошкольного 

возраста основными задачами образовательной деятельности является создание условий для: 

-  развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям;  

-  развития коммуникативной и социальной компетентности;  

-  развитие игровой деятельности;  

-  обеспечения развития у слепого ребенка адаптационно-компенсаторных механизмов 

освоения социальных сред в их многообразии. 

Содержание образовательной области ««Социально-коммуникативное развитие» 
Важно знать  Федеральная адаптированная образовательная программа 

дошкольного образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, стр. 176 - 177, п. 22.3 
Важно уметь Федеральная адаптированная образовательная программа 

дошкольного образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, стр. 177, п. 22.4 
Важно владеть Федеральная адаптированная образовательная программа 

дошкольного образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, стр. 177 - 178, п. 22.5 
Программные коррекционно-

компенсаторные задачи 
Федеральная адаптированная образовательная программа 

дошкольного образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, стр. 178 - 181, п. 22.6. 
Обеспечение слепому ребенку 

социально-предметной 

адаптации, накопление им 

знаний, полимодальных 

представлений и опыта 

практического взаимодействия 

с предметными объектами 

образовательного 

пространства, формирование 

умении и навыков их 

Федеральная адаптированная образовательная программа 

дошкольного образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, стр. 181 - 182, п. 22.7 
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использования 
Развитие трудовых действий и 

деятельности 
Федеральная адаптированная образовательная программа 

дошкольного образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, стр. 182 - 184, п. 22.8 
Развитие личностной 

готовности к обучению в 

общеобразовательной 

организации 

Федеральная адаптированная образовательная программа 

дошкольного образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, стр. 184 - 185, п. 22.9 

Виды детской деятельности  Федеральная адаптированная образовательная программа 

дошкольного образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, стр. 185, п. 22.10 

 
Образовательная область «Познавательное развитие»  

В образовательной области «Познавательного развитие» слепого ребенка основными 

задачами образовательной деятельности является создание следующих условий для: 

- любознательности, познавательной активности, познавательных способностей; 

-образов восприятия и представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности; 

-  адаптационно-компенсаторных механизмов познавательной деятельности. 

Содержание образовательной области«Познавательное развитие» 

Программные коррекционно-

компенсаторные задачи  

Федеральная адаптированная образовательная программа 

дошкольного образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, стр. 186 - 194, п. 23.2 

Формирование интеллектуальной 

и специальной готовности к 

обучению в образовательной 

организации 

Федеральная адаптированная образовательная программа 

дошкольного образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, стр. 194 - 195, п. 23.3 

Виды детской деятельности  Федеральная адаптированная образовательная программа 

дошкольного образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, стр. 195 - 196, п. 23.4, п. 23.5 

 
 Образовательная область «Речевое развитие»  

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами образовательной 

деятельности является создание условий для:  

-  формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных сторон 

речи ребенка; -  приобщения обучающихся к культуре чтения художественной литературы;  

- обеспечения развития у слепого ребенка речевого адаптационно-компенсаторных 

механизмов освоения. 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» 
Программные коррекционно-

компенсаторные задачи  

Федеральная адаптированная образовательная программа 

дошкольного образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, стр. 196, п. 24.2 

Обогащение речевого опыта Федеральная адаптированная образовательная программа 

дошкольного образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, стр. 196 - 197, п. 24.2.1 

Развитие номинативной функции 

речи 

Федеральная адаптированная образовательная программа 

дошкольного образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, стр. 197 - 198, п. 24.2.2 

Развитие способности понимать 

обобщенный смысл слов 

Федеральная адаптированная образовательная программа 

дошкольного образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, стр. 197 - 198, п. 24.2.3 

Развитие специальной готовности 

к обучению 

Федеральная адаптированная образовательная программа 

дошкольного образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, стр. 199 - 200, п. 24.2.6 

Виды детской деятельности Федеральная адаптированная образовательная программа 

дошкольного образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, стр. 200, п. 24.2.7 
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  Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 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; 

-  развитие у слепого ребенка адаптационно-компенсанаторных механизмов самовыражения 

и самопрезентации.  

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»» 
Программные коррекционно-

компенсаторные  задачи 

Федеральная адаптированная образовательная программа 

дошкольного образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, стр. 201 - 207, п. 25. 

Виды детской деятельности Федеральная адаптированная образовательная программа 

дошкольного образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, стр. 207 - 208, п. 25.3 

 Физическое развитие 

В области физического развития (далее – ФР) ребенка основными задачами образовательной 

деятельности является создания условий для:  

-  становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни;  

- развития представлений о своем теле и своих физических возможностях;  

- приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 

-формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами; 

-развитие двигательных адаптационно-компенсаторных механизмов.  

Содержание образовательной области « Физическое развитие» 
Программные коррекционно-

компенсаторные задачи 

Федеральная адаптированная образовательная программа 

дошкольного образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, стр. 208, п. 26.2  

Программные коррекционно-

компенсаторных задач 

Федеральная адаптированная образовательная программа 

дошкольного образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, стр. 201 - 207, п. 25.2 

Виды детской деятельности Федеральная адаптированная образовательная программа 

дошкольного образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, стр. 200, п. 24.2.7 

Повышение двигательного 

потенциала и мобильности 

Федеральная адаптированная образовательная программа 

дошкольного образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, стр. 208 - 211, п. 26.3 

 

Виды детской деятельности  Федеральная адаптированная образовательная программа 

дошкольного образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, стр. 211 - 212, п. 26.4 

 

2.1.2. Дошкольный возраст (слабовидящие и с пониженным зрением)  

    Описание образовательной деятельности слабовидящих и обучающихся с пониженным 

зрением (амблиопией и косоглазием, функциональными расстройствами и нарушениями 

зрения) в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Основными задачами образовательной деятельности является создание условий для:  

- развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям;  

- развития коммуникативной и социальной компетентности;  
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- развитие игровой деятельности;  
- обеспечения развития у слепого ребенка адаптационно-компенсаторных механизмов 

освоения социальных сред в их многообразии.  

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 
Знания  Федеральная адаптированная образовательная программа 

дошкольного образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, стр. 212 - 213, п. 27.2 
Умения Федеральная адаптированная образовательная программа 

дошкольного образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, стр. 213 - 214, п. 27.3 
Важно овладеть Федеральная адаптированная образовательная программа 

дошкольного образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, стр. 214 - 215, п. 27.4 
Программные коррекционно-

компенсаторные задачи 
Федеральная адаптированная образовательная программа 

дошкольного образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, стр. 215 - 221, п. 27.5 

 
             Образовательная область «Познавательное развитие»  

            В образовательной области «Познавательного развитие» основными задачами 

образовательной деятельности является создание следующих условий для:  

-  любознательности, познавательной активности, познавательных способностей;  

-  развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности; 

-развития адаптационно-компенсаторных механизмов познавательной деятельности, осуществляемой 

в условиях слабовидения.  

           Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

Программные коррекционно-

компенсаторные задачи  
Федеральная адаптированная образовательная программа 

дошкольного образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, стр. 222 п. 28.2 
Обогащение чувственного опыта с 

повышением способности к тонкой 

дифференциации зрительных 

ощущений, развитием 

осмысленности зрительного 

восприятия  

Федеральная адаптированная образовательная программа 

дошкольного образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, стр. 222 – 223 п. 

28.3 

Предметно-познавательной развитие, 

повышение перцептивно-

интеллектуального и моторно-

поведенческого потенциала познания  

Федеральная адаптированная образовательная программа 

дошкольного образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, стр. 223 - 224 п. 

28.4 
Формирование картины мира с 

развитием реальных полимодальных 

образов его объективно-предметного 

наполнения и освоением опыта 

установления связей  

Федеральная адаптированная образовательная программа 

дошкольного образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, стр. 224 п. 28.5 

Формирование основ организации 

собственной познавательной 

деятельности в окружающей 

действительности  

Федеральная адаптированная образовательная программа 

дошкольного образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, стр. 224 п. 28.6 

Развитие и обогащение 

познавательных чувств и эмоций  
Федеральная адаптированная образовательная программа 

дошкольного образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, стр. 224 -- 225 п. 

28.7 
Развитие регуляторного компонента 

познавательной деятельности  
Федеральная адаптированная образовательная программа 

дошкольного образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, стр. 225 - 226 п. 

28.8 
Формирование интеллектуальной и 

специальной готовности к обучению  
Федеральная адаптированная образовательная программа 

дошкольного образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, стр. 226 - 227 п. 
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28.9 
Виды детской деятельности  Федеральная адаптированная образовательная программа 

дошкольного образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, стр. 227 - 228 , п. 

23.4, п. 28.10 

 
                  Образовательная область «Речевое развитие» 

 В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами образовательной 

деятельности является создание условий для:  

- формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных сторон 

речи ребенка; - приобщения обучающихся к культуре чтения художественной литературы;  

- обеспечения развития у слепого ребенка речевого адаптационно-компенсаторных 

механизмов к осмысленности чувственного отражения действительности..  

               Содержание образовательной области «Речевое развитие» 

Программные коррекционно-

компенсаторные задачи  
Федеральная адаптированная образовательная программа 

дошкольного образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, стр. 228, п. 29.2 
Обогащение речевого опыта  Федеральная адаптированная образовательная программа 

дошкольного образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, стр. 228 - 229, п. 29.3 
Развитие номинативной функции 

речи  
Федеральная адаптированная образовательная программа 

дошкольного образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, стр. 229, п. 29.4 
Развитие номинативной функции 

речи  
Федеральная адаптированная образовательная программа 

дошкольного образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, стр. 229, п. 29.4 
Формирование основ речевого 

познания  
Федеральная адаптированная образовательная программа 

дошкольного образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, стр. 229 -230, п. 29.6 
Развитие готовности к обучению  Федеральная адаптированная образовательная программа 

дошкольного образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, стр. 230, п. 29.7 
Виды детской деятельности  Федеральная адаптированная образовательная программа 

дошкольного образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, стр. 230 - 231, п. 29.8 
          Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

                В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 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;  

- развитие у слабовидящего ребенка адаптационно-компенсанаторных механизмов 

самовыражения и самопрезентации, освоения новых социальных и предметных сред.  

          Содержание образовательной области  «Художественно-эстетическое развитие» 
Программные  

коррекционно-компенсаторных 

задач  

Федеральная адаптированная образовательная программа 

дошкольного образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, стр. 231 - 233, п. 30.2 
Формирование  

моторноповеденческого и речевого 

потенциала  

Федеральная адаптированная образовательная программа 

дошкольного образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, стр. 233 - 234, п. 30.3 
Формирование основ организации 

собственной творческой 

деятельности  

Федеральная адаптированная образовательная программа 

дошкольного образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, стр. 234, п. 30.4 
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Расширение знаний о сферах 

человеческой деятельности, 

развитие интересов о предметном 

наполнении разных видов  

Федеральная адаптированная образовательная программа 

дошкольного образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, стр. 234, п. 30.5 

Развитие образа «Я»  Федеральная адаптированная образовательная программа 

дошкольного образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, стр. 234, п. 30.6 
Развитие личностной и 

специальной готовности к 

обучению  

Федеральная адаптированная образовательная программа 

дошкольного образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, стр. 234 - 235, п. 30.7 
Виды детской деятельности  Федеральная адаптированная образовательная программа 

дошкольного образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, стр. 235, п. 30..8 
                                         Физическое развитие  

             В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности является создания условий для:  

- становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни;  

- развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

- приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 

- овладение подвижными играми с правилами;  

- обеспечения развития адаптационно-компесаторных механизмов. 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» 
Программные коррекционно-

компенсаторные задачи 
Федеральная адаптированная образовательная программа 

дошкольного образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, стр. 236, п. 31.2 
Повышение двигательного 

потенциала и мобильности 
Федеральная адаптированная образовательная программа 

дошкольного образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, стр. 236 - 237, п. 31.3 
Поддержание 

психоэмоционального тонуса 

(бодрого состояния) ребенка с 

нарушением зрения 

Федеральная адаптированная образовательная программа 

дошкольного образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, стр. 237, п. 31.4 

Поддержание и укрепление 

здоровья (физического, 

психического и соматического) 

Федеральная адаптированная образовательная программа 

дошкольного образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, стр. 237 - 238, п. 31.5 
Развитие физической готовности к 

обучению 
Федеральная адаптированная образовательная программа 

дошкольного образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, стр. 238, п. 31.6 
Виды детской деятельности Федеральная адаптированная образовательная программа 

дошкольного образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, стр. 238 – 239, п. 31.7 

 
2.1.3. Перечень необходимых для воспитательно- образовательного процесса 

методических пособий (в соответствии с ФАОП п.12-37, стр 81-460)  

 
2.1.4. Взаимодействие  педагогических работников с детьми, особенности 

образовательной деятельности разных видов и культурных практик ( в соответствии с 

ФАОП стр 460, п.38) 

          Взаимодействие взрослых со слепыми и слабовидящими  детьми является важнейшим 

фактором развития ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. 

С помощью взрослого 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), приобретения культурных умений при взаимодействии с взрослыми и в 

самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом овладения 

культурными практиками. 
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             Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 
какой он есть, и вера в его способности. Взрослый 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. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая 

достоинства ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений с взрослыми и другими детьми. 

            Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

различных позитивных качеств.  

         Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и другим 

людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает 

чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку 

самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед 

трудностями, а настойчиво ищет пути их преодоления. 

          Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые 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 взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком 

моральных норм. 

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

взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или иного 

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

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

чувства ответственности за свой выбор. 

         Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 

своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

         Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 

проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

         Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из 

общения с взрослыми и переносит его на других людей. 

          В дошкольных группах созданы условия, обеспечивающие позитивные, 

доброжелательные отношения между детьми, в том числе принадлежащими к разным 

национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими 

различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья. 

        Характер взаимодействия с другими детьми обусловлен возрастными особенностями 

детей. е. Меняется характер игровой деятельности, велика роль тех, кто обеспечивает 

содержание игры на равных. Дети учатся договариваться о ролях, разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками, работать в группе сверстников. 

Важно понимать, что навык взаимодействия формируется постепенно, когда детей раннего и 

младшего дошкольного возраста объединяют в хороводы, подвижные и сюжетно-ролевые 

игры. Детей учат умению общаться со сверстниками при организации игр-драматизаций, 

театрализованных игр, учат культуре общения при создании специальных ситуаций. 

          Детей с нарушением зрения отличает трудность актуализации, полученных в 

совместной деятельности норм общения, обусловленная снижением ориентировочной 

деятельности, поэтому создается вариативная развивающая среда, в которой ребенок 

получит возможность овладеть культурными средствами взаимодействия; ему будет оказана 

поддержка при организации игровой деятельности и вхождении в коллектив сверстников. 

Полноценное взаимодействие со сверстниками может быть обеспечено через включение 

ребенка в разнообразные виды деятельности, способствующие развитию мышления, речи, 
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общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-
эстетического развития детей. 

          Система отношений ребенка к окружающему строится на обеспечении эмоционального 

благополучия через общение с взрослыми, детьми, уважительное отношение к каждому 

ребенку, к его чувствам и потребностям. 

           Немаловажной является поддержка индивидуальности и инициативы детей через 

создание условий для свободного выбора детьми деятельности, создание условий для 

принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; поддержка детской 

инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, 

проектной, познавательной). 

         Формирование взаимодействия ребенка с окружающим миром, становление «Я»-

концепции осуществляется в совместной со взрослым и детьми деятельности, в 

непосредственно-организованной и самостоятельной деятельности. Взрослым необходимо 

создать для этого специальные условия, обеспечивающие включение детей сначала в 

отобразительные, а затем в сюжетно-ролевые игры; подготовить условия для 

познавательной, двигательной активности детей, для их включения в экспериментирование.            

Немаловажным является и организация уединения ребенка, предоставления ему 

возможности побыть, поиграть одному. 

         Система отношений слепого ребенка к миру к другим людям, к себе формируется через 

воспитание у него уважения к правам и обязанностям другого человека, любовь к Родине, 

близким, воспитание трудолюбия, ценностное отношение к собственному здоровью и 

здоровью окружающих, к природе. 

         Значимым в данной системе отношений является формирование у ребенка 

самостоятельности, самооценки, понимания своей индивидуальности. 

Учитывая, что у детей с нарушением зрения самооценка чаще всего занижена, в результате 

страдает включение ребенка в различные виды деятельности, в дошкольных группах  

обеспечивается поддержка ребенка тифлопедагогом, педагогом-психологом. 

         Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. Совместная игра 

воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение 

детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры.  

       Ситуации общения и накопления положительного социально- эмоционального опыта 

носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. 

Такие ситуации могут быть реально- практического характера (оказание помощи малышам, 

старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального 

характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных 

проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с 

личным опытом детей.  

        В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 

участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы украшаем 

детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а 

могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать 

разрешению возникающих проблем.  

        Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 

знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например: 

занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), 

просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного 

уголка или библиотеки, игры и коллекционирование. Результатом работы в творческой 
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мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов 
путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и 

пр.  

         Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности 

(умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать 

по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи. 

         Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. В детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных 

игр», музыкальные и литературные досуги. Организация досугов в соответствии с 

интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг 

организуется как кружок. Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.  

                2.1.5.   Способы и направления поддержки детской инициативы 

                        (в соответствии с ФОП стр.157 п.25, ФАОП стр. 461 п.38) 

         Под познавательной детской инициативой понимается процесс решения задачи, 

который основан на поиске вариантов решения проблемной ситуации, предлагаемой самим 

ребенком. Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, 

необходимым условием его развития, которая закладывает фундамент и дает перспективы 

роста интеллектуального, творческого потенциала ребенка. Для того, чтобы познавательная 

деятельность детей приобрела осмысленность и развивающий эффект в учреждении созданы 

условия, необходимые для развития познавательно-интеллектуальной активности детей, 

учитывающие следующие факторы: 

       - Развивающая предметно-пространственная среда разнообразна по своему содержанию, 

насыщена (обеспечена возможность для активного исследования и решения задач, имеются 

современные материалы – конструкторы, наборы для экспериментирования и др.)  

       - Содержание развивающей среды учитывает индивидуальные особенности и интересы 

детей конкретной группы. - Воспитатель регулярно предлагает детям вопросы, требующие 

не только воспроизведения информации, но и мышления.  

       - Воспитатель организует обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки 

зрения по одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения; строит 

обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход дискуссии.  

       - В группе преобладает демократический стиль общения воспитателей с детьми. 

Воспитатель помогает детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях, организовать 

дискуссию, предлагает дополнительные средства (двигательные, образные, в т.ч. наглядные 

модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу. 

       - Воспитатели и родители развивают умения детей осуществлять выбор деятельности и 

отношений в соответствии со своими интересами. 

       - Родители в курсе всего, что происходит в жизни ребенка: чем он занимался, что нового 

узнал, чем ему нужно помочь в поиске нового и т.д. Разнообразие способов, форм и методов 

организации детской познавательной активности включает в себя: картосхемы, алгоритмы, 

модели обследования предмета, мнемотаблицы, рабочие листы, моделирование ситуаций с 

участием персонажей, индивидуально-личностное общение с ребенком, поощрение 

самостоятельности, побуждение и поддержка детских инициатив во всех видах 

деятельности, оказание поддержки развитию индивидуальности ребенка.  

      Эффективные формы работы для поддержки детской инициативы следующие: 

       1. познавательные занятия с проблемной ситуацией;  

       2. проектная деятельность;  

       3. совместная исследовательская деятельность взрослого и детей - опыты и 

экспериментирование;  

       4. наблюдение и элементарная трудовая деятельность в уголке природы;  
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     5. совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов 
рукотворного мира и живой природы;  

     6. самостоятельная деятельность детей в центрах развития. 

Способы поддержки детской инициативы 

Социально- коммуникативное развитие 

- Развитие в сюжетно-ролевой игре функциональной проекции: использование предметов 

заместителей; игрушек-предметов для оперирования, моделей и др.  

- Создание условий для развития ролевой проекции: изменение игровой обстановки, 

персонажей игры, сюжета; их комбинирование  

- Стимулирование совместных игр детей;  

- Использование маркеров игрового пространства;  

- Использование современных педагогических технологий: интерактивные; ИКТ; 

 - Чтение художественной литературы;  

- Анализ проблемных ситуаций;  

- Беседы на этические, нравственные темы;  

- Просмотр и обсуждение телепередач, фото, иллюстраций, видеофильмов;  

- Участие в проектной деятельности;  

- Организация экскурсий, встреч с интересными людьми различных профессий;  

- Создание условий для приобретения опыта собственной трудовой деятельности: 

поручения, дежурства и др. Организация разновозрастного взаимодействия; 

Познавательное  развитие 

Использование современных педагогических технологий: проблемного обучения, 

информационных, ЗОЖ и др.  

- Проведение опытов, экспериментов,  

- Использование алгоритмов, моделей, макетов, маршрутных карт  

- Целевые прогулки и экскурсии  

- Сбор и создание коллекций  

- Ведение дневников наблюдений, заполнение журналов исследователя  

- Участие в викторинах, конкурсах, КВН; олимпиадах и др.  

- Использование маршрутных игр, игр-путешествий;  

- Решение проблемных ситуаций, заданий, выполнение проектов,  

- Эвристическая беседа; выдвижение гипотез;  

- Конструирование: по образцу, по схемам, по замыслу 

Художественно- эстетическое  развитие 

Формы сопровождения индивидуального развития детей (портфолио, индивидуальные 

занятия, индивидуальное сопровождение в рамках образовательной деятельности);  

Формы организации внутригруппового взаимодействия (проекты, экскурсии, 

познавательные беседы и развлечений, музыкальные викторины, конкурсы, музыкально-

художественные мастерские, мастер-классы, музыка в режиме дня, праздники и 

развлечения),  

Формы организации одновозрастного взаимодействия (совместноемузыцирование 

творческих детских коллективов (ансамбли, дуэты, оркестры, музыкальные игры - 

импровизации и пр.) 

Речевое развитие 

Создание условий для экспериментирования со словом, в том числе ис с ипользованием 

авторских универсальных интерактивных дидактических пособий;  Самостоятельная 

деятельность в книжном уголке Центры; книгоиздательсва в старших и подготовительных 

группах (оформление детьми собственного речевого творчества в форме книжек—

малышек, речевых газет, рекламных плакатов и т.п.) 

Организация и проведение фольклорных ярмарок, календарно-экологических, обрядовых, 

развлечений «Неделя красивой речи» (в летний период );  

Конкурсы чтецов, конкурсы речевого творчества  

Разнообразные формы интегрированной деятельности: проектная деятельность социальные 
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акции, театрализованная деятельность. 

Физическое развитие 

Участие в спортивных праздниках, развлечениях, олимпиадах;  

Участие в совместных с родителями соревнований;  

Создание ПРС: «Наши рекорды», «Копилка подвижных игр» и т.п.  

Использование схем, алгоритмов, пиктограмм при выполнении разных видов движений и 

подвижных игр и игр спортивного характера; 

Использование нетрадиционного физкультурного оборудования ; 

Использование маршрутных игр, игр-путешествий. 

 

3-4 года  
Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и продуктивная 

деятельность. Для поддержания инициативы ребенка 3-4 лет взрослым необходимо: 

создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка; 

рассказывать детям о из реальных, а также возможных в будущем достижениях; отмечать и 

публично поддерживать любые успехи детей; всемерно поощрять самостоятельность детей и 

расширять еѐ сферу; помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных 

целей; способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное 

ощущение возрастающей умелости; в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо 

относится к затруднениям ребенка, позволять действовать ему в своем темпе; не критиковать 

результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить критику исключительно 

результатами продуктивной деятельности, используя в качестве субъекта критики игровые 

персонажи; учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; уважать и ценить 

каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и недостатков; создавать в 

группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявлять любовь ко 

всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и теплые слова для 

выражения своего отношения к каждому ребенку, проявлять деликатность и терпимость; 

всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в творческой игровой и 

продуктивной деятельности. 

 4-5- лет  
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 

познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, игровая 

деятельность со сверстниками. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относится к их 

попыткам внимательно, с уважением; обеспечивать для детей возможности осуществления 

их желания переодеваться и наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе 

набор атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а также технические средства, 

обеспечивающие стремление детей петь, двигаться, танцевать под музыку; создавать 

условия, обеспечивающие детям возможность конструирование различных материалов себе 

"дом", укрытие для сюжетных игр; при необходимости осуждать негативный поступок 

ребенка с глазу на глаз, но не допускать критики его личности, его качеств; не допускать 

диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; обязательно участвовать в играх детей по их 

приглашению (или при их добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного 

участника, но не руководителя игры. Руководство игрой проводить опосредованно (прием 

телефона, введения второстепенного героя, объединения двух игр); привлекать детей к 

украшению группы к различным мероприятиям, обсуждая разные возможности и 

предложения; побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого; привлекать детей к планированию 

жизни группы на день, опираться на их желание во время занятий; читать и рассказывать 

детям по их просьбе, включать музыку. 

 5-6 лет  
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном возрасте 

является внеситуативно – личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также 
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информационно познавательная инициатива. Для поддержки детской инициативы взрослым 
необходимо: создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; уважать индивидуальные 

вкусы и привычки детей; поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; 

обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, 

которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу) создавать условия для 

разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; при необходимости 

помогать детям в решении проблем организации игры; привлекать детей к планированию 

жизни группы на день и на более отдаленную перспективу. Обсуждать совместные проекты; 

создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, познавательной 

деятельности детей по интересам.  

6-8 лет  
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является научение, 

расширение сфер собственной компетентности в различных областях практической 

предметности, в том числе орудийной деятельности, а также информационная 

познавательная деятельность. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием 

его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта 

деятельности; спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, которые испытывали 

при обучении новым видам деятельности; создавать ситуации, позволяющие ребенку 

реализовать свою компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить его 

добиваться таких же результатов сверстников; поддерживать чувство гордости за свой труд и 

удовлетворение его результатами; создавать условия для различной самостоятельной 

творческой деятельности детей по их интересам и запросам, предоставлять детям на данный 

вид деятельности определенное время; при необходимости помогать детям решать проблемы 

при организации игры; проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с 

учетом интересов детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения; - 

презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам (концерты, 

выставки и др 

 

2.1.6. Взаимодействие педагогического коллектива с родителями (законными 

представителями) обучающихся. 

(Федеральная адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, стр. 465 - 467 , п. 39.2.) 

          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. 

         Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной интеграции             

обучающихся с ОВЗ, 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 
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 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 (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, 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 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 
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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 детского сада 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) 

 

        Нетрадиционные формы организации сотрудничества педагогов и родителей. 

Реальное участие родителей в 

жизни детского сада 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

1-3 раза в год 

По мере необходимости 

В создании условий -помощь в создании предметно- 

развивающей среды; 

-оказание помощи в ремонтных 

работах; 

Постоянно ежегодно 

В управлении 

 

- участие в работе Совета 

родительской общественности 

По плану 

В просветительской деятельности, 

направленной на 

повышение педагогической 

культуры, расширение 

информационного поля родителей 

-наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки, памятки); 

-создание странички на сайте; 

-консультации, 

-распространение опыта 

семейного воспитания; 

-родительские собрания; 

Обновление постоянно 

 

 

 

 

 

В воспитательно- 

образовательном процессе, 

направленном на   установление 

сотрудничества и партнерских  

отношений с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное пространство 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

-Выставки совместного 

творчества. 

-Совместные праздники, 

развлечения. 

-Участие в творческих 

выставках, смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с родителями в 

рамках проектной деятельности. 

1 раз в год 

1 раз в квартал 

по плану 

1 раз в квартал 

Постоянно по годовому 

плану 

 

 

2.2. Вариативные форм , способы, методы и средства реализации программы 

(с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников с ОВЗ, специфики и 

образовательных потребностей  и интересов ФОП, стр 83 п.23.6,23,7,23,8) 

 

Современные методы образования дошкольников. 
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Название метода 

 

Определение метода 

 

Рекомендации по их применению 

Методы по источнику знаний  
 

Словесные  Виды: рассказ, объяснение, беседа  Словесные методы позволяют в 

кратчайший срок передать 

информацию детям 

Наглядные  Группы наглядных методов: метод 

иллюстраций и метод демонстраций. 

Наглядные методы используются во 

взаимосвязи со словесными и 

практическими методами обучения.  

Метод иллюстраций предполагает 

показ детям иллюстративных пособий: 

плакатов, картин, зарисовок на доске и 

пр. Метод демонстраций связан с 

показом мультфильмов, диафильмов, 

слайдов, видеофильмов и т.д  

Практические  
 

Практические методы обучения 

основаны на практической 

деятельности детей и формируют 

практические умения и навыки. 

Упражнения могут проводиться не 

только в организованной 

образовательной деятельности, но и в 

самостоятельной деятельности. 

Методы по характеру образовательной деятельности детей  
 

Информационно-

рецептивный  

Воспитатель обогащает готовую 

информацию; дети воспринимают, 

осознают и фиксируют в памяти.  

Один из наиболее экономных способов 

передачи информации. Однако 

использование умений и навыков в 

новых изменившихся условиях 

затруднено.  

Репродуктивный  Метод состоит в многократном 

повторении способа деятельности 

детей по образцу воспитателя.  

Деятельность воспитателя заключается 

в разработке и сообщении образца, а 

деятельность детей- в выполнении 

действий по образцу. Использование 

умений и навыков в новых или 

изменившихся условиях затруднено.  

Частично-

поисковый  

Воспитатель расчленяет проблемную 

задачу на подпроблемы, а дети 

осуществляют отдельные шаги 

поиска ее решения.  

Каждый шаг предполагает творческую 

деятельность, но целостное решение 

проблемы пока отсутствует.  

Исследовательский  В основе исследовательской 

деятельности лежит познавательный 

интерес. Воспитатель создает 

условия для удовлетворения 

интереса ребенка.  

В процессе образовательной 

деятельности дети овладевают 

способами познания, прогнозирования, 

предвосхищения событий, способности 

к самостоятельной постановке 

вопросов.  

Активные методы  Активные методы предоставляют 

детям возможность обучаться на 

собственном опыте. В группу 

активных методов образования 

входят дидактические игры- 

специально разработанные игры, 

моделирующие реальность и 

приспособленные для целей 

обучения.  

Активные методы обучения 

предполагают использование в 

образовательном процессе 

определенной последовательности 

выполнения заданий: начиная с анализа 

и оценки конкретных ситуаций, 

дидактических игр. Активные методы 

должны применяться по мере их 

усложнения.  

 

                 Современные технологии в образовательном процессе 

            Проектная деятельность-это целенаправленная деятельность с определенной целью, 

по определенному плану для решения поисковых, исследовательских, практических задач по 

любому направлению содержания образования. В воспитательно-образовательном процессе 

проектная деятельность носит характер сотрудничества, в котором принимают участие дети, 

педагоги, родители, а также представители социума. В проектной деятельности происходит 

развитие и обогащение социально-личностного опыта детей посредством включения их в 

сферу межличностного взаимодействия.  
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             Проблемно-поисковая (исследовательская) деятельность- формирование у 
дошкольников способности к исследовательскому типу мышления. Воспитатель создает 

педагогическую проблемную ситуацию, требующую исследования и разрешения. Дети с 

помощью педагога или самостоятельно решают проблему. Использование этой технологии 

позволяет ребенку наблюдать и познавать такие свойства и связи, которые недоступны 

непосредственному восприятию в повседневной жизни (свойства магнита, светового луча, 

движение воздуха, агрегатное состояние воды и др.).  

Экспериментирование, элементарные опыты помогают детям осмыслить явления 

окружающего мира, расширить кругозор, понять существующие взаимосвязи. У детей 

развивается наблюдатель элементарные аналитические умения, стремление сравнивать, 

сопоставлять, высказывать предположение, аргументировать выводы.  

практикуются следующие виды исследовательской деятельности:  

              Практическое экспериментирование и исследовательские действ направлены на 

постижение всего многообразия окружающего мира посредством реальных опытов с 

реальными предметами и их свойствами. Благодаря практическому экспериментированию 

дети могут определять плавучесть предметов, свойства вода и луча света, свойства магнита и 

пр.  

               Умственное экспериментирование, в отличие от практической формы 

осуществляется только в мысленном плане (в уме). Умственные исследования 

осуществляются с помощью поисков ответов на поставленные вопросы, разбора и решения 

проблемных ситуаций.  

              Социальное экспериментирование, актуализируется в старшем дошкольном 

возрасте. Своеобразным объектом изучения и эксперимента становятся отношения ребенка 

со своим социальным окружением: сверстниками, друг детьми (более младшими или более 

старшими), детьми противоположного пола, с взрослыми (педагогами и близкими).  

Для исследовательской деятельности используются доступные и интересные детям 

старшего дошкольного возраста типы исследования:  

- опыты (экспериментирование) — освоение причинно- следственных связей и отношений;  

- коллекционирование (классификационная работа) — представляет собой собирание 

однородных предметов: книг, почтовых марок, игрушек, предметов быта целевого 

назначения, предметов старины или искусства, образ определенного производства и многое 

другое.  

- путешествие по карте — освоение пространственных схем и отношений (представления о 

пространстве мира);  

- путешествие по «реке времени» — освоение временных отношений (представления об 

историческом времени — от прошлого к настоящему).  

Создавая проблемные ситуации, мы побуждаем детей выдвигать гипотезы, делать выводы, 

приучаем не бояться допускать ошибки. Очень важно, чтобы ребенок почувствовал вкус к 

получению новых, неожиданных сведений об окружающих его предметах и явлениях. 

Погружение детей в проблемно – поисковую деятельность начинается с младшего 

дошкольного возраста.  

            Технология проблемно-игрового обучения - создание проблемно игровых ситуаций, 

организация активной самостоятельной деятельности детей по их разрешению. Технология 

способствует развитию мыслительных способностей и личностных качеств ребенка в 

условиях эмоционального комфорта. Активно используется во всех возрастных группах.  

             Игровые технологии - методы и приемы организации педагогического форме 

различных педагогических игр с четко поставленными целями обучения и 

соответствующими им педагогическими результатами. В игре создаются благоприятные 

условия для развития воображения, речи, элементов логического мышления, формирования 

способностей производить действия в умственном плане. Эти технологии - одни из самых 

эффективных в развитии детей дошкольного возраста. Используются во всех возрастных 

группах.  

             Метод моделирования- процесс создания модели (образца) объекта познания или 

(явления) или использование имеющейся модели. В ней в отличие от самого объекта более 
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выпукло представлены свойства и связи. Использование модели позволяет в удобное время и 
необходимое число раз производить различные действия, чтобы понять и освоить 

образовательное содержание. В основе моделирования лежит процесс замещения реальных 

объектов познания условными предметами или изображениями. Элементы данного метода 

используются, начиная с младших групп, однако, более системно, используется с детьми 

старшего дошкольного возраста  

                 Интегрированное обучение . Использование интеграции детских видов 

деятельности наравне с интеграцией содержания образовательных областей позволяет детям 

воспринимать окружающий мир целостно, что соответствует их возрастным особенностям. 

Образовательный процесс становится интересным и содержательным. Комплексное 

воздействие образовательных компонентов на восприятие детей значительно эффективнее и 

наиболее целесообразно по сравнению с изолированным влиянием отдельных компонентов. 

Интеграция пронизывает все структурные составляющие образовательного процесса:  

- реализация целей и задач воспитания и развития личности на основе формирования 

целостных представлений об окружающем мире;  

- установление межвидовой и внутривидовой интеграции - связей между образовательными 

областями и внутри образовательной области (интеграция видов деятельности в 

образовательной области);  

- построение системы применяемых методов и приемов в организации образовательной 

работы;  

- обеспечение взаимосвязи и взаимопроникновения видов детской деятельности и форм их 

организации как совместной деятельности взрослого и детей, так и самостоятельной 

деятельности детей.  

             Здоровьесберегающие технологии обеспечивают ребенку сохранение физического и 

психического здоровья, формирование у него необходимых знаний, умений, навыков по 

здоровому образу жизни.  

          Медико-профилактические технологии направлены на сохранение здоровья детей под 

руководством медицинского персонала, на профилактические мероприятия, обеспечения 

контроля за питанием детей и здоровьесберегающей среды в дошкольных группах. 

       Физкультурно-оздоровительные технологии направлены на физическое развитие, 

развитие физических качеств и закаливания (технологии В.Г. Алемовской, А.Н. 

Стрельниковой, М.Д. Маханевой, Л.Д. Глазыриной).  

         Технологии обучения здоровому образу жизни: психогимнастика (М.И. Чистяковой); 

пальчиковая гимнастика (М.С. Рузиной), коррекционная (Н.Н. Ефименко).  

          Технологии социально-психологического благополучия (технологии психолого -

педагогического сопровождения развития ребенка впедагогическом процессе) обеспечивает 

психическое и социальное здоровье ребенка (Е.О.Смирновой) 

 

                     2.3. Коррекционная программа 
          Программа коррекционно-развивающей работы с детьми, описывающая 

образовательную деятельность по коррекции нарушений развития обучающихся с 

нарушениями зрения  

       2.3.1. 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 



62 
 

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 предметнопространственной 

организации для дальнейшего осуществления предметной деятельности; формирование 

пространственных 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.  

                          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". 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, изпод", 

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

"рассыпь - собери".  

          Развитие умений, обогащение опыта выполнения действий пальцами рук с мелкими 

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

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

"проталкивание", "перемещение" мелкого предмета указательным пальцем; умений 

пальцами (двумя, тремя, щепотью) захватывать, удерживать, пересыпать крупы, горох, 

фасоль:  

           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, 
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брать предмет, передвигаться): впереди или сзади, перед или за, слева или справа, над или 
под, рядом, около. Развитие способности дифференцировать правое и левое. Развитие 

первичных умений предметно-пространственной ориентировки с использованием карты-

обозрения и карты-пути в знакомых пространствах (кабинет, групповая, участок). Развитие 

восприятия пространства. Развитие способности создавать концепцию отражаемого 

пространства на полисенсорной основе с актуализацией и обогащением проприоцептивных 

ощущений его трехмерности. 

                       Развитие слухового пространственного восприятия: 

          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. 

 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) 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. Развитие 

первичных умений предметно-пространственной ориентировки с использованием карты-

обозрения и карты-пути в знакомых пространствах (кабинет, групповая, участок). Развитие 

восприятия пространства. Развитие способности создавать концепцию отражаемого 

пространства на полисенсорной основе с актуализацией и обогащением проприоцептивных 

ощущений его трехмерности.  
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                 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.  

            Развитие умений поиска и подбирания предметов: с развитием слухо-двигательных 

связей (рука или руки направляются точно в сторону звука от упавшего предмета), 

слухоосязательных 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) 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, большойсредний-

маленький, большой-меньше-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 
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точку, сравниваются ощущения (мышечные) двух рук с определением, какая выше, какая 
ниже.  

          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. Развитие способности к использованию обоняния как источника 

информации о предметах, явлениях: развитие обонятельной чувствительности, 

формирование первичных представлений о запахах, их предметно-объектной отнесенности 

(источники); формирование целостной картины мира с актуализацией использования 

обоняния для познания и ориентировки в действительности (улица, помещение). 

           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.  

Развитие образов восприятия предметов, формирование связи "целое - часть", умений их 

устанавливать.  

Формирование алгоритма осязательного обследования объемного предмета двуручным 

способом (координированные движения двух рук):  

        1. Первый этап. Первичные ориентировочные действия (действия ощупывания) по 

предмету с выделением точки (край) начала целенаправленного восприятия и фиксацией 

пальцев на нем (обхватывающее положение кистей). Уточнение материала и (или) фактуры, 

цвета. Выполнение прослеживающих движений кистей рук (разомкнутые пальцы и ладони 

слегка касаются поверхности) по поверхности предмета с отражением его протяженности, 

объемности, конструкции в одну и в другую стороны и точным обозначением (называнием) 

предмета.  

       2. Второй этап. Выделение и детальное обследование основных частей с их 

обозначением и установлением логических и пространственных связей между целым и 

частью, между частями. Уточнение особенностей формы, величины.  

         3. Третий этап. Выделение мелких деталей на крупных частях предмета (одна рука 

тактильно локализует крупную часть, пальцы другой выполняют 

ориентировочнопознавательные действия) с обозначением и установлением логических и 

пространственных связей между целым и частью, между частями и точным их обозначением, 

уточнением назначения. Уточнение особенностей форм, величины, фактуры. 

         4. Четвертый этап. Повторное целостное восприятие протяженности и структуры 

предмета. Оценка ощущений. Формирование алгоритма обследования предмета с развитием 

представлений: целостного полимодального образа и его осмысления, развитием 

родовидовых связей.  

                  Учить познавать предмет с опорой на алгоритм:  

          1) знакомство (или опознание) объекта на основе осязания и осмысления структуры 

образа (основных частей). Определение особенностей формы, величины, пространственных 

характеристик частей и деталей, других чувственно воспринимаемых особенностей. 

Обозначение предмета. Отнесение его к родовой группе предметов;  

          2) восприятие, определение, материала, из которого состоит предмет, осмысление их 

логических связей с уточнением назначения предмета;  

          3) восприятие звуковых свойств предмета, звуков действий с ним как опознавательных 

признаков;  
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           4) актуализация тактильных ощущений с характеристикой поверхности, температуры,          
целостности поверхностей частей и деталей предмета с определением опознавательных, 

уточнением отличительных признаков предмета; 

           5) актуализация обонятельных впечатлений с определением опознавательных, 

уточнением отличительных признаков предмета;  

         6) обобщение чувственного познания предмета с категоризацией образа;  

         7) определение назначения предмета. Раскрытие действий и способов использования 

предмета, действий с его частями;  

        8) обогащение чувств: различение на ощупь бумаги и ткани, разных видов бумаги, 

разных видов тканей; восприятие жидкостей разной консистенции руками; различение 

вибраций, развитие их осмысленности. Развитие опыта объединения восприятий разных 

модальностей.  

       Развитие первичных умений создавать концепцию пространства общения. Развитие 

представлений, расширение знаний о внешнем облике человека (пол, возраст, занятия).         

Совершенствование схемы тела.  

Формирование представлений о мимических и пантомимических выражениях базовых 

эмоций, развитие умений их воспроизводить, расширение знаний о социальных ситуациях 

проявления их человеком. 

 Развитие мимической подвижности лица: надувание и (или) втягивание щек, вытягивание и 

(или) растягивание губ, поднимание и (или) опускание бровей, гримасы. Формирование 

первичных представлений об акустическом облике. Формирование первичных 

представлений о пространственной организации ситуации общения в зависимости от его 

цели, развитие представлений о жестах, позах человека (естественная, ситуативная: рабочая, 

эмоциональная). Развитие представлений о положениях и движениях тела, головы, рук для 

принятия позы. 

 Развитие ритуальных действий общения.  

Развитие первичных представлений об информативности смеха.  

Развитие пространственной ориентировки на слух в ситуации общения в группе субъектов 

общения.  

  Подготовка к освоению рельефно-точечного шрифта, письму и чтению по системе 

Брайля: 

  развитие праксиса рук:  

 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 тактильных ощущений подушечек пальцев, повышение тактильной 

чувствительности к различению рельефных точек, их комбинаций.  

Развитие умений, обогащение опыта прослеживания рельефных линий разных форм: 

 1. Формирование образов букв, умений их воспроизведения на колодке шеститочия. 

 2. Формирование представлений о приборе Брайля, умений ориентироваться в нем, 

правильно располагать, вставлять бумагу, фиксировать ее, выполнять действия грифелем.                    

Развитие остаточного зрения.  

Первый уровень:  

1. Актуализация врожденных зрительных реакций и их автоматизация. Обогащение опыта 

реагирования на визуальные стимулы разной модальности, специально привнесенные и 

находящиеся в поле зрения ребенка. Повышение подвижности глаз с использованием приема 

циклодукции. Выработка содружественных движений глаз и головы при реакции на 

зрительный стимул, находящийся на границе поля зрения и за его пределами: горизонталь, 

вертикаль.  
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2. Развитие контрастной чувствительности в реагировании на меняющиеся контрасты: 
обогащение опыта фиксации светлого пятна на темном фоне и темного пятна на светлом 

фоне. Обогащение опыта эмоционального реагирования на стимулы разной модальности.  

3. Обеспечение возникновения зрительно-моторной координации в системе "глазрука": 

способствовать зрительной фиксации объекта, захваченного рукой (руками). Обогащение 

опыта реагирования на изменение местоположения стимула в микропространстве "чуть шире 

поля взора". Обогащение опыта зрительных ориентировочных действий при отражении двух 

стимулов, расположенных в поле взора на расстоянии друг от друга. Обогащение опыта 

фиксации и слежения за световым стимулом, движущимся в глубину: приближение, 

отдаление. 

 4. Обогащение опыта реагирования на изменение цвета стимула. Обогащать опыт фиксации 

предметов из разного положения: в положении лежа на спине, животе, боку; сидя, стоя. 

Обогащение опыта восприятия лиц, опыта имитации их мимических движений. 

5. Активизация зрительных реакций: зрачковой реакции, защитной реакции, поворот глаз и 

головы к источнику света, и мигательного рефлекса.  

6. Развивать слежения за перемещением объекта. Способствовать выработке 

содружественных движений глаз и головы при реакции на зрительный стимул, находящийся 

на границе поля взора и за его пределами: движения стимула по горизонтали, вертикали, 

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

на перемещение стимула в поле взора и опыта поиска зрительного стимула, изменяющего 

свое местоположение в микропространстве. Способствовать выработке постоянной 

фиксации с прослеживанием медленно перемещающегося в пространстве объекта. 

Обогащение опыта ребенка прослеживать предметы из разных положений: лежа, сидя, стоя. 

Обогащение опыта слежения за движением собственных рук. Развитие способности 

прогнозирования движения цели (объекта) и обогащение опыта в организации движений глаз 

так, чтобы объект постоянно оставался в зоне фиксации. Упражнять в зрительном поиске 

спрятанной на глазах игрушки. Способствовать развитию аккомодации. Расширять поле 

обзора при выполнении поисковых действий. Обогащать опыт эмоциональной отзывчивости 

на приближающийся стимул, значимый для ребенка. Обогащать опыт локализации 

контрастных общему фону объекта его деталей (глаза у куклы). Развивать ориентировочные 

действия при отражении двух стимулов, находящихся на расстоянии друг от друга, и 

расположенных в поле зрения, на его границе или за его пределами. Обогащать опыт 

реагирования на перемещающийся по горизонтали объект в поле взора.  

7. Обогащать опыт обнаружения и локализации знакомого объекта (погремушки), 

попадающего в поле взора с разных сторон, побуждение к эмоциональному реагированию: 

интерес, удивление на ситуацию.  

8. Обогащать опыт фиксации и отражения объектов, имеющих в своей структуре две 

составляющие части, заметно отличающиеся друг от друга. Продолжать обогащать опыт 

слежения за перемещающимся объектом. Развивать способность прогнозирования появления 

стимула в определенной области поля зрения. Обогащать опыт слежения за перемещением 

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

сторону стимула.  

9. Развивать конвергентно-дивергентные движения глаз, обогащая опыт попеременного 

перевода взора с объекта на объект, расположенных друг за другом в глубине пространства 

на расстоянии от глаз и друг от друга, обеспечивающий возможность зрительного 

отражения, своими отличительными признаками привлекающий зрительное внимание 

ребенка.  

10. Развитие опыта цветоразличения (реагирование): действиях игрушками, элементами 

которых выступают цветные огоньки, восприятие цветных огоньков в сенсорной комнате. 

Развитие остаточного зрения.  

Второй уровень:  
1. Продолжать развивать фиксацию взора, увеличивая ее длительность; подвижность глаз; 

способность прослеживать перемещающийя на близком расстоянии от глаз в пространстве 

взора объект (расстояние от глаз 40 - 50 см).  
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2. Развивать зрительную реакцию на световые и цветовые стимулы: насыщенные желтый, 
оранжевый, красный, зеленый цвета; обогащать опыт цветоразличения: обогащать опыт 

реагирования на двухцветные (части и полярные по тону или светлот) протяженные в 

пространстве, но не выходящие за границы поля зрения предметы. 

 3. Побуждать к зрительным поисковым действиям и способствовать эмоциональному 

реагированию на стимулы (бывшие в опыте зрительного различения ребенка) в виде их 

схватывания и захвата. Обогащать опыт поискового поведения: дотягивание до предметов и 

схватывание.  

4. Развивать непрерывное взаимодействие зрительно-моторной системы, добиваясь 

достаточно точного движения руки к предмету. 

5. Развивать функциональные механизмы предметности и константности восприятия 

игрушек и простых по форме предметов ближайшего окружения. Обогащать опыт 

восприятия игрушек, действуя с ними в разных предметно-пространственных условиях. 

Учить узнавать предметы: развивать умение переводить взор с целого на часть, с части на 

часть по показу и называнию педагогическим работником. Обогащать опыт узнавания 

предметов независимо от их расстояния до глаз, ориентации, месторасположения, статико-

динамического состояния.  

6. Развивать ориентировочную реакцию на обращения: "Где мяч?", "Где мишка?". Учить 

переводить взор с одного объекта на другой с целью сравнения его по внешним признакам. 

Обогащать двигательный опыт освоения пространства на основе и под контролем зрения. 

Развивать действия по перемещению предметов в разных направлениях по горизонтали, 

вертикали и разных глубинных зонах: близко или далеко. Обогащать опыт перемещения 

руки вперед или назад между двумя предметами, имеющими протяженность, для достижения 

цели схватить предмет. Развивать ориентировочную реакцию на обращение: "Протяни руку 

и возьми..."  

7. Развивать праксис: способствовать накоплению опыта практической и познавательной 

деятельности с предметами на основе зрительно-осязательного способа восприятия. 

Обогащать опыт манипуляций с предметами, игрушками, имеющими четкую простую форму 

контура и размер, доступный для захвата двумя руками. Обогащать опыт схватывания, 

захвата-отпускания, перекладывания из руки в руку; перешагивания препятствия, отбивания 

мяча рукой (руками), ногой. Обогащать опыт зрительного поиска и нахождения полу 

знакомого предмета, находящегося в поле видимого обзора, для освоения функциональных 

действий с ними. Поощрять и обогащать опыт эмоционального реагирования на яркий, 

активизирующий и удерживающий взор предмет, проявлять интерес к манипулировани 

 8. Обогащать опыт успешной регуляции хватательных и локомоторных актов с ориентацией 

и выделением пространственных свойств предметов: формы, величины, ориентации в 

пространстве.  

9. Развивать механизмы планирования действий в зрительном пространстве и 

прогнозирования зрительных событий: продолжать развивать способность прогнозирования 

направления движения цели и обогащать опыт в организации движений глаз так, чтобы 

объект постоянно оставался в зоне фиксации. Обогащать опыт зрительного поиска 

спрятанного "на глазах" предмета. Обогащать опыт переключения внимания с одного 

объекта на другой, находящийся поблизости; переключения внимания с одного объекта на 

другой при их расположении в разных плоскостях по глубине (ближе, дальше).  

10. Развивать способность следить за движением руки педагогического работника, 

действующего рядом с ребенком. Расширять опыт связи рука-предмет, обогащение опыта 

установления связи предмет-предмет.  

11. Обогащать опыт зрительного узнавания: лиц близких и знакомых людей; предметов быта 

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

(пирамидка, куклы, мячи, машинки). Обогащать опыт узнавания предметов с фиксацией и 

ориентированием на цвет, величину.  

12. Обогащать опыт в установлении контакта "глаза в глаза" с субъектом по общению.  

13. Обогащать опыт восприятия плоскостных предметов. Обогащать опыт решения задач: на 

обнаружение - развивать способность реагировать и обнаруживать объект минимального 
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размера в соответствии со степенью нарушения зрения; на разрешение - развивать 
способность видеть расстояние между объектами; на локализацию - обогащать опыт 

реагирования на смещение одной части объекта относительно другой. Развитие остаточного 

зрения.  

Третий уровень: 

 1. Способствовать постепенной приспосабливаемости следящих движений глаз к скорости 

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

протяжении которого возможно прослеживание. Развивать инициативность движений глаз, 

обогащая опыт, менять объекты фиксации и прослеживания, сосредотачивая взгляд то на 

одном, то на другом предмете. Обогащать опыт локализации и хватания предметов как 

основы овладения пространством; отображения в действии местонахождения предмета, 

направлений и расстояний, формы и величины предмета, его веса, плотности. Развивать 

ориентировочно-исследовательские реакции на предмет и поисковое поведение - 

дотягивание до предмета и схватывание, захват при выпадении предмета из рук. Обогащать 

опыт размещения (заполнения) мелких предметов на фигурах (круг, квадрат, треугольник) с 

рельефным контуром и по цвету контрастных фону. Обогащать опыт сосредоточения взгляда 

на объекте и выбор направления движения руки и тела для схватывания объекта с разных 

сторон, справа-слева, спереди, сверху.  

2. Развивать способность к дифференциации по контрасту (темное - светлое) двух 

поверхностей одной формы и по форме - двух поверхностей одного цвета. Учить умению 

последовательно заполнять две контрастные по цвету поверхности, две поверхности разных 

форм мелкими предметами. 

 3. Учить раскладывать по горизонтали (позднее по вертикали) объекты (предметы) с 

чередованием по цвету, форме, величине с постепенным увеличением протяженности ряда. 

4. Учить выбирать и показывать объект, предмет по наглядному образцу в множестве 

других: расположен по краю множества, в центре множества, затем свободное 

расположение. Учить соотносить и опускать в прорезь квадрата - куб, круга - шар (величины 

соответствуют друг другу).  

5. Развивать умение в составлении целого предметного изображения из двух частей.  

6. Развивать умения рассматривать предметные изображения простой формы, показывать 

четко выделенные части и детали. Обогащать опыт восприятия предметных изображений 

(картинок игрушек и предметов, объектов ближайшего окружения). Формировать первичные 

обобщения и представления: обобщенные образы, шарики - кубики, предмет - его 

изображение (картинка), кошка - собака, обобщающие сенсорные понятия: красный - 

зеленый, синий - желтый, черный - белый; большой - маленький, вверху - внизу. Учить 

подбирать парные картинки по цвету. Вызывать и поддерживать интерес к цветным 

книжным иллюстрациям. 

 7. Формировать зрительные образы о собственных руках, пальцах, о собственном лице, 

облике (восприятие в зеркале).  

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

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

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

ведет глаз, когда рука обеспечивает точное глазное слежение. Обогащать опыт 

координированных движений и действий, точности и результативности предметно-

практической деятельности. 

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

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

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

Формировать зрительно-тактильно-двигательные связи в манипулятивной деятельности. 

Обогащать опыт точного схватывания, захвата, перемещения предметов разной формы, 

структуры, величины одной и (или) одновременно двумя руками; опыт захвата предмета из 

любого положения на основе пространственной ориентации в местоположении предмета и 

(или) на основе пространственной ориентации в структуре предмета. Учить выделять 



70 
 

пространственные свойства предметов (форма, величина, положение) для успешной 
регуляции хватательных и локомоторных актов.  

10. Обогащать опыт манипулирования двумя руками, выполнения подражательных 

предметных действий. Развивать способность к деятельности с несколькими предметами 

("Посади куклу на стул"); подражание действиям педагогических работников, 

прослеживание движущихся объектов  

11. Формировать умения и навыки проведения горизонтальных и вертикальных линий. 

Учить раскрашивать поверхность, ограниченную контуром. Развивать моторную память в 

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

выполнении разных видов предметно-практической и ориентировочно-исследовательской 

деятельности.  

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

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

ориентиру, величине, особенностям деталей) в меняющихся для ребенка условиях 

восприятия (опознания). Побуждать инициативность в поиске, выборе личных вещей. 

Обогащать опыт в показывании предмета в соответствии с его названием. 

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

привлекательному объекту на основе сосредоточения и удерживания взгляда на нем. 

Обогащать опыт самостоятельного, свободного преодоления (пересечения) знакомого 

пространства на основе и под контролем зрения.  

14. Вырабатывать потребность в выполнении практического действия, достижении цели: 

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

подвешенного мяча. Обогащать опыт выполнения действия с предметом на основе и под 

контролем зрения.  

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

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

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

глаза". Расширять восприятие экспрессии эмоций. Обогащать эмоциональные реакции на 

происходящее: улыбаться на улыбку других, огорчаться на отрицательную экспрессию 

окружающих.  

         Основные направления программы психокоррекции и психологического 

сопровождения: 

 1. Коррекция и развитие дефицитарных функций, психических процессов: памяти, 

мышления, воображения.  

2. Развитие мотивационно-потребностной сферы, развитие чувств в сочетании с 

преодолением ребенком аутичных черт, повышением психоэмоционального тонуса.  

3. Актуализация индивидуальных креативных образований личностного развития ребенка.  

4. Формирование концепции "Я". Основные направления программы речевого развития: 

 1. Развитие речедвигательного аппарата. Формирование умений и навыков правильного 

звукопроизношения. 

 2. Развитие коммуникативной функции речи, речевых конструкций, выполняющих 

компенсаторную функцию в условиях суженной сенсорной сферы. Формирование навыков 

диалогической речи.  

3. Развитие словаря, лексических средств выразительности речи, повышение познавательных 

возможностей. 

 4. Развитие просодической стороны речи, ее компенсаторной роли в общении. 

  

2.3.2. Описание коррекционно-образовательной деятельности в соответствии с особыми 

образовательными потребностями слабовидящих и с пониженным зрением 

(амблиопией и косоглазием, функциональными расстройствами и нарушениями 

зрения) дошкольников Коррекционно-развивающая программа "Развитие зрительного 

восприятия" (коррекционно-развивающая деятельность тифлопедагога) 
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         Цель педагогической деятельности: актуализация функционального потенциала с 
повышением у ребенка зрительных возможностей, развитие точности, 

дифференцированности, осмысленности зрительного восприятия с формированием полных, 

целостных и детализированных образов, совершенствованием умений и навыков зрительного 

поведения, формирование основ охраны нарушенного зрения.  

         Организационно-методические подходы (рекомендации) к развитию зрения и 

зрительного восприятия у дошкольников. Основой организации и выбора методов 

педагогического воздействия на зрение в условиях его нарушения и трудностей развития 

вследствие влияния патогенного фактора в период дошкольного детства может выступать: 

  ориентация на этапы онтогенетического развития зрительных функций в период 

дошкольного детства;  

 знание закономерностей сенсорно-перцептивного развития в дошкольном детстве; 

  понимание сущностной характеристики нарушенного зрения в целом и отдельных 

зрительных функций, их особенностей, степени слабовидения; 

  выявление и ориентация на уровень развития зрительного восприятия у слабовидящего 
дошкольника.  

В период дошкольного детства ребенок приобретает способность к зрительному анализу 

форм, размеров, структуры и ориентации объектов, что одновременно выступает условием и 

показателем повышения остроты зрения:  

Центральное зрение полное с показателями остроты зрения: 

  3 года - 0,6 - 1,0;  

 4 года - 0,7 - 1,0;  

 5 лет - 0,8 - 1,0;  

 6 - 7 лет - 0,9 - 1,0.  
Цветоощущение - полноценное.  

Поле зрения - полное.  

Бинокулярное зрение - полноценное к 7-ми годам.  

Основные виды нарушений зрительных функций:  

отсутствие бинокулярного зрения - монокулярный характер зрения; снижение центрального 

зрения - нарушение остроты зрения; нарушение поля зрения - сужение границ, скотомы; 

  снижение пространственной контрастной чувствительности - по отдельным каналам: 

высокочастотному, среднечастотному, низкочастотному или по всем частотам; 

  нарушение цветового зрения - цветоаномалии, цветослабость (трихомазия, 
редуцированная по силе);  

 нарушение светочувствительности - повышенная светочувствительность; пониженная 

светочувствительность; 

  нарушение глазодвигательных функций - косоглазие, нистагм, дефекты подвижности глаз. 

Стратегии работы с ребенком:  

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

 создание комфортных для зрительной работы условий с соблюдением санитарно-
гигиенических требований;  

 организация процесса зрительного восприятия с повышением подвижности глаз и 

актуализацией перефокусировки; 

подбор визуального наглядного материала, заданий и упражнений детям, развивающих 

нарушенное зрение и активизирующих, повышающих зрительные функции (сохранные и 

нарушенные);  

                Тифлопедагогические основы использования двух групп методов: 

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

обеспечивающие слабовидящему развитие зрительных сенсорно-перцептивных умений, 

формирование качественных зрительных образов, их осмысленность, полнота, 

дифференцированность, развитие зрительно-моторной координации с повышением 

регулирующей и контролирующей роли зрения в процессе решения задач на зрительное 

восприятие;  



72 
 

        б) педагогические методы и приемы, актуализирующие в процессе зрительного 
восприятия мотивационный механизм, повышающие познавательную, двигательную, 

предметно-деятельностную активность и инициативность слабовидящих дошкольников с 

отражением индивидуального и дифференцированного подходов.  

Программное содержание коррекционно-развивающей работы уточняется в 

соответствии:  

         1) со способностью свободно опознавать объекты и предметы действительности, 

изображения разной сложности и модальности;  

         2) уровнем развития константности восприятия;  

         3) владением сенсорными эталонами и их системами; 

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

локализация, идентификация, соотнесение, узнавание;  

        5) способностью действовать по зрительному подражанию, умению выполнять 

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

        6) учетом общих возможностей организма и его систем у слабовидящих обучающихся, 

имеющих сочетанные зрительному диагнозу нарушения развития.  

Четвертый уровень.  

          Цель: формирование сенсомоторных и предметных предэталонов; развитие базовых 

свойств   восприятия: константности, предметности, осмысленности; развитие предметного 

(форменного) зрения, развитие цветового зрения; развитие навыков зрительного поведения. 

Субъекты освоения уровня: слабовидящие обучающиеся раннего возраста, дошкольники с 

тяжелой степенью слабовидения, не получившие ранней коррекционной поддержки, 

обучающиеся с тяжелой амблиопией в период окклюзии раннего или младшего дошкольного 

возраста.  

Объективные показатели к освоению уровня:  

1. Достаточное для поисковых и ориентировочных действий поле обзора.  

2. Устойчивая элементарная ЗМК: способность перекладывать предметы из одной руки в 

другую под контролем зрения, протягивание рук к близким.  

 

3. Устойчивая эмоциональная отзывчивость на видимое окружение.  

4. Зрительное поведение.  

Параметры оценки достижений уровня:  

 ориентация в захвате и действиях с предметами окружения на основе зрительной оценки их 

величины и основной формы;  

 проявление интереса к происходящему на удаленном расстоянии;  

 проявление способности на расстоянии воспринимать (опознавать и адекватно 

реагировать) выраженную экспрессию (двигательно-моторный компонент) эмоций 

окружающих; 

  успешное перемещение в пространстве под контролем зрения; 

  потребность в восприятии картинок и иллюстраций 

Программные задачи четвертого уровня:  
1. Совершенствовать функциональную деятельность зрительной системы. Развивать 

действия зрительного прослеживания протяженности плоскостей слева направо, сверху вниз 

и наоборот. Обогащать опыт движения глаз и перевода взора с одного стимула на другой (с 

постепенным увеличением расстояния (протяженности) между ними, опыт упорядоченного 

прослеживания плоскости с целью поиска и фиксации (удерживания) взора). Развивать 

фиксацию взора, обращая внимание на информационно-опознавательные признаки (цвет, 

форма, величина) объекта восприятия. Обогащать опыт удерживания взора на хорошо 

различимом привлекательном стимуле с изменением его местоположения в пространстве. 

Обращать зрительное внимание на яркие предметы (игрушки, предметы обихода, одежды, 

мебели), наполняющие знакомое пространство. Побуждать обучающихся к предметно-

практической деятельности. В процессе игровых действий с предметами обращать внимание 

и называть опознавательный признак, например: "У куклы Маши косички с красной 

ленточкой".  
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2. Способствовать развитию зрительной ориентировочно-поисковой деятельности: 
обогащать опыт зрительного обнаружения в большом и малом пространствах хорошо 

знакомого объекта, с изменением местоположения. Учить осуществлять поиск и выбор 

объекта в пространстве с ориентацией на слова: "такой же", "похожий по..", "похожий на...". 

Обогащать опыт поиска и выбора предметов, имеющих схожий внешний признак (цвет, 

величина, форма), повышать способность к различению схожести конфигураций: схожесть 

деталей (частей), их качества, пространственного расположения, с отвлечением от цвета и 

величины. Обогащать опыт восприятия светящихся в полумраке, в разных зонах 

пространства цветных огоньков (в том числе, движущихся и мелькающих светящихся 

стимулов).  

3. Обогащать чувство нового: привлекать зрительное внимание, поощрять самостоятельность 

и проявление интереса к восприятию новых объектов (игрушек, картинок, книг), 

привнесенных заранее в знакомое для ребенка пространство. Побуждать ребенка к их 

рассматриванию, наблюдению, действиям с ними, поощрять эмоциональную отзывчивость 

на происходящее.  

4. Развивать сенсомоторные и предметные предэталоны. Совершенствовать 

дифференцированный захват объектов разной конфигурации, величины (одной, двумя 

руками), отрабатывать точность хватания, умение захватывать из разных положений и при 

изменении местоположения предмета. Развивать и совершенствовать внешние 

ориентировочные действия: соотнесение, выбор, локализация пар геометрических тел и 

фигур, объектов по цвету (основных цветов); обогащать опыт действий игрушками типа 

башенок, матрешек, вкладок. Расширять опыт действования с ориентацией на слова "такой 

же", "похожий", "больше - меньше", "цвет", "форма", "величина". Учить подбирать парные 

картинки.  

5. Обогащать опыт восприятия движущихся и перемещающихся в пространстве объектов: в 

большом свободном пространстве - транспорт, в большом замкнутом пространстве - 

большие мячи, машинки; в малом пространстве - небольшие по величине предметы. 

Развивать способность прослеживания направления движения объекта с переключением 

внимания на новое направление перемещения (при его изменении). Обогащать опыт 

регулирования движений глаз и головы в соответствии со скоростью, амплитудой 

движущихся объектов. Развивать зрительное пространственное восприятие. Обогащать опыт 

зрительно-двигательного освоения микро - и макропространства. Развивать действия 

прослеживания протяженности плоскостей слева направо, сверху вниз, и наоборот. 

Обогащать опыт движения головой, движения глаз при неподвижности головы, опыт 

прослеживания контура геометрических фигур (четырехугольник, треугольник, круг), 

расположенных на расстоянии удаленности от глаз (от 40 см до 1,5-2 м), площадь которых 

обеспечивает действия зрительного прослеживания. Учить последовательному обведению 

взором контура предметов, выделению его частей в процессе рассматривания с постепенным 

усложнением формы и структуры объектов восприятия. В последующем обогащать опыт 

организации опыт движений глаз с целью прослеживания из заданной точки в разных 

направлениях. В разном темпе в условиях расположения объекта прослеживания в разной 

удаленности от глаз. Способствовать пониманию речевых конструкций: "положи перед 

собой", действий: "положи на...", "поставь друг за другом", "разложи вдоль края (нижнего, 

верхнего), "разложи сверху вниз, снизу вверх", "положи на середину". 

 6. Обогащать опыт выделения фигур из фона, опыт восприятия целостности и сегментации 

отдельных простых фигур и текстур (периодически повторяющихся изображений). Развивать 

механизм избирательного внимания. Обогащать опыт понимания речевых конструкций типа: 

"дай (подбери) такой же...", "найди такой же". Обогащать опыт воссоздания свойств 

знакомых предметов в различных видах деятельности, предъявляющих специфические 

требования к зрительному восприятию. Развитие зрительной системы как интегратора и 

преобразователя сигналов всех модальностей. Побуждать любознательность ребенка в 

процессе восприятия. Обогащать чувство нового в восприятии знакомых, но несколько 

видоизмененных объектов окружения, в восприятии новых, привнесенных в знакомое 

пространство (на близком или удаленном расстоянии).  
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7. Формировать сенсорные предэталоны: обогащать опыт двигательных актов, 
приспосабливающихся к свойствам предметов: формы, величины, структуры, и отношениям 

объектов: расстояние, направление, местоположение. Учить выполнять соотносящие и 

орудийные предметные действия. Учить придавать определенное взаимное положение двум 

или нескольким предметам с ориентацией на их взаимное соответствие внешних свойств 

предметов действованию. Обогащать опыт в накладывании друг на друга (по цвету, форме, 

величине), закрывании и открывании крышек, нанизывании колец на стержень, заполнении 

вырезов вкладками. Обогащать опыт употребления одних предметов в качестве орудий, 

воздействующих на другие предметы. Обогащать опыт постоянного зрительного контроля 

как в процессе выполнения самого действия, так и при оценке его результата.  

8. Развивать двигательную память. Уточнять и развивать ответную зрительную реакцию на 

предметы-стимулы в большом пространстве, повышать различительную способность при 

отражении объекта в разных глубинных зонах пространства, обогащать ощущения 

объемности (трехмерности) предметов. Обогащать опыт слежения за объектом, меняющем 

направление движения.  

9. Развивать пространственную контрастную чувствительность: учить выделять, показывать, 

преодолевать расстояние между границами двух объектов. Учить практическим способом 

выделять (обводить) контур изображенного предмета (объекта). Развивать способность 

выделять контур от фона, в том числе зашумленного. Обогащать опыт узнавания светлых и 

темных объектов на темном и светлом фонах.  

10. Развивать осмысленность восприятия окружающего. Формировать операцию гнозиса, 

обогащать опыт зрительного отражения разнообразно оформленных предметов. 

Формировать единые представления о предметах окружения, способствуя точности и 

полноте чувственных образов, расширению их объема. Расширять опыт узнавания объектов 

в условиях изменения их местоположения в пространстве.  

11. Развивать зрительные умения в рассматривании отдельных предметов, предметных 

изображений. Формировать точные и полные перцептивные образы (эталоны) объектов: 

единичные представления о внешнем виде ближайшего окружения, обогащать опыт 

обнаружения ("где?", "что это?", "кто это?"). Знакомить с информативным содержанием 

объекта ("кто это?", "что это?"), как узнать основные детали, внешний облик (отличительные 

признаки), внешние, признаки опознания (большой - маленький, как действовать?, для чего 

нужен?).  

12. Побуждать к самостоятельному обнаружению и выделению отличительных 

(опознавательных) признаков: детали и части. Обогащать опыт узнавания и выделения 

объекта (предмета) среди других, расположенных на близком расстоянии (до 0,5 м), и 

объекта, удаленного от ребенка на различное расстояние 1 - 4 м в помещении и различных 

пространственных зонах. Обогащать опыт различения вариативных, перцептивных образов 

хорошо узнаваемых объектов. Обогащать опыт двигательного уподобления (движения и 

действия рук, глаз) к особенностям обследуемого объекта. Способствовать упорядочиванию 

моторно-зрительного обследования объемных и плоскостных объектов. Обогащать словарь и 

образность речи на основе чувственно-предметной отнесенности слова. Способствовать 

развитию интегральной оценки предметного содержания объекта восприятия в процессе 

опознания предмета: развивать умения и расширять опыт в процессе предметного 

зрительного восприятия последовательно, выделять цвет, величину, основную форму, 

особенности пространственных отношений. Обогащать опыт использования объектов 

(объемных, изображений) в предметно-практической деятельности: элементы предметной 

игры, раскрашивание, вкладывание. Учить устанавливать связи между целым и деталями 

(совместные движения рук и глаз), развивать зрительное сосредоточение на деталях с 

осмыслением их назначения, особенностей. Учить сравнивать два объекта, последовательно 

ориентируясь и выделяя во внешнем плане, опираясь на осязательно-зрительный способ 

общее и различное в предметном содержании объектов. Повышать познавательную 

активность, знакомить с предметами и объектами действительности (их реалистичными 

изображениями, моделями), восприятие которых затруднено из-за нарушения зрения в 
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естественном опыте ребенка. Обогащать опыт восприятия и узнавания движущихся 
(перемещающихся в пространстве) объектов.  

13. Учить действовать по подражанию действиям педагогического работника: предметные 

игровые действия на основе регулирующей и контролирующей функции, действия с 

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

помощью натяжения тесемки, ленточки, действия с различными застежками). Обогащать 

словарь за счет слов, обозначающих освоенные действия. 

 14. Обогащать опыт восприятия человеческого лица (собственного, других людей, 

изображения, в том числе схематического): опыт узнавания собственного лица, учить 

выделять и показывать части лица, обогащать опыт узнавания на основе интегрального 

образа человека определенного возраста. Учить узнавать и показывать лицо смеющегося, 

плачущего человека. Обращать внимание на проявление человеком интереса к чему или 

кому либо, побуждать к подражательному мимическому и пантомимическому 

воспроизведению интереса, веселья, огорчения, удивления. Обогащать опыт эмоционального 

реагирования на происходящее вокруг. Развивать психическое образование "схема тела": 

учить показывать и называть части собственного тела, на кукле, в изображениях человека. 

Обогащать опыт выполнения целенаправленных движений частью (частями) тела, названной 

(названными) педагогическим работником или по подражанию движениям педагогического 

работника. Знакомить с внешним обликом и частями тела животного. Обращать внимание на 

характерные особенности облика животного в зависимости от видовой принадлежности. 

Пятый уровень.  

Цель: формирование сенсорных эталонов, развитие свойств восприятия, формирование 

перцептивных действий типа "приравнивание к эталону", развитие образов восприятия с 

формированием образов памяти о предметах и явлениях окружающей действительности: их 

полноты, точности, осмысленности, целостности, детальности. Субъекты освоения уровня: 

обучающиеся со средней и тяжелой степенью слабовидения младшего дошкольного 

возраста; обучающиеся с нарушением зрения от 5-ти лет и старше в условиях недостаточной 

компенсированности зрительной перцепции; младшие дошкольники с тяжелой или очень 

тяжелой степенью амблиопии в период окклюзии. 

 Объективные показатели к освоению уровня:  

1. Острота зрения на лучше видящий глаз или на амблиопичный глаз в условиях оптической 

коррекции от 0,2 до 0,05. 

 2. Ограничение обзора из-за нарушения поля зрения или большого угла косоглазия.  

3. Бедность чувственного опыта: трудности различения, низкая дифференцированность 

окружающего; значительно снижен уровень зрительного восприятия (вне зависимости от 

степени нарушения зрения).  

4. Слабовыраженная познавательная активность.  

Параметры оценки достижений уровня: 

  устойчивость проявления свойств восприятия; 

  повышение способности к достаточно тонкой зрительной дифференциации; 

  развитие умений и обогащение опыта формирования точных, полных, осмысленных 

зрительных образов. 

 Программные задачи пятого уровня:  

1. Обогащать опыт восприятия и развивать фиксацию взора на 

информационноопознавательных признаках объектов окружения. Обращать внимание на 

яркие предметы, расположенные в пространстве помещения. Побуждать узнавать их, 

ориентируясь на заданный хорошо различимый признак (цвет, форма, величина, на яркую 

деталь, часть) или их комплекс с последующим подтверждением восприятия на 

практическом уровне (взять в руки, осязательно обследовать, выполнить действие). 

Побуждать к проявлению положительных эмоций (радость, радостное удивление, интерес) в 

процессе опознания, его результат. Побуждать обучающихся в предметно практической 

деятельности, в процессе игровых действий с предметами обращать внимание и называть 

опознавательный признак. Развивать умения выбирать предмет по заданному признаку из 2 - 

3 предметов (объектов) с обязательной фиксацией внимания на опознавательном признаке 
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(показывает, называет). Развивать поисково-ориентировочную деятельность по образцу 
"Найди игрушку по "фотографии и картинке", "Собери предметы такого же цвета (формы, 

величины)", "Выбери картинку, на которой изображен мальчик с поднятыми вверх руками". 

2. Развивать чувство нового, обращать внимание обучающихся на новые предметы 

(специально привносятся педагогическим работником) в пространстве. Активизировать 

ориентировочно-поисковую деятельность ребенка при зрительной фиксации 

опознавательного признака и самого предмета из разных пространственных точек 

помещения. Обогащать опыт зрительной фиксации опознавательного, обозначенного 

педагогическим работником признака, и, ориентируясь на него, осуществлять зрительно 

поисковую деятельность других предметов, имеющих такой же признак. С этой целью 

привносить в предметно-пространственную среду полузнакомые детям предметы (разного 

размера; многоцветные (до 3 - 4-х цветов); простой и усложненной конфигурации) и 

малознакомые среднего и большого размеров, одно- или двухцветные; преимущественно 

простой конфигурации, с небольшим числом деталей. 

 3. При работе вблизи предлагать детям выбирать предмет по заданному (общему) признаку 

из 3 - 4-х однородных предметов. Постепенно предлагать детям в процессе зрительного 

поиска и выбора предмета ориентироваться на обобщающие слова, например: "Найди и 

собери предметы, похожие по форме".  

4. Активно развивать механизмы ЗМК:  

 действия заданного зрительного прослеживания (глазомерные действия), подвижность 

(моторика) глаз; 

  сенсорный компонент зрения;  

 чувства зрительно-ручной координации; 

  ручной праксис;  

 совершенствовать нервно-мышечный тонус и мышечную силу;  

 антиципацию;  

 знакомить с исторически сложившимися (культурными средствами) действиями с 

предметами; расширять практические умения; обогащать опыт захвата мелких предметов и 

деталей большим и указательным пальцами; знакомить с разными видами и способами 

выполнения предметно-практических действий; 

  обогащать опыт выполнения игровых действий (предметная игра) и функциональных 
действий с предметами окружения; 

  учить некоторым видам продуктивной деятельности (раскрашиванию, элементарному 

конструированию); 

  учить выполнять и расширять опыт функциональных действий с дидактическими 
игрушками;  

 формировать обследовательские познавательные действия (ориентировочно-

исследовательская деятельность).  

5. Обогащая опыт выполнения игровых действий, развивать: а) соотносящие действия типа 

"расставим чашки на блюдца, рядом положим ложки" (в игре "Угостим куклу чаем"), 

"заполним кузов машинки", "посадим кукол на стульчики"; б) орудийные действия типа 

"помешаем ложкой в чашке", "за веревочку переместим предмет", "поймаем на удочку 

рыбку". Обогащать опыт точных, ловких действий с разными видами застежек (под 

контролем зрения): расстегивать-застегивать "молнию", пуговицы.  

6. Учить выполнять графические задания типа "раскрашивание", обведение контура, работа с 

трафаретом, проведение линий (горизонтальных, вертикальных, по диагонали). Развивать 

чувство линии, формировать умение отличать правильную окружность от неправильной, 

изогнутую линию, от прямой. Формировать формообразующие движения: учить изображать 

круг, четырехугольник (позднее дифференцировать квадрат, прямоугольник), треугольник. 

Формировать умение в нанизывании, наматывании, вкладывании, попадании в отверстие, 

действиях с дидактическими игрушками. Обогащать опыт наблюдения за объектом 

(предметом, деталью), перемещающимся в пространстве, поля взора и за его пределами. 

Обогащать опыт зрительно-осязательного восприятия объемных геометрических тел (шар, 
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куб, цилиндр, конус, параллелепипед) ладонным, ладонно-пальцевым и пальцевым 
способами захвата и плоскостных геометрических фигур.  

7. Развивать сукцессивность в процессе зрительного обследования для обеспечения 

целостности, полноты и дифференцированности чувственных образов. Обогащать опыт 

сличения возникающих зрительных образов с образами памяти. Повышать способность к 

антиципации. Учить планомерному зрительно-осязательному рассматриванию объекта 

восприятия: целое - основные части, мелкие детали - целое, учить в процессе восприятия 

осмысливать связи "целое-часть". Обогащать опыт зрительного прослеживания действий 

рук, выполняющих пространственную ориентацию во внешнем плане: целое-часть, часть 

часть, часть-целое. Развивать двигательную память (действия руки или рук) в 

пространственной локализации деталей (частей) объектов окружения.  

обогащать опыт зрительного поиска и выбора предметов по назначению для осуществления 

предметной деятельности. Расширять знания о назначении объектов окружения, способах 

действования с ними. Развивать согласованные зрительные и моторные схемы в выполнении 

предметных действий. Развивать практические чувства, потребность быть деятелем.  

9. Формировать навыки общего поведения при выполнении практических заданий. Развивать 

регуляцию движений рук и глаз в соответствии с объектом действования, саморегуляцию, 

контроль за действиями, зрительное внимание. Обогащать опыт моторных ощущений при 

отражении протяженности и удаленности объектов.  

10. Обогащать опыт восприятия движущихся и перемещающихся в пространстве предметов 

(объектов). Опыт ожидания начала движения предмета, опыт прослеживания направления 

движения с фиксацией заданного стимула, удерживание взора на стимуле при изменении 

направления движения объекта. Совершенствовать конвергенцию и дивергенцию в процессе 

восприятия предметов, перемещающихся в глубину пространства.  

11. Развивать общую моторику и координацию; моторику рук, кистей, пальцев; развивать 

точность и быстроту движений, относительно тонко координированные движения пальцев. 

Развивать автономные и самостоятельные действия пальцев. Обогащать опыт зрительно-

тактильно-двигательно-мышечной дифференцировки пальцев. Обогащать опыт и развивать 

умения точного попадания каждым пальцем в заданный объект (на горизонтальной и 

вертикальной плоскости), умение перемещать его пальцем в обозреваемом пространстве в 

разных направлениях. Развивать способность переключения с одного движения на другое. 

12. Развивать способность к локализации из множества, дифференцировка заданного цвета, 

формы, величины. Обогащать опыт поиска предмета в большом и пространстве с 

ориентацией на признаки по заданному образцу. Учить последовательному выделению 

(анализ) различных внешних признаков (цвет, форма, величина, детали) в предметах 

ближайшего окружения. Учить группировать предметы по заданным внешним признакам. 

Обогащать опыт в процессе зрительного поиска и выбора предмета. Ориентироваться на 

речевые конструкции типа: "предмет по цвету...", "предмет по форме...".  

13. Знакомить обучающихся с зашумленными рисунками, картинками. Учить их анализу: 

выделять смысловые элементы для опознания целого. Обогащать опыт восприятия фигур на 

зашумленном фоне.  

14. Развивать образы восприятия с формированием точных, полных, дифференцированных 

предметных представлений. Учить выделять, показывать, называть детали (части) 

воспринимаемого объекта, устанавливать пространственные и логические связи между 

целым и деталями. Развивать зрительную память: повышать объем кратковременной памяти, 

обогащать опыт оперирования образами памяти в кратковременный и долговременный 

периоды.  

15. Учить рассматривать предмет и предметные изображения (картинки) по алгоритму:  

 восприятие целостного облика с ответами на вопрос "кто это?", "что это?";  

 обращение внимания на яркие внешние отличительные признаки (цвет, форма, величина);  

 последовательное выделение частей с их точным обозначением, определением 

отличительных признаков и уточнением местоположения;  

 аналогично выделение мелких деталей;  

 повторное восприятие целостного облика; 
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 16. Развивать потребность, умения, обогащать опыт восприятия книжных иллюстраций. 
Развивать умения рассматривать простые по композиции иллюстрации; показывать с 

называнием героев сюжета и определять "что делают?". Узнавать и показывать ярко 

выраженные информативные признаки опознания у человека - лицо, внешний облик, одежда, 

предметы действования, у животных - внешний облик, особенности частей тела. Обращать 

внимание обучающихся на информативные признаки об эмоциональном состоянии героев, 

месте и времени событий. Побуждать эмоциональную отзывчивость обучающихся на 

восприятие книжной иллюстрации (ее яркость, красочность, смысловую нагрузку).  

17. Обогащать опыт восприятия собственного отражения в зеркале: узнавать себя, детально 

рассматривать лицо, мимические движения, рассматривать свою одежду (элементы) с 

называнием цвета.  

18. Формировать сенсорные эталоны. Развивать соотносящие практические действия 

(пробное прикладывание предметов друг к другу, наложение одного объекта на другой), 

учить приспосабливать движения руки к особенностям предмета (форма, величина), 

осуществлять зрительный контроль над выполнением соотносящих действий. Формировать 

сенсорные эталоны. Учить узнавать и называть точным словом 4 основных цвета: различать 

красно-желтый, сине-зеленый, желто-зеленый цвета; соотносить заданный цвет с цветом 

окружающих предметов в малом (на уровне глаз) и большом (расстояние 2 - 3 метра) 

пространствах, уметь узнавать в большом пространстве крупные объекты; выделять красный 

цвет из сине-зеленых цветов, желтый из сине-красных, зеленый из красно-синих, синий из 

красно-желтых. Знакомить с белым и черным цветами. Стимулировать зрительную 

поисковую деятельность обучающихся на обобщающее понятие "цвет". Учить выполнять 

мануальные исследовательские действия при восприятии круглой и угольной форм, 

обогащать опыт осязательно-зрительного способа обследования объемных тел: шар, куб, 

кирпичик; учить показывать по называнию, называть форму предметов простой 

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

 19. Развивать умение осязательно-зрительным способом дифференцировать величину: 

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

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

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

зрительным способом с опорой на кинестетическое чувство определять расстояние (близко - 

далеко) от себя до удаленного предмета. Развивать умение обучающихся подбирать 

предметную картину к соответствующему предмету на основе идентификации. Подключать 

мануальные обследовательские действия к описательной речи ребенка: "Здесь мячик такой 

(показ округлой формы), здесь такой же (те же действия), здесь красный, и здесь красный". 

Учить целостному обведению контура предмета (без тонкой дифференцировки движений). 

Обогащать опыт восприятия изображений предметов ближайшего окружения с ответом на 

вопросы типа: "Кто (что) это?", "Как узнать?" "Покажи". Добиваться показа отличительных 

признаков и действий. Учить выполнять подражательные ориентировочные движения и 

действия по просьбе педагогического работника: показывать левую или правую стороны, 

верх или низ, направление движения - прямо. Обогащать опыт передвижения в пространстве 

с изменением направления в соответствии со зрительными ориентирами. 

 20. Формировать представления о геометрических телах и фигурах; цветах спектра, их 

темные и светлые тона, белый, черный, розовый, голубой; о величинах: большой, маленький, 

средний, очень большой, очень маленький, больше или меньше; об основных 

пространственных отношениях: верх или низ; право или лево, между, углы, центр, середина 

(плоскости в микропространстве); ряды, "столбики".  

21. Развивать зрительно-моторную координацию. Обеспечить развитие и упрочнение 

условно-рефлекторной связи зрительного слежения за движениями рук. Совершенствовать 

двигательное взаимодействие глаза и руки - "рука ведет глаз" в случаях тяжелого 

слабовидения учить его использовать как компенсаторный тип. Развивать тип "глаз ведет 

руку", когда организация точного движения руки происходит за счет информации от 

эффективных команд к движению глаз. Развивать "единое" поле зрения и действия. Учить 

выполнять и обогащать опыт организации и выполнения разных видов предметно-
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практической деятельности в ограниченном пространстве, доступном для отражения полем 
зрения. Расширять поле зрения, в том числе цветовое. Способствовать переходу от 

скачкообразного или смешанного (скачкообразного и плавного) прослеживания к плавному. 

Развивать автоматическую регуляцию прослеживания. Обогащать опыт точного 

прослеживания. Вырабатывать потребность и развивать устойчивость постоянного 

зрительного контроля для организации, осуществления и результативности предметно-

практической деятельности.  

22. Развивать зрительные функции: устойчивость фиксации взора (фиксация точки по счету); 

повышать различительную способность, контрастную чувствительность (восприятие 

светлого на темном, темного на светлом), цветоразличения; повышать способность к 

форморазличению при узнавании форм, анализе конфигурации контура; выделять отличия в 

схожих по конфигурации двух объектах; развивать подвижность глаз: повышать способность 

к конвергенции, дивергенции; обогащать опыт зрительного прослеживания, слежения за 

перемещающимися в пространстве (ближнем, дальнем) объектами.  

23. В старшем возрасте также учить рассматривать простую сюжетную картину: выделять и 

перечислять все объекты, развивать осмысленность восприятия, отражать информативные 

признаки; устанавливать элементарные причинно-следственные связи, опираясь на 

непосредственное отражение (восприятие направляет педагогический работник). Развивать 

объем, целостность и детальность восприятия за счет ориентации на цветовую и оттеночную 

гамму изображения, отражения и выделения всех изображенных объектов и их опознание на 

основе локализации основных (несущих логическую нагрузку) и дополнительных деталей. 

24. Формировать образы букв (печатный вариант) и цифр. Развивать ориентировочную, 

регулирующую и контролирующую функции в процессе анализа их элементов и 

воспроизведения (печатания) в разных величинах на плоскости без и с ограничением 

линиями протяженности. Знакомить с линейными и клеточными полями, учить их анализу, 

обогащать умения проводить линии в заданном направлении и заданной протяженности. 

Развивать рукописные движения: обогащать умения и опыт копирования и воспроизведения 

отдельных элементов прописных букв.  

25. Воспитание основ сознательного отношения к охране нарушенного зрения: развитие 

умений гигиенического ухода за глазами, очками, бережного обращения с оптикой, 

предметно-пространственной рациональной организации мест активной зрительной работы; 

основ здорового образа жизни: развитие умений и навыков, обогащение опыта выполнения 

упражнений для глаз, их комплексов (по назначению врача-офтальмолога). 

 Шестой уровень.  
Цели: формирование сенсорных эталонов, перцептивных действий "приравнивания к 

эталону", развитие тонкой дифференцировки зрительного восприятия: формирование 

системы сенсорных эталонов, формирование действий "перцептивного моделирования"; 

обеспечение визуализации чувственного опыта и интериоризации действий, выполняемых на 

основе и под контролем зрения; формирование точных, полных, дифференцированных 

зрительных образов; обогащение и расширение зрительных представлений как образов 

памяти об окружающей действительности; развитие тонко координированных действий в 

системе зрительно-моторной координации. Субъекты освоения уровня: дошкольники со 

средней и слабой степенью слабовидения, обучающиеся с тяжелой степенью слабовидения, 

освоившие предыдущий уровень, дошкольники с функциональными расстройствами зрения, 

в том числе с разной степенью амблиопии. 

 Объективные показания к освоению уровня: 

 1. Острота зрения на лучше видящий глаз в условиях оптической коррекции не менее 0,4 - 

0,3.  

2. Острота зрения благополучного глаза при монокулярном характере видения не менее 0,5. 

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

4. Устойчивая зрительная ориентировочная деятельность.  

5. Уровни развитости зрительного восприятия - средний, высокий.  

Параметры оценки достижений уровня:  
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Темп и уровень развития зрительно восприятия в целом соотносится с возрастными 
особенностями.  

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

 1. Развивать соотносящие практические действия (пробное прикладывание предметов друг к 

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

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

выполнением соотносящих действий. Формировать сенсорные эталоны. Учить узнавать и 

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

зеленый цвета; соотносить заданный цвет с цветом окружающих предметов в малом (на 

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

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

сине-красных, зеленый из красно-синих, синий из красно-желтых. Знакомить с белым и 

черным цветами. Стимулировать зрительную поисковую деятельность обучающихся на 

обобщающее понятие "цвет". Учить выполнять мануальные исследовательские действия при 

восприятии круглой и угольной форм, обогащать опыт осязательно-зрительного способа 

обследования объемных тел: шар, куб, кирпичик; учить показывать по называнию, называть 

форму предметов простой конфигурации (мяча, неваляшки, фруктов, овощей, шара).  

2. Развивать умение осязательно-зрительным способом дифференцировать величину: 

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

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

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

зрительным способом с опорой на кинестетическое чувство определять расстояние (близко - 

далеко) от себя до удаленного предмета. Развивать умение обучающихся подбирать 

предметную картину к соответствующему предмету на основе идентификации. Подключать 

мануальные обследовательские действия к описательной речи ребенка: "Здесь мячик такой 

(показ округлой формы), здесь такой же (те же действия), здесь - красный, и здесь - 

красный". Учить целостному обведению контура предмета (без тонкой дифференцировки 

движений). Обогащать опыт восприятия изображений предметов ближайшего окружения с 

ответом на вопросы типа: "Кто (что) это?", "Как узнать?", "Покажи". Добиваться показа 

отличительных признаков и действий. Учить выполнять подражательные ориентировочные 

движения и действия по просьбе педагогического работника: показывать левую или правую 

стороны, верх или низ, направление движения - прямо. Обогащать опыт передвижения в 

пространстве с изменением направления в соответствии со зрительными ориентирами.  

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

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

осязательного контроля) с расстояния, доступного для зрительного различения, постепенно 

уменьшать диаметр отверстия или увеличивать расстояние для попадания, увеличивать 

количество отверстий, из которых необходимо попасть в нужное; на прослеживание глазами 

с поворотом головы направлений (слева направо, справа налево, сверху вниз, снизу вверх); 

на изменение поля зрения поворотом головы. 

 4. Способствовать формированию предметных представлений (в соответствии с 

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

называть) отличительные признаки (части, форма, цвет); обогащать опыт узнавания 

предмета в разных модальностях (модель, изображения, контур) и разных 

предметнопространственных связях; учить совмещать цветные силуэтные и контурные 

простые по форме и изображения предметов; развивать способность выделять объекты по 

форме и контуру; обогащать опыт узнавания или экспрессии эмоций: веселье, радость, страх. 

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

1. Обогащать опыт обучающихся в узнавании, назывании, выделении в окружающей среде (с 

увеличением расстояния до предмета) четырех основных цветов. Учить группировать 

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

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

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

цветов, из которого локализуют, вводить светлые и темные тона основных цветов).  
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2. Развивать способность локализовать и узнавать заданный цвет в предметах большого 
пространства до 2 - 3 м (размер предметов средний; для предметов красного, зеленого, 

желтого цветов размер плавно уменьшать; постепенно предлагать для восприятия предметы 

с неяркой окраской). Способствовать формированию у обучающихся обобщающего понятия 

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

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

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

знакомить обучающихся с геометрическими 

фигурами: круг, квадрат, треугольник. Учить выполнять практические обследовательские 

действия при узнавании геометрических фигур с постепенным переводом их в зрительный 

план. 

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

выделять квадрат из множества кругов и треугольников, треугольник из множества кругов и 

квадратов. Учить накладывать с точным совмещением силуэта и контурного изображения 

фигуры. Учить узнавать и называть основную форму изображенного предмета. Развивать 

зрительную поисковую деятельность обучающихся на обобщающее понятие "форма". 

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

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

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

по величине (с подключением практических действий) в малом и большом пространствах; 

учить выбирать из трех два одинаковых предмета при положении предметов по величине. 

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

предметов с последующим уменьшением расстояния между ними. Учить обучающихся 

осязательно-зрительным способом выделять и показывать пространственное положение 

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

образцу, учить располагать в малом пространстве предметы по образцу (плоскостное 

изображение идентичных предметов), зрительно выбирать из трех карточек с изображением 

двух предметов одинаковые карточки по пространственному расположению в них 

предметов. Упражнять в умении подбирать идентичную картинку и предмет.  

5. Учить осязательно-зрительным способом поэтапному обследованию предмета: 

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

практическое обследование действия);  

2) узнай и назови форму, цвет;  

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

эталону); 

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

последующем переводить на зрительное обследование знакомого объекта.  

6. Учить зрительно соотносить плоскостное изображение с натуральным предметом; 

узнавать ранее обследованные предметы, изображенные в различных предметно-логических 

связях. Учить точно совмещать по контуру два плоскостных изображения предметов 

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

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

людей с подобными эмоциями, помогать устанавливать простейшие причинноследственные 

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

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

эмоций.  

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

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

при выполнении практических действий, обогащать опыт орудийных действий: 

использовании карандаша (обводка, раскрашивании, проведении линий; использование 

детской указки для организации фиксации, перевода взора, прослеживания). 

Совершенствовать моторику рук и праксис. 

 8. Развивать дифференцированные движения большого, указательного пальцев и мизинца; 

развивать двигательное взаимодействие глаза и руки, обогащать опыт действий, когда рука 
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обеспечивает точное глазное слежение. Способствовать автоматизации функциональных 
систем "глаз-рука", "глаз-нога". Вырабатывать условно-рефлекторную связь зрительного 

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

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

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

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

других, зашумленное изображение. Обогащать опыт восприятия движущихся 

(перемещающихся в полях взора) объектов, опыт узнавания движущегося транспорта, 

машины.  

10. Способствовать развитию зрительных реакций и функций: развивать устойчивость 

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

контрастную чувствительность (восприятие светлого на темном, темного на светлом), цвета 

различения, активизировать центральное зрение при узнавании форм, анализе конфигурации 

контура, выделение отличий схожих по конфигурации двух объектов; развивать 

подвижность глаз: активизировать конвергенцию, дивергенцию, обогащать опыт 

прослеживания, слежения за перемещающимися в пространстве (ближнем, дальнем) 

объектом; способствовать развитию ортофории, бинокулярной фиксации; формировать 

социальные эталоны. 

 11. Для совершенствования зрительных функций включать задания на развитие различной 

чувствительности (способности различать прямой контраст); способности точно выделять 

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

при выделении одной), прослеживающей функции глаза, поля зрения. Программные задачи 

шестого уровня.  

2-й год обучения. 1-е полугодие: 

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

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

цветов; стимулировать зрительную поисковую деятельность обучающихся на обобщающее 

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

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

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

объектов, увеличивать множество, из которого производится выбор, вводить оттенки 

локализуемых цветов), белый из хроматических цветов.  

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

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

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

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

постепенным уменьшением размера воспринимаемых объектов или увеличением расстояния 

восприятия); локализовать оранжевый цвет из красно-желтофиолетовых цветов, коричневый 

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

это понятие в речь ребенка. Расширить знания обучающихся о предметах окружающего 

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

признак при узнавании предмета. 

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

силуэтном и контурном изображении) с подключением мануальных обследовательских 

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

контурном изображении квадрат из множества кругов и треугольников, треугольник из 

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

осязательно-зрительным способом анализировать форму предмета, конфигурация которого 

включает две простые формы, учить ориентироваться при опознании предметов в 

окружающем пространстве на форму как основной опознавательный признак предмета 

(предлагать игры на опознание знакомого предмета простой конфигурации в силуэтном и 

контурном изображениях при первоначальном совмещении с реальным изображением). 

Способствовать формированию обобщающего понятия "форма", активизировать речь, 

упражняя в использовании этого понятия в практической деятельности. Учить обучающихся 
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осязательно-зрительным способом различать изменение формы натуральных предметов 
одного вида в посуде (чайники, чашки), в одежде (платье, шапка), в растениях (листья). 

Сообщить сведения о том, что по форме можно отличать один предмет от другого.  

4. Повышать зрительную дифференцировку предметов по величине, выделять и располагать 

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

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

множества объектов, разно расположенных в пространстве. Способствовать формированию 

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

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

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

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

способом воспринимать протяженность (высоту и длину) реального объемного предмета, 

развивать способность зрительно дифференцировать однородные предметы по высоте (1 - 2 

предмета), по длине с первоначальным четким выделением границ протяженности и 

расположения их в ряд (с постоянным уменьшением разницы). 

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

большом пространствах с уменьшением расстояния между объектами, с увеличением 

горизонтального расстояния между ними. Обогащать опыт зрительной локализации 

точечного объекта в большом свободном пространстве с изменением расстояния до него, 

контраста и уменьшения его величины. Учить практическим способом выделять и 

показывать пространственное положение предметов в группе предметов из трех, определять 

изменение положения предметов, видеть разницу в пространственном положении трех 

предметов в двух группах объектов.  

6. Учить при рассматривании предмета или его изображения:  

1) прослеживанию его контура, целостному восприятию; 

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

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

предметом части выделяются дополнительными средствами; 

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

5) определению величины каждой выделенной части относительно основной; 

 6) повторному практическому способу выделения контура предмета. Развивать способность 

зрительно узнавать ранее обследованный предмет в условиях искажения одного из свойств 

(перекрытие контура, силуэтное изображение, отсутствие цветности) или изменения 

пространственного положения в группе предметов. Развивать способность выделять в 

окружении объекты по форме и контуру. Учить совмещать контурное и силуэтное 

изображения предмета усложненной конфигурации. Побуждать к наблюдательности. 7.  

        Учить рассматривать простую сюжетную картину: выделять и перечислять все объекты, 

развивать осмысленность восприятия, отражать информативные признаки; устанавливать 

элементарные причинно-следственные связи, опираясь на непосредственное отражение 

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

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

за счет отражения и выделении всех изображенных объектов и их опознание на основе 

локализации основных (несущих логическую нагрузку) и дополнительных деталей.    

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

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

постепенным увеличением расстояния) голубой - синий, голубой, белый, темнофиолетовый; 

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

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

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

основных цветов при увеличении поля восприятия и расстояния между цветными объектами 

(при затруднении зрительно дифференцировать, подключать внешние ориентировочные 

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

уменьшать время решения ребенком задачи на локализацию, закреплять понятия "цвет", 

"оттенок", активизировать речь за счет словосочетаний: "предмет... цвета", "предметы по 
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цвету различаются (сходны)", "темный (светлый) оттенок цвета". Расширять знания 
обучающихся об объектах или их частях, имеющих постоянный признак того или иного 

цвета: растения, птицы, животные; учить подбирать нужный цветовой эталон как признак 

предмета, а при описании предмета уточнять цветовую характеристику. Обогащать опыт 

обучающихся в любую часть суток, при разной освещенности различать, узнавать и называть 

цветовую окраску реальных предметов (кора деревьев, кустарник, окраска стен домов) с 

усвоением того, что по окраске можно установить различие между ними. Сообщить сведения 

о том, что люди раскрашивают предметы для того, чтобы они отличались друг от друга. 

Предложить для восприятия однородные предметы различной окраски (одежда, посуда, 

скамейки). 

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

сравнения составных частей; локализовать прямоугольник из множества квадратов и 

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

заданную форму из множества силуэтных и контурных изображений (ребенку предлагается 

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

положениях, локализовывать фигуру в заданном расположении. Закреплять обобщающее 

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

форма", "квадратная форма". Развивать зрительное различение форм натуральных объектов. 

Закреплять зрительный способ анализа формы предмета, конфигурация которого включает 

две простые формы. Развивать способность выделять в окружении объекты по форме и 

величине.  

3. Развивать зрительную дифференцировку по величине: зрительно выделять и располагать в 

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

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

различительную способность при восприятии высоты, длины 3 - 4 предметов (с выделением 

и без выделения границ протяженности). Активизировать словарь за счет слов: длинный, 

короткий, высокий, низкий.  

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

пространстве с уменьшением расстояния между ними. Учить зрительным способом 

определять промежуточное равное расстояние между двумя предметами или ближе - дальше 

относительно одного. Учить обучающихся зрительным способом выделять и определять 

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

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

расположению 3-х предметов.  

5. Продолжать учить плану рассматривания предмета или его изображения, предлагать детям 

при рассматривании определять взаимное расположение частей предмета относительно 

основной части. Развивать способность узнавать ранее обследованный предмет под разным 

углом зрения, учить воспринимать человеческие позы (реальные изображения), обозначать 

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

которым узнал позу (согнуты локти, поднята нога).  

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

изменение позы, местоположения героев, появление дополнительных объектов. Постепенно 

увеличивать скорость восприятия сюжетных картинок. Продолжать учить рассматривать 

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

выделять ближний и дальний планы, подробно рассматривать и описывать персонажей 

картины. Учить определять место действия (путем выделения конкретных изображений 

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

обучения последовательно решать задачи: продолжать формировать социальные эталоны; 

расширять и уточнять представления об экспрессии эмоции: радость огорчение страх; учить 

узнавать эмоцию по форме и положению губ, бровей, выражению глаз. Обращать внимание 

на позу (двигательный компонент) человека, выражающего и испытывающего радость, 

страх, огорчение. Обогащать двигательный опыт мимического и пантомимического 

воспроизведения экспрессии заданной эмоции. Обогащать опыт узнавания эмоций: интереса 

и удивления. Учить узнавать на картинках людей с этими эмоциями, способствовать 



85 
 

установлению причинно-следственных связей. Обогащать опыт восприятия собственных 
движений (мимических и пантомимических) при воспроизведении схемы эмоций. Учить 

группировать изображения эмоций вокруг соответствующего образца. 

 7. В соответствии с программными лексическими темами расширять и углублять 

предметные представления; формировать полные, точные, дифференцированные, 

чувственные образы, учить устанавливать связи между целым и деталями, развивать 

осмысленность опознания образа, обогащать опыт опознания объектов окружающей 

действительности, представленных для восприятия: в реалистичном, силуэтном, контурном 

изображениях в новых предметно-пространственных связях, продолжать учить совмещать 

изображения разных модальностей. Учить обводить контур предметных изображений, и 

дорисовывать недостающую деталь целого, воссоздавать по характерным деталям и 

признакам образ предмета. Развивать способность к выделению и соотношению собой 

структурных эталонов в сложных объектах. Расширять объем и скорость восприятия при 

выборе предметного изображения из ряда предметных картинок.  

8. Развивать ЗМК: совершенствовать координированные движения и действия рук, развивать 

дифференцировку пальцев обеих рук, обогащать опыт совмещения пальца (пальцев) с 

определенным объектом, актуализируя зрительный контроль и добиваясь точности 

попадания. Совершенствовать освоенные и формировать новые орудийные действия. 

Продолжать учить работать с геометрическим трафаретом: расширять опыт обводки 

внутреннего контура и учить обводить трафарет по внешней стороне. Вводить в опыт 

обводки. Учить воссоздавать знакомые геометрические фигуры; обведение контура, 

дорисовывание, срисовывание, обогащать опыт полного и точного совмещения разрезных 

картинок плоскостных и объемных деталей при воссоздании целого из частей. Развивать 

способность узнавания и точность прослеживания контура объекта на зашумленном фоне. 

Вырабатывать навык проведения горизонтальных и вертикальных прямых линий 

(проведение без опоры на зрительный стимул), проведения линии по пунктиру или точкам.  

9. Формировать ориентировочно-поисковые движения и действия, обеспечивающие 

пространственную ориентировку в малом и большом пространствах. В малом пространстве 

учить показывать и называть протяженность ближней - дальней (нижней - верхней), 

левуюправую стороны рабочей поверхности (стол, фланелеграф, лист бумаги, картинка, 

страницы книги); углы верхние - нижние, левые - правые; середину. Обогащать опыт 

расположения предметов (объектов) вдоль сторон слева направо, сверху вниз, в заданной 

точке микропространства. Учить изменять местоположение, менять местами предметы 

(объекты) в микропространстве. Обогащать опыт осязания со зрительным прослеживанием в 

заданном направлении контура плоскостных фигур, контуров изображений. В большом 

пространстве: обогащать опыт двигательного освоения и зрительной оценки протяженности 

глубины пространства, опыт зрительного прослеживания линейных ориентиров (без и с 

изменением направления), расположенных на горизонтальной или вертикальной плоскостях. 

Программные задачи шестого уровня. 3-й год обучения. 1-е полугодие:  
1. Учить узнавать и называть точным словом фиолетовый, серый цвета, различать 

фиолетовый - оранжевый, фиолетовый - коричневый, фиолетовый - бордовый. Познакомить 

с предметами, имеющими постоянный признак: фиолетовый цвет: овощи - баклажаны, 

капуста; фрукты - слива; цветы; серый - окрас животных с предметами окружающего быта, 

отличающимися фиолетовой или серой окраской: посуда, одежда, игрушки. Обогащать опыт 

локализации оттенков синего из синефиолетовых тонов; фиолетовый из красно-синих и их 

оттенков; голубой из белосиних; серый из коричнево-голубых; у основных цветов - темные 

оттенки из темных, светлые из светлых (постоянно уменьшать время выполнения ребенком 

задания).  

2. Развивать способность различать в знакомых предметах большого пространства светлоту 

(постепенно увеличивать расстояние до объекта). Продолжать учить локализовывать оттенки 

на обратном контрасте. Обогащать опыт отражения и расширять знания обучающихся о 

предметах (их частях), имеющих постоянный признак того или иного цвета: растения, 

птицы, животные, окраска табличек транспортных стоянок. Развивать способность различать 

окраску движущихся объектов: транспорта, животных, игрушек, мяча, летающих тарелок. 
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 3. Учить узнавать (с подключением осязания) фигуры (квадрат, треугольник), изображенные 
в разных пространственных положениях, различать четырехугольники: квадрат, 

прямоугольник, ромб, анализировать их составные части, определять сходное и различное; 

обогащать опыт локализации прямоугольника в контурном изображении из множества 

треугольников и шестиугольников.  

4. Учить зрительным способом анализировать форму предмета, конфигурация которого 

включает 3 - 4 разнородные простые формы или 2 - 3 однородные (например, треугольные). 

Продолжать учить ориентироваться при опознании предметов в окружающем мире на форму 

как основной опознавательный признак, видеть различное в конфигурации натуральных 

предметов. Учить осязательно-зрительным способом различать объемные и плоскостные 

изображения форм (шар-круг, куб-квадрат, кирпичик-прямоугольник). Формировать 

обобщающие понятия "круглая форма", "угольная форма", включать их в речь ребенка.  

5. Усложнять зрительную дифференцировку предметов по величине: зрительно выделять и 

располагать в ряд по убыванию или нарастанию величины 6 - 7 предметов в малом и 

большом пространстве, учить зрительно выбирать одинаковые по величине предметы из 

множества, соотносить величину частей целого объекта. Расширить знания обучающихся об 

объектах одного рода, отличающихся по величине: растения, животные, транспорт. 

Обогащать опыт сопоставления величин натуральных объектов в глубине пространства, 

показать детям, что чем дальше предмет, тем он кажется меньшим по величине. Учить 

осязательно-зрительным способом воспринимать ширину-длину, длину высоту натурального 

объекта, зрительно дифференцировать предмет по заданной величине (высоте, ширине, 

длине) из 5 - 7 предметов. Учить при рассматривании объекта выделять его величину или 

величину его частей как опознавательный признак (например, животные и их детеныши).  

6. Развивать зрительную дифференцировку 4 - 5 предметов в малом и большом 

пространствах с уменьшением расстояния между предметами, с увеличением 

горизонтального расстояния между ними; активизировать словарь за счет выражений: 

"между ...", "ближе к ...", "дальше от ...", "до". Учить зрительно точно определять 

уменьшение и увеличение расстояния; сравнивать и определять расстояние до двух 

предметов, расположенных в разных направлениях.  

7. Показать на примере предметов большого пространства, что предмет, перекрывающий 

контур другого предмета, ближе, а перекрываемый - дальше. Упражнять в узнавании 

предметов на большом расстоянии. Учить зрительно оценивать пространственные 

отношения между предметами, положение одного относительно других, отражать эти 

отношения в практической деятельности. Учить анализировать пространственные 

отношения между частями одного предмета, видеть зависимость изменения характеристик 

предмета от изменения пространственных отношений между частями.  

8. Формировать представление об алгоритме рассматривания объектов (обобщенный и 

конкретный по родовым группам). Обогащать опыт рассматривания предмета или его 

изображения по плану: целостное самостоятельное восприятие объекта, определение 

цветовой гаммы, одноцветный - разноцветный, простой или сложный (много частей), по 

форме, величине относительно окружающих предметов; выделять основные части объекта; 

определять пространственные отношения; детально рассматривать каждую выделенную 

часть, определять ее форму, цвет, величину (относительно других частей); повторно в целом 

рассматривать объект. Продолжать формировать представления об экспрессии эмоций.  

9. Обогащать опыт восприятия мимики изображенного человеческого лица: радость, интерес, 

удивление, печаль, обида, огорчение, страх. Учить видеть изобразительные средства 

отражения эмоций.  

10. Обучать рассматривать сюжетную картинку: целостное восприятие картинки, выделение 

и узнавание основных объектов; детальное рассматривание трех композиционных планов; 

рассматривание человека с выделением позы, жестов, мимики; целенаправленное 

определение информативных объектов и их признаков, характеризующих действия героев, 

явления природы (осень, зима, дождь, ветер), места событий; устанавливать причинно-

следственные связи на основе воспринятого. Развивать внимание, память. 

 Программные задачи шестого уровня. 3-й год обучения. 2-е полугодие.  
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1. Развивать способность обучающихся различать до восьми оттенков красного, зеленого, 
синего, коричневого цветов и до пяти оттенков оранжевого, фиолетового, желтого, голубого, 

серого цветов при увеличении поля восприятия и расстояния между цветными объектами. 

Предлагать локализовать оттенки на обратном контрасте. Обогащать опыт различения и 

узнавания по цвету деревьев (стволов, листьев, плодов) цветов (лепестков), различать птиц 

по окраске оперения, узнавать животных при изменении окраски меха (знание сезонных 

изменений). Предлагать игры в большом пространстве для выделения различий и сходства 

предметов по окраске. Учить узнавать овал, отличать его от круга, выделять в конфигурации 

предмета (объемного и изображения) с подключением мануальных действий.  

2. Учить выполнять мануальные обследовательские действия при восприятии цилиндра; 

различать осязательно-зрительным способом цилиндры разной высоты и толщины. 

Познакомить с предметами окружающего мира, имеющими в основе цилиндрическую 

форму. Продолжать учить зрительным способом локализовывать заданную форму в разных 

пространственных положениях. Повышать различительную способность при восприятии 

квадрата и прямоугольника, по форме приближенного к квадрату, круга и овала 

приближенного по форме к кругу. Обогащать опыт различения трапеции и пятиугольника, 

узнавания фигур без названия (по слову педагогического работника). Учить при восприятии 

натуральных объектов видеть сложность форм их частей, предлагать детям уточнять 

составные части заданной конфигурации, например, конфигурация листа дерева включает 

две формы: овал и треугольник. Показать, что однородные предметы различаются между 

собой конфигурацией частей. Развивать тонкую зрительную дифференцировку предметов по 

величине. Например, различать молодые и старые деревья по высоте и толщине стволов, 

величине кроны; различать кустарник и дерево по размеру ствола, узнавать комнатные 

растения по размеру листьев, учить узнавать и различать птиц по размеру. Учить соотносить 

предметы по величине. Развивать способность обучающихся зрительно определять и 

сравнивать величину (большой - маленький) движущихся объектов (транспорт). Продолжать 

развивать зрительную дифференцировку расстояния до 4 - 5-ти предметов; до двух 

предметов, расположенных в разных направлениях. Упражнять в назывании предметов на 

большом расстоянии. Продолжать развивать способность зрительно выбирать по величине 

одинаковые предметы из множества других. 

 3. Показать детям на примере "ухода" дороги линейную перспективу. 

 4. Учить выделять пространственное положение объекта в группе из 4 - 5-ти предметов в 

комнате, на участке, отражать эти отношения в практической деятельности (составление 

макета, элементарной схемы).  

5. Учить видеть зависимость изменения характеристик предмета от изменения 

пространственных отношений между частями.  

6. Предлагать детям самостоятельно рассматривать и описывать предмет или его 

изображение, придерживаясь плана-образца. Учить составлять описательные загадки о 

воспринимаемом объекте, придерживаясь плана. Продолжать развивать способность 

обучающихся узнавать предметы в контурном и силуэтном изображении. Обогащать опыт 

сличения и точного совмещения контуров и силуэтов сложной конфигурации, соотнесения 

предметных изображений с соответствующими силуэтами и контурами с увеличением - 

уменьшением площадей объектов восприятия. Формировать первичные представления о 

пантомимике как целостном экспрессивном образе. Обогащать опыт рассматривания 

сюжетных изображений по композиционным планам (3 плана) с выделением и точным 

обозначением каждого объекта определением признака обозначения.  

7. Продолжать учить рассматривать сюжетную картину по плану (вопросам педагогического 

работника):  

1) обведи взором всю картину (педагогический работник направляет восприятие);  

2) внимательно рассмотри и узнай предметы на 1, 2, 3-м планах;  

3) о ком эта картина? (ребенку предлагается выделить и назвать действующих лиц);  

4) что случилось? (Почему так думаешь?); 

 5) где находятся персонажи? (Как узнал?);  
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6) в какое время суток это происходит? (Как определил?). Учить определять социальную 
принадлежность (школьница, мама, папа) персонажей по одежде, предметам обихода. 

Воспринимать и осмысливать содержание, картины, на которых изображены мелкие 

объекты. Предлагать детям устанавливать разницу в содержании трех картин, 

изображающих одно время и место действия, но отличающихся событиями. Продолжать 

формировать представления об экспрессии эмоций, расширять экспрессивный ряд. 

Обогащать опыт рассматривания одного персонажа в разных ситуациях и с разными 

эмоциями. Продолжать учить устанавливать причинно-следственные связи на основе 

восприятия экспрессии эмоций, ее изменений вследствие изменения состояния героя. 

Обогащать опыт узнавания, называния, воспроизведения экспрессии заданной эмоции. 

Продолжать формировать умения группировать картинки (фотографии) вокруг схемы - 

образца эмоции. Познакомить с двумя группами эмоций: положительные, отрицательные; 

учить на основе осмысления экспрессии распределять картинки на две группы.  

8. Продолжать формировать полные, точные, дифференцированные предметные 

представления в соответствии с лексическими темами. Обогащать опыт восприятия: 

узнавание на основе тонкого анализа изображений знакомых объектов, представленных в 

разных величинах; на зашумленном фоне; без деталей; в новых (или малоизвестных) 

причинно-следственных связях. Развивать способность дифференцировать объекты по форме 

определять их структурные особенности, способность к выделению и соотношению между 

собой структурных элементов в сложных объектах. Обогащать опыт оперирования образами 

памяти о предметах и объектах окружающей действительности в познавательной 

деятельности. Развивать объем и скорость восприятия ряда предметных картинок: выбор по 

образцу, по слову, ряда контурных изображений. Обогащать опыт точного совмещения 

силуэтного и контурного изображения. Учить соотносить силуэтное и контурное, контурное 

и реалистичное, силуэтное и реалистичное изображения без совмещения, расположенных на 

расстоянии друг от друга или в удалении от ребенка. Обогащать опыт точного обведения 

деталей, в том числе и мелких предметных изображений. Расширять представления о мелких 

деталях объекта восприятия, познания: обогащать опыт восприятия, выделять отличительные 

признаки, знать назначение. Учить устанавливать связи по сходству и (или) различию на 

основе сличения и тонкой дифференцировки. 

 9. Продолжать формировать ориентировочно-поисковые движения и действия; 

последовательно (упорядочено) обводить взором рабочее пространство, поверхность, контур 

объекта, останавливать взор для фиксации заданного объекта восприятия; переводить взор 

(целое-часть-целое-часть, с объекта на объект). Продолжать формировать умения 

локализовывать точку и выкладывать объекты по заданному местоположению (в центр, 

середину, в углы, по сторонам); умение раскладывать объекты по горизонтали, слева 

направо, по вертикали сверху вниз; раскладывать объекты вдоль заданного края (по 

нижнему, по верхнему краю). Формировать элементарные умения ориентировки на 

клеточном поле, обогащать опыт выделения отдельных и ряда клеток. 

 10. Продолжать обогащать опыт двигательного освоения и зрительной оценки 

протяженности глубины большого пространства, опыт передвижения по линейным 

ориентирам на основе и под контролем зрения. Развивать умения зрительного 

прослеживания вертикальных (настенных) лабиринтов с определением изменений 

направления линий.  

11. Развивать и обогащать чувство нового при восприятии элементов новизны в знакомой 

предметно-пространственной обстановке.  

12. Развивать ЗМК. Совершенствовать двигательное взаимодействие глаза и руки, когда руки 

ведет глаз с обеспечением точного глазного слежения за точкой движения руки. Развивать 

двигательное взаимодействие глаза и руки, когда глаз ведет руку для организации точного 

движения руки. Развивать способность к взаимной передаче функций между рукой и глазом. 

Развивать тонкую моторику рук и координацию рук: обогащать опыт ритмичности 

движений, развивать способность синхронно переключаться на новое положение рук; 

развивать точность движений большого и среднего пальцев, дифференцированность 

движений средним пальцем и мизинцем. 
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 13. Развивать графомоторные умения. Обогащать пространственный праксис при 
проведении линий в разных направлениях; обведение линий разных конфигураций (прямая, 

зигзагообразная); проведение линий по пунктиру, точкам; соединение линией двух объектов; 

обведение контурных линий; точное совмещение разрезных картинок при составлении 

целого из частей; различение и узнавание контурных изображений на зашумленном фоне, 

способности обводить выделенный контур. Учить копировать геометрические фигуры по 

образцу. Развивать глазомерные действия (действия прослеживания): обогащать зрительно-

моторный опыт оценки протяженности линий разной длинны, опыт их точного копирования. 

Программные задачи шестого уровня. 4-й год обучения:  
1. Учить различать и называть темно-серый и светло-серый цвета. Расширять знания 

обучающихся о предметах окружающей действительности, имеющих постоянный признак 

цвета. Продолжать развивать тонкую зрительную дифференцировку при восприятии цветов 

и их оттенков в большом пространстве.  

2. Учить обучающихся определять удаленность объектов в большом пространстве в 

зависимости от насыщенности окраски (сообщить знания о том, что чем предмет дальше, тем 

окраска менее яркая). Продолжать развивать способность обучающихся узнавать при любой 

освещенности предмет по его окраске. Предлагать локализовывать цвет или его оттенок в 

предмете (например, кленовый лист) и на этой основе давать более точную характеристику 

конкретному предмету. Учить узнавать и называть трапецию, соотносить с другими 

четырехугольниками, показать ее отличие от пятиугольника и треугольника.  

3. Развивать способность в предметах большого пространства различать составные формы 

(круг, овал, треугольник, прямоугольник, цилиндр, куб). Учить видоизменять 

геометрические фигуры, составляя их из разных фигур, конфигурацию предмета путем 

составления ее из простых форм. Повышать зрительную способность при различении 

треугольников разной конфигурации (уменьшать различия в отличительных признаках). 

Продолжать развивать способность различать однородные предметы по различиям в 

конфигурации частей. 

 4. Учить дополнять знакомую форму недостающей частью, узнавать предмет в неполном 

предметно-силуэтном изображении (пересечение контуров), учить целостно прослеживать 

контур предметов сложной конфигурации. 5. Продолжать учить соотносить и подбирать 

предметы по величине на глаз, определять размер предметов в зависимости от удаленности, 

отражать эти знания в практической деятельности. Развивать способность локализовывать 

предмет заданной величины из множества предметов. Учить отражать величину 

натуральных объектов условно, соблюдая пропорциональные отношения между ними. Учить 

анализировать пространственные отношения в группе предметов (6 - 7), выделяя 

пространственное положение каждого из них относительно другого. Продолжать учить 

отражению пространственных отношений натуральных объектов в схеме. Учить располагать 

объекты по схеме (чтение схемы осязательно-зрительным способом). 6. Развивать тонкую 

зрительную дифференциацию расстояний между 4 - 5-ю предметами (постепенно уменьшать 

разницу) в малом и большом пространствах, расположенными в одном (двух) 

направлении(ях) и между предметами, расположенными в разных направлениях (без 

уменьшения разницы). Учить определять удаленность предмета в большом пространстве по 

способности различать его окраску, форму, размер. Продолжать упражнять обучающихся в 

узнавании предметов на большом расстоянии с уточнением признака, по которому узнавал. 

7. Предлагать детям самостоятельно рассматривать и описывать внешний облик предмета по 

плану. Продолжать учить составлять описательные загадки о воспринимаемом предмете. 

 8. При рассматривании и описании сюжетной картины предлагать придерживаться плана 

(по вопросам педагогического работника); целостно описывать облик персонажей картины, 

учить на основе воспринятого давать характеристику их эмоционального состояния, 

социальной принадлежности; определять и описывать время происходящих событий 

(предлагать воспринимать и описывать одни и те же события в разные временные отрезки и 

видеть при этом изменения в изображении). Развивать способность различать изображенные 

мелкие предметы. Учить отражать изобразительные признаки глубины пространства, 

показывать линейную перспективу, учить соотносить натуральную величину объекта с 



90 
 

величиной его изображения (в сравнении с величиной других объектов). Показать детям, что 
объекты, находящиеся очень далеко, изображаются нечетко, учить их опознавать в процессе 

восприятия. Обогащать опыт рассматривания иллюстраций.  

9. Продолжать развивать у обучающихся способность видеть в предметах большого 

пространства составные части и формы и на этой основе давать более точную 

характеристику конкретному предмету. Предлагать локализовать пятиугольник, трапецию в 

заданном пространственном положении. Продолжать учить составлять сложную 

конфигурацию объекта из простых форм. Продолжать формировать социальные эталоны. 

Повышать дифференцированность восприятия, экспрессивность пантомимического 

выражения знакомых эмоций. Формировать представления об экспрессии эмоции интереса, 

удивления, спокойствия. Обогащать опыт осмысления эмоционального состояния 

персонажей сюжетных изображений на основе детализированного и целостного восприятия 

пантомимики.  

10. Продолжать уточнять, расширять и обогащать предметные представления (по 

лексическим темам). Обогащать умения детального рассматривания предметов 

(изображений) и их познания. Совершенствовать осмысленность восприятия деталей 

(определять их смысловую нагрузку для целого). Развивать константность восприятия, 

расширяя ряд вариативности образов памяти об объектах окружающей действительности. 

Обогащать опыт сличения и идентификации образов при отражении цветного, контурного, 

силуэтного изображений объекта. Обогащать опыт различения и узнавания контурного 

изображения объекта в условиях зашумленности фона. Продолжать расширять объем и 

скорость восприятия при выборе предметных картинок из ряда.  

11. Формировать образы букв (печатный вариант) и цифр. Развивать ориентировочную, 

регулирующую и контролирующую функции в процессе анализа их элементов и 

воспроизведения (печатания) в разных величинах на плоскости без и с ограничением 

линиями протяженности. Знакомить с линейными и клеточными полями, учить их анализу, 

обогащать умения проводить линии в заданном направлении и заданной протяженности. 

Развивать рукописные движения: обогащать умения и опыт копирования и воспроизведения 

отдельных элементов прописных букв.  

12. Развивать движения глаз, обеспечивающих отражение метрических характеристик 

предмета. Совершенствовать действия заданного прослеживания. Формировать умения 

(действия) практического изменения протяженности: длины, высоты, ширины. Развивать 

глазомерные действия.  

Развивать тонкую моторику и координацию рук:  

 повышать ритмичность движений;  

 совершенствовать способность синхронно переключаться на новое положение рук, пальцев 
с одного движения на другое;  

 повышать точность, дифференцированность движений пальцев.  

13. Совершенствовать динамическую организацию двигательного акта.  

14. Способствовать расширению зрительного поля, с которого начинается прослеживание. 

Обогащать опыт выполнения прослеживающих движений глаз в разных глубинных зонах и 

плоскостях пространства. Способствовать развитию плавного слежения и от произвольной 

регуляции прослеживания. Совершенствовать формообразующие движения. Расширять 

вариативность сенсорного эталона "форма". Обогащать опыт локализации, различения, 

идентификации и узнавания треугольников, четырехугольников, овалов разной 

протяженности. Обогащать опыт копирования путем обведения контура. Совершенствовать 

технику выполнения графических заданий: добиваться проведения без наклонных 

относительно вертикальной оси линий, предупреждать проведение двойных, прерывистых 

линий, проявление дрожания. Развивать мышечную выносливость в выполнении 

графических заданий.  

15. Формировать умение копирования:  

 узнай и назови фигуру, которую предстоит копировать;  

 выдели (покажи и (или) назови) каждый элемент; 
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  определи элемент, с которого начнешь копирование формы и последовательность 
копирования;  

 определи пространственное положение элемента относительно других и оцени 

протяженность относительно целого; 

  приступай к копированию.  
 

16. Совершенствовать точность копирования. Постоянно совершенствовать "чувство линии", 

умение отличать правильную окружность от неправильной, прямой угол от тупого, слегка 

изогнутую линию от прямой, выделять волнообразную, зигзагообразную линии. Обогащать 

опыт "чтения" линий сложной конфигурации, включающей элементы прямой, ломаной, 

волнистой, зигзагообразной (с вариативностью). 17. Развивать наблюдательность и чувство 

нового. Систематически обогащать опыт восприятия вновь привнесенных объектов в 

знакомую предметно-пространственную среду. Развивать и совершенствовать умения и 

навыки пространственной ориентировки "от себя", "от другого человека", по поверхности. 

Развивать способность к тонкой дифференцировке пространственных отношений. 

Совершенствовать ориентировочно-поисковые умения и действия.  

Адаптивная компенсаторно-развивающая программа.  
Цель педагогической деятельности: способствовать развитию слабовидящим дошкольником 

компенсации трудностей зрительного отражения действительности.  

Развитие слуха и слухового восприятия. Развитие зрительно-слухо-двигательной 

координации, слухового пространственного восприятия с повышением способности к 

ориентировочно-поисковой, информационно-познавательной, регулирующей и 

контролирующей основ движений, действий, деятельности. Обогащение опыта слухового 

восприятия с развитием дифференциации звуков по их предметно-объектной 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).  

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 
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ощущениях. Развитие орудийных тонко координированных действий на основе и под 
контролем зрения, востребованных в продуктивных видах деятельности.  

               Развитие основ невербальных средств общения.  

Обогащение опыта восприятия и воспроизведения разных положений частей лица, их 

движений: 

  губы в улыбке, губы широко разомкнуты, губы сомкнуты; губы искривлены и их уголки 

оттянуты назад (радость); приоткрытый рот имеет округленную форму; нижняя губа 

выпячена; открыть рот широко, приоткрыть рот, выпятить нижнюю губу, сжимать губы, 

вытянуть губы, показать и убрать язык, шлепание губами; обычное положение щек, щеки 

надуты; зажмуривание; поднимание и опускание бровей. Формирование жестовых умений: 

узнавать и показывать жестами приветствие, прощание, запрет, удивление. Обогащение 

опыта восприятия и воспроизведения по подражанию мимики, жестов, движений и действий, 

востребованных в общении, совместных играх. Развитие интереса к собственным 

мимическим и жестовым проявлениям в условиях восприятия их зеркального отражения. 

 

                  Развитие умений и навыков пространственной ориентировки. 

 Формирование практических умений пространственной ориентировки в местах 

жизнедеятельности в Организации (помещения): освоение предметно-пространственной 

организации групповой, спальной, туалетной комнат, раздевалки; развитие опыта свободного 

передвижения в знакомых помещениях с выполнением ориентировочно-поисковой 

деятельности. Развитие способности к осмыслению пространственной организации 

помещений в Организации.  

Формирование умений и навыков пространственной ориентировки на плоскости листа. 

Развитие умений ориентироваться в книге: способности к локализации частей (обложка, 

листы), умений перелистывать страницы.  

Формирование навыков пространственной ориентировки на листе бумаги: умения выделять 

(показывать, называть) стороны, углы (вершины), центр листа разной площади, 

протяженности; умения класть лист перед собой; умения выкладывать на лист бумаги 

предметы в заданном порядке; умения воспроизводить линии со зрительной локализацией 

заданного места воспроизведения.  

Формирование представлений о клеточном и линейном полях (листы) с развитием опыта 

выполнения слабовидящим ребенком графических заданий под контролем зрения (для части 

слабовидящих с высоким слабовидением - линейное поле). 

 

2.3.3. Иные характеристики содержания АОП ДО для обучающихся с нарушениями 

зрения  

           Особенности организации психолого-педагогического сопровождения для 

обучающихся с нарушениями зрения 

           Для осуществления целостной системы психолого-педагогической помощи для 

обучающихся с нарушениями зрения на протяжении всего времени нахождения в 

дошкольных группах, организована работа ППк.  

          Психолого-педагогический консилиум является одной из форм взаимодействия 

руководящих, педагогических и иных работников Учреждения, с целью создания 

оптимальных условий обучения, развития, социализации и адаптации воспитанников 

посредством психолого-педагогического сопровождения.  

         Цель психолого-педагогического консилиума» - создание и реализация специальных 

образовательных условий (далее - СОУ) для детей с ОВЗ и детей-инвалидов, разработке и 

реализации адаптированной образовательной программы (далее – АОП) и программы 

психолого-педагогического сопровождения в соответствии с рекомендациями 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссии (далее – ТПМПК); разработке 

и реализации плана-отчета мероприятий психолого-педагогической реабилитации или 

абилитации (далее – ИПРА), предусмотренных индивидуальной программой реабилитации 

или абилитации ребенка-инвалида.  

         Задачами ППк являются:  



93 
 

1. выявление трудностей в освоении адаптированных программ, особенностей в развитии, 
социальной адаптации и поведении воспитанников для последующего принятия решений об 

организации психолого-педагогического сопровождения;  

2. разработка рекомендаций по организации психолого-педагогического сопровождения 

воспитанников; 

 3. консультирование участников образовательных отношений по вопросам актуального 

психофизического состояния и возможностей воспитанников; содержания и оказания им 

психолого-педагогической помощи, создания специальных условий получения образования; 

4. контроль за выполнением рекомендаций ППк. 

          В состав ППк входит председатель ППк – , заместитель председателя ППк 

(определенный из числа членов ППк при необходимости), учитель-дефектолог, учитель-

логопед, педагог-психолог, секретарь ППк (определенный из числа членов ППк). По 

решению председателя консилиума в его состав включаются другие педагоги: (музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре, инструктор по физической культуре 

(плавание)); учебно-вспомогательный персонал: (врач-специалист (офтальмолог), старшая 

медицинская сестра, медицинская сестра (ортоптистка) и технические работники, 

включенные в обучение, воспитание, социализацию и сопровождение конкретного ребенка с 

ОВЗ, ребенка-инвалида        Заседания ППк проводятся под руководством Председателя ППк 

или лица, исполняющего его обязанности. Ход заседания фиксируется в протоколе. 

Протокол ППк оформляется не позднее пяти рабочих дней после проведения заседания и 

подписывается всеми участниками заседания ППк.  

            Коллегиальное решение ППк, содержащее обобщенную характеристику воспитанника 

и рекомендации по организации психолого-педагогического сопровождения, фиксируются в 

заключении. Заключение подписывается всеми членами ППк в день проведения заседания и 

содержит коллегиальный вывод с соответствующими рекомендациями, которые являются 

основанием для реализации психолого-педагогического сопровождения обследованного 

воспитанника.  

            Коллегиальное заключение ППк доводится до сведения родителей (законных 

представителей) в день проведения заседания. В случае несогласия родителей (законных 

представителей) воспитанника с коллегиальным заключением ППк они выражают свое 

мнение в письменной форме в соответствующем разделе заключения ППк, а 

образовательный процесс осуществляется по ранее определенному образовательному 

маршруту в соответствии с соответствующим федеральным государственным 

образовательным стандартом.  

        Коллегиальное заключение ППк доводится до сведения педагогических работников, 

работающих с обследованным воспитанником, и специалистов, участвующих в его 

психолого-педагогическом сопровождении, не позднее трех рабочих дней после проведения 

заседания. При направлении воспитанника на территориальную психолого-

медикопедагогическую комиссию (далее ТПМПК) оформляется Педагогическая 

характеристика на воспитанника для предоставления на ТПМПК. Представление ППк на 

воспитанника для предоставления на ПМПК выдается родителям (законным 

представителям) под личную подпись. После проведения диагностического обследования 

всеми специалистами и воспитателями - определяются потребности в коррекционно-

развивающей работе для каждого из воспитанников. 

           После проведения диагностики выявляются воспитанники с низким уровнем освоения 

Адаптированной образовательной программы (АОП) и одаренные дети для организации 

ИОМ. Определяется их количество по разным возрастным группам.  

          По результатам проведенной диагностики каждый специалист составляет развернутое 

заключение, в котором уточняет и конкретизирует рекомендации ППк по индивидуализации 

образовательной программы. Обсуждаются результаты комплексного психолого-

педагогического и медицинского мониторинга воспитанников содержащее обобщенную 

характеристику воспитанников и рекомендации по организации психолого-педагогического 

сопровождения (воспитатели, специалисты: (учителя-дефектологи, учителя-логопеды, муз. 

руководитель, инструктор по физ. культуре) и медицинский персонал) По данным 
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обследования воспитателем составляется педагогическая характеристика на воспитанника, 
каждым специалистом представление (учителя-дефектолога, учителялогопеда, педагога-

психолога), а так же вывод и рекомендации по организации психолого-педагогического 

сопровождения (вывод о необходимости уточнения, изменения, подтверждения 

индивидуального образовательного маршрута, создания условий для коррекции нарушений 

развития и социальной адаптации и/или условий проведения индивидуальной 

профилактической работы).  

            Коллегиальное обсуждение специалистами полученных результатов обследования 

воспитанников. Это позволяет конкретизировать и уточнить представления о характере и 

особенностях развития ребенка, определить прогноз дальнейшего развития и комплекс 

развивающих, коррекционных мероприятий. Они будут способствовать максимальной 

социальной и образовательной адаптации в соответствии с особенностями и возможностями 

ребенка, а также определить необходимые на данном этапе специальные коррекционные и 

развивающие программы, форму (индивидуальная или групповая) и частоту их проведения. 

Это способствует максимальной адаптации ребенка в среде сверстников и его реальному 

включению в среду.  

            После этого, председатель консилиума совместно с учителем-дефектологом 

(тифлопедагогом) и воспитателем группы обсуждают с родителями все интересующие или 

непонятные им моменты, связанные с содержательными и организационными вопросами 

представленного им индивидуального образовательного маршрута, включающего 

индивидуальную образовательную маршрут программу.  

        На этом же этапе обсуждается координация и согласованность последующего 

взаимодействия специалистов друг с другом. При необходимости определяется 

последовательность включения различных специалистов в работу с воспитанником.          

Индивидуальный образовательный маршрут (далее–ИОМ) воспитанника представляет собой 

специально организованный персональный путь устранения затруднений в развитии, 

воспитании и обучении. 

 Индивидуализация достигается за счет реального уровня развития воспитанника, 

планирования комплекса адекватных форм, методов и приемов 

коррекционнообразовательной деятельности, обеспечение оптимальных психолого-

педагогических условий для развития воспитанника.  

     ИОМ дошкольника по ФГОС позволяет выявить конкретные трудности в образовании 

ребенка. Задача педагогов построить образовательную траекторию так, чтобы воспитаннику 

было легче воспринимать информацию, а также выявить особые образовательные 

потребности каждого ребенка и наметить при необходимости индивидуальный маршрут 

образовательной работы (для максимального раскрытия потенциала детской личности, 

возможно благодаря педагогическому мониторингу развития ребенка) 

 

2.4. Программа воспитания 
   2.4.1. Целевой  раздел  программы воспитания. 

       2.4.1.1. Общая цель воспитания - личностное развитие дошкольников с ОВЗ с 

нарушением зрения и создание условий для их позитивной социализации на основе 

традиционных  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. 

               Общие задачи воспитания 

       1. Содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе 

представлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 
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        2.Способствовать становлению нравственности, основанной на духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей 

совести; 

       3. Создавать условия для развития и реализации личностного потенциала ребёнка, его 

готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, самовоспитанию; 

      4. Осуществлять поддержку позитивной социализации ребёнка посредством 

проектирования и принятия уклада, воспитывающей среды, создания воспитывающих 

общностей. 

      Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (2 мес. 1 год, 1 год - 3 

года, 3 года - 8 лет) на основе планируемых результатов достижения цели воспитания и с 

учетом психофизических особенностей обучающихся с ОВЗ (  нарушением зрения). 

            Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы. 

            Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы: 

- принцип гуманизма: приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, 

свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 

отношения к природе и окружающей среде, рационального 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 ценностям и их освоения; 

- принцип инклюзивности: организация образовательного процесса, при котором все 

обучающиеся, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-

этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

 Принципы реализуются в укладе Организации, включающем воспитывающие среды, 

общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

           

2.4.1.2. Направления воспитания. 

Патриотическое направление  воспитания. 

Цель патриотического  направления воспитания – содействовать  формированию  у ребёнка 

личностной позиции наследника традиций и 

культуры,защитникаОтечестваитворца(созидателя),ответственногозабудущеесвоейстраны. 

Ценности Родина и природа лежат в  работе по  патриотическому воспитанию предполагает: 

формирование «патриотизма  наследника», испытывающего чувство гордости за наследие 

своих предков (предполагает приобщение детей к истории, культуре и традициям нашего 

народа:  отношение к  труду, семье, стране  и  вере);«патриотизма защитника», стремящегося 
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сохранить это наследие (предполагает развитие у детей готовности  преодолевать трудности 

ради своей семьи, малой родины); «патриотизма созидателя  и творца», устремленного в 

будущее, уверенного в благополучии и процветании своей Родины(предполагает конкретные 

каждодневные  дела, направленные ,например ,на поддержание чистоты и порядка, 

опрятности  и  аккуратности ,а в  дальнейшем - на развитие всего своего населенного пункта, 

района, края, Отчизны в  целом).. 

                        Социальное направление воспитания. 

           Цель социального направления воспитания –  формирование ценностного отношения 

обучающихся к семье, другому человеку, развитии дружелюбия, создания условий для 

реализации в обществе. 

          Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания. 

          В дошкольном детстве ребёнок начинает осваивать все многообразие социальных 

отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, 

нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах других людей. 

Формирование ценностно-смыслового отношения ребёнка к социальному окружению 

невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором проявляется 

личная социальная инициатива ребёнка в детсковзрослых и детских общностях. 

         Важной составляющей социального воспитания является освоение ребёнком 

моральных ценностей, формирование у него нравственных качеств и идеалов, способности 

жить в соответствии с моральными принципами и нормами и воплощать их в своем 

поведении. Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное 

чувство - уважение к человеку, к законам человеческого общества. Конкретные 

представления о культуре поведения усваиваются ребёнком вместе с опытом поведения, с 

накоплением нравственных представлений, формированием навыка культурного поведения. 

                      Познавательное направление воспитания. 

            Цель познавательного направления воспитания – формирование ценности познания 

(ценность - "знания") 

          Значимым для воспитания ребенка с ОВЗ является формирование целостной картины 

мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, 

людям, природе, деятельности человека. 

          Проблема воспитания у детей с ОВЗ познавательной активности охватывает все 

стороны воспитательного процесса и является непременным условием формирования 

умственных качеств личности, самостоятельности и инициативности ребёнка.  

          Познавательное и духовно-нравственное воспитание должны осуществляться в 

содержательном единстве, так как знания наук и незнание добра ограничивает и 

деформирует личностное развитие ребёнка. 

 Значимым является воспитание у ребёнка с нарушением зрения стремления к истине, 

становление целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально 

окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

                      Физическое и оздоровительное направление воспитания. 

          Цель физического и оздоровительного воспитания – сформировать навыки здорового 

образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое 

развитие и освоение ребенком с ОВЗ своего тела, происходит в виде любой двигательной 

активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой 

деятельности, спорта, прогулок Ценности жизнь и здоровье лежит в основе физического и 

оздоровительного направления воспитания. 

            Физическое и оздоровительное направление воспитания основано на идее охраны и 

укрепления здоровья детей, становления осознанного отношения к жизни как 
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основоположной ценности и здоровью как совокупности физического, духовного и         

социального благополучия человека. 

                         Трудовое направление воспитания. 

           Цель трудового воспитания-формирование ценностного отношения обучающихся к 

труду, трудолюбия, а также в приобщении ребенка к труду. 

          Ценность труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

Трудовое направление воспитания направлено на формирование и поддержку привычки к 

трудовому усилию, к доступному напряжению физических, умственных и нравственных сил 

для решения трудовой задачи; стремление приносить пользу людям. Повседневный труд 

постепенно приводит детей к осознанию нравственной стороны труда. Самостоятельность в 

выполнении трудовых поручений способствует формированию ответственности за свои 

действия. 

                        Этико- эстетическое направление воспитания. 

            Цель эстетического направления воспитания – формирование конкретных 

представления о культуре поведения. 

           Ценности культура, красота, лежат в основе эстетического направления воспитания. 

           Эстетическое воспитание направлено    на воспитание любви к прекрасному в 

окружающей обстановке, в природе, в искусстве, в отношениях, развитие у детей желания и 

умения творить. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющих внутреннего мира ребёнка. Искусство делает ребёнка отзывчивее, добрее, 

обогащает его духовный мир, способствует воспитанию воображения, чувств. Красивая и 

удобная обстановка, чистота помещения, опрятный вид детей и взрослых содействуют 

воспитанию художественного вкуса. 

 

         2.4.2. Целевые ориентиры воспитания. 

1) Деятельность воспитателя нацелена на перспективу становления личности и развития 

ребёнка. Поэтому планируемые результаты представлены в виде целевых ориентиров как 

обобщенные «портреты» ребёнка к концу раннего и дошкольного возрастов. 

2) В соответствии с ФГОС ДО оценка результатов воспитательной работы не 

осуществляется, так как целевые ориентиры основной образовательной программы 

дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и неявляются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. 

    Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с ОВЗ с нарушением 

зрения   детей раннего возраста (к трем годам) 

Направление 

воспитания 

Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь к семье, близким, 

окружающему миру 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое "хорошо" и "плохо". 

Проявляющий интерес к другим детям и способный 

бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию "Я сам!". Доброжелательный, 

проявляющий сочувствие, доброту. 

Испытывающий чувство удовольствия в случае одобрения и 

чувство огорчения в случае неодобрения со стороны 

педагогических работников. Способный к самостоятельным 

(свободным) активным действиям в общении. Способный 

общаться с другими людьми с помощью вербальных и 
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невербальных средств общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру и активность в 

поведении и деятельности. 

Физическое и 

оздоровительное 

 Жизнь и 

Здоровье 

Выполняющий действия по самообслуживанию: моет руки, 

самостоятельно ест, ложится спать. Стремящийся быть 

опрятным. 

Проявляющий интерес к физической активности. 

Соблюдающий элементарные правила безопасности в быту, в 

Организации, на природе. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в окружающей 

обстановке. 

Стремящийся помогать педагогическому работнику в 

доступных действиях. Стремящийся к самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в игре, в продуктивных видах 

деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. Проявляющий интерес и 

желание заниматься продуктивными видами деятельности. 

 

Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с ОВЗ с нарушением зрения 

дошкольного возраста (до 8 лет). 

Направления 

воспитания 

Ценности Целевые ориентиры 

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, способный взаимодействовать с 

педагогическим работником и другими детьми на основе общих 

интересов и дел. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Проявляющий ответственность за свои действия и поведение; 

принимающий и уважающий различия между людьми. 

Владеющий основами речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать и 

слышать собеседника, способный взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками на основе общих интересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий потребность 

в самовыражении, в том числе творческом, проявляющий 

активность, самостоятельность, инициативу в познавательной, 

игровой, коммуникативной и продуктивных видах деятельности и 

в самообслуживании, обладающий первичной картиной мира на 

основе традиционных ценностей российского общества. 
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Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье, 

жизнь 

Владеющий основными навыками личной и общественной 

гигиены, стремящийся соблюдать правила безопасного поведения 

в быту, социуме (в том числе в цифровой среде), природе. 

Проявляющий интерес к физическим упражнениям и подвижным 

играм, стремление к личной и командной победе, нравственные и 

волевые качества. 

Демонстрирующий потребность в двигательной деятельности. 

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. 

 

Раздел II. Содержательный 

2.4.2 . Содержательный раздел  

2.4.2.1.  Уклад образовательной организации. 

Федеральная образовательная программа дошкольного образования. П. 29. 56 сообществ, 

описывающий предметно-пространственную среду деятельности и социокультурный          

контекст.  

         Уклад, в качестве установившегося порядка жизни в дошкольных группах, определяет 

мировосприятие, гармонизацию интересов и возможностей совместной деятельности 

детских, взрослых и детско-взрослых общностей в пространстве дошкольного образования.                    

Это необходимый фундамент, основа и инструмент воспитания 

         Уклад задает и удерживает ценности воспитания для всех участников образовательного 

процесса: заместителя директора по УВР, воспитателей и специалистов, вспомогательного 

персонала, воспитанников, родителей (законных представителей). Субъектов 

социокультурного окружения ОГКОУ « Школа - интернат№91» 

                                          Основные характеристики 

Цель и смысл деятельности 

детского сада, его миссия 

Реализация АООП ДО для детей с нарушением зрения в соответствии 

с целями, задачами и принципами законодательства РФ в сфере 

образования 

Принципы жизни и 

воспитания в детском саду 

 

Принципы жизни и воспитания строятся в соответствии с 

локальными нормативными актами  ОГКОУ « Школа- интернат№91 

и законодательством РФ. 

Образ детского сада, 

особенности, символика, 

внешний имидж 

Есть герб МБДОУ Детский сад № 1, изображаемый на бланках писем, 

при входе в здание и других местах по усмотрению заведующего 

Отношения к 

воспитанникам, их 

родителям (законным 

представителям), 

сотрудникам и партнерам 

 

 

 

Культура поведения воспитателя – основополагающая часть уклада. 

Педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует 

родителей и детей первым. 

Улыбка – обязательная часть приветствия. 

Педагог описывает события и ситуации, но не дает им оценки. 

Тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение 

голоса. 

Придерживается внешнего вида, соответствующего общепринятому 

деловому стилю. 
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Ключевые правила 

детского сада 

Относится друг к другу с уважением и уметь слышать потребности 

других 

Регулярная зарядка для детей в спортивном зале;  

дежурство детей при подготовке к приему пищи, к занятию, в 

уголке природы;  

убирать за собой игрушки;  

соблюдать правила поведения в общественных местах;  

«трудовой десант» детей старшего возраста на участке во время 

прогулки;  

помощь малышам в трудовой деятельности.  
 

Традиции и ритуалы, 

особые нормы этикета в 

детском саду 

 

 

 

Утро добрых встреч. 

Воспитатели встречают детей и родителей в группах. 

Пятница – день сюжетно-ролевой игры. 

День именинника. 

Осенняя благотворительная ярмарка. 

Маршрут выходного дня. 

Акции «Чистый город», «Украсим планету цветами 

Традиционным является проведение: 

 общественно–политических праздников («День Победы», 

«День защитника Отечества», «Международный женский 

день», «День народного единства»); 

 сезонных праздников («Осенины», «Новый год», 

«Масленица»); 

 тематических мероприятий («День Здоровья», «День 

открытых дверей», «Неделя безопасности», «Книжкина 

неделя», «Театральная неделя»); 

 социальных и экологических акций («Открытка для 

ветерана», «Бессмертный полк», «Чистые дорожки», 

«Кормушка для птиц») 

Утренний и вечерний круг 

Пятница- день сюжетно-ролевой игры 

Особенности РППС, 

отражающие образ и 

ценности детского сада 

ППС соответствует требованиям ФГОС ДО и АОПДО.  

ППС способствует гармоничному детскому развитию дошкольников 

с ОВЗ и нарушением зрения.  

В каждой группе имеются разнообразные центры детской 

деятельности: коррекционный, игровой, познавательной, 

изобразительной, речевой, физкультурный. 

Оформлен патриотический уголок, где представлена символика  

Ульяновской области, города  Ульяновска и детского сада 

Социокультурный 

контекст, внешняя 

социальная и культурная 

среда детского сада 

 

 

Дошкольные группы для детей с нарушением зрения ОГКОУ 

«Школа- интернат №91» расположено в жилом микрорайоне города, 

вдали от промышленной зоны. Вблизи расположены 

общеобразовательные школы №№ 45, 13, детская художественная 

школа, библиотека, музыкальная школа, что позволяет привлечь их в 

рамках социально-педагогического партнёрства по различным 

направлениям воспитания и социализации воспитанников.  

Дошкольные группы сотрудничают с социальными партнерами: 

«Библиотека слепых» – проводит совместные акции, мероприятия; 

ОГКОУ « Школа- интернат №91» – проводит совместные 

мероприятия, экскурсии, открытые уроки 
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         Дошкольные группы для детей с нарушением зрения расположены в жилом 

микрорайоне города, вдали от промышленной зоны. Вблизи расположены 

общеобразовательные школы №№ 45, 13, детская художественная школа, библиотека, 

музыкальная школа, что позволяет привлечь их в рамках социально-педагогического 

партнёрства по различным направлениям воспитания и социализации обучающихся.  

         Дошкольные группы с ОВЗ нарушением зрения– это детский сад с многолетней 

историей, и в тоже время современное, динамично развивающееся образовательное 

учреждение, в котором сохраняются лучшие традиции прошлого, стремление к 

современному и инновационному будущему.  

           Процесс воспитания в дошкольных группах основывается на общепедагогических 

принципах, изложенных в ФГОС дошкольного образования (раздел I, пункт 1.2.):  

         - поддержка разнообразия детства;  

         - сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека;  

         - личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

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

детей;  

       - уважение личности ребенка.  

         Уклад образовательной организации опирается на базовые национальные ценности, 

содержащие традиции региона и Организации, задающий культуру поведения сообществ, 

описывающий предметно-пространственную среду, деятельности и социокультурный 

контекст. Программа воспитания включает в себя вопросы истории и культуры родного 

города и района, природного, социального и рукотворного мира. Поликультурное 

воспитание дошкольников строится на основе изучения национальных традиций семей 

воспитанников. Дети знакомятся с самобытностью и уникальностью русской и других 

национальных культур, представителями которых являются участники образовательного 

процесса. На этапе дошкольного детства очень важно, чтобы ребенок знал и понимал чужую 

культуру; умел взаимодействовать с представителями других национальностей; ценил 

многообразие мира.  

          В системе развивающего обучения важную роль играет культурная среда – 

пространство, в котором ребенок получает возможность максимально реализовать свой 

личностный потенциал.  

  В режим дня каждой возрастной группы ежедневно включены бодрящая гимнастика, 

упражнения для профилактики плоскостопия, упражнения для расслабления позвоночника и 

коррекции осанки, дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз. В холодное время года 

(при благоприятных погодных условиях) удлиняется пребывание детей на открытом воздухе. 

В теплое время года – жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на 

открытом воздухе.  

          Уклад в нашем детском саду направлен, прежде всего, на сплочение коллектива детей, 

родителей и педагогов.  

         Традиции помогают ребенку освоить ценности коллектива, способствуют чувству 

сопричастности сообществу людей, учат прогнозировать развитие событий и выбирать 

способы действия. Традиции и события наполняют ежедневную жизнь детей 

увлекательными и полезными делами, создают атмосферу радости общения, коллективного 

творчества, стремления к новым задачам и перспективам. Важными традициями в аспекте 

социокультурной ситуации развития являются: 

 - знакомство с народными играми;  

- приобщение к музыке, устному народному творчеству, художественной литературе, 

декоративно-прикладному искусству и живописи разных народов;  

- приобщение к истокам русской народной культуры;  
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- знакомство с историей, традициями, достопримечательностями родного города и его 

окрестностей.  

           Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового циклов жизни дошкольников .Дошкольные группы  

функционирует в режиме пятидневной рабочей недели с 12-часовым пребыванием детей (с 

7.00 до 19.00 часов).  

            Реализация Программы воспитания осуществляется в течение всего времени 

пребывания детей в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, чтения, в 

форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

ребенка.  

            В учреждении функционирует 2 дошкольные группы с нарушением зрения, которые 

посещают дети, с ОВЗ, слепые и слабовидяшие в возрасте от 3-х до 8 лет. Из них: группа для 

детей младшего возраста и группа  старшего возраста.   Программа воспитания основана на 

воплощении национального воспитательного идеала, который понимается как высшая цель 

образования, нравственное (идеальное) представление о человеке.  

          В основе процесса воспитания детей лежат конституционные и национальные 

ценности российского общества: ценности Родины и природы, ценности человека, семьи, 

дружбы, сотрудничества, ценность знания, здоровья, труда, ценности культуры и красоты.  

 Программа воспитания учитывает традиции региона: Ульяновская областьимеет великое 

культурное и историческое наследие, она богата разнообразными традициями, обычаями, 

уникальными промыслами. На территории области сохранился и развивается ряд народных 

промыслов и ремесел: ручное кружевоплетение, художественная керамика, романовская 

игрушка, миниатюрная лаковая живопись, декоративная роспись по металлу, 

художественная обработка дерева, изготовление лепных керамических игрушек с ручной 

росписью и др. Старинные города области поражают своей многовековой историей и 

красотой. Областной центр   Ульяновск  славится как город металлургов, летчиков, город 

мастеров, динамично развивающийся современный город.  

          Программа воспитания учитывает условия, существующие в дошкольных группах, 

индивидуальные особенности, интересы, потребности воспитанников и их родителей.  

         Основными участниками реализации Программы воспитания являются: дети 

дошкольного возраста, родители (законные представители), педагоги.  

         Традиции и ритуалы, пожалуй, самая содержательная составляющая уклада 

дошкольной организации. 

        Мероприятия в рамках календарного плана воспитательной работы - событийные 

общесадовские мероприятия, в которых участвуют дети всех возрастных групп (декада 

инвалидов, праздник мам, социальные акции, малые спортивные игры), совместные детско-

взрослые проекты.  

       Годовой круг праздников: государственные, традиционные праздники культуры.       

Тематические недели: Неделя здоровья, Неделя безопасности, Неделя психологии и др. 

социальные акции.  

          Большое внимание уделяем празднованию Дня Победы, используя традиции: 

        - Бессмертный полк; Мастерская «Подарок ветерану»; 

        - Стена памяти; - Свеча памяти; 

         - Письмо солдату;  

         - Георгиевская ленточка; 

         - Окна Победы.  

        Также проводим акции настоящего времени: Подарок солдату (тесно с родительской 

общностью).  
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         Экологические акции по формированию ценности Природа (накорми птиц, создание 

«Столовой для пернатых»; Красная книга природы; сбор макулатуры); «Эколята-

дошколята». Причем в рамках акции «Эколята-дошколята» пробуем традицию – 

театрализация экологического спектакля, предоставляя возможность всем детям быть героем 

какой-либо роли. 

         Само понятие «традиции» обязывает нас применять русские народные игры в 

воспитательной деятельности. Это педагоги осуществляют через режимные моменты 

(прогулки) и детско-взрослые проекты.  

        Традицией стало совместное оформление стен к различным датам. В конце учебного 

года пополняем «Альбом выпускников». Завели альбом «История детского сада». 

         На уровне группы поддерживаем традиции: Утренний круг - это форма организации 

образовательной деятельности взрослых и детей в режимном моменте. Не только 

приветствие детей, планирование на предстоящий день, создание доброжелательной 

атмосферы, но и эффективное знакомство детей с государственной символикой, учим гимн 

РФ в старших группах.  

        В «Вечерний круг» подводим итоги прошедшему дню: что планировали, что 

получилось, над чем нужно поработать, отмечаем положительные моменты. 

      «Сказка перед сном» - ритуал в младших группах. 

      «Новости выходного дня» - по понедельникам ребята рассказывают, как провели 

выходные. 

       Ритуал «Чествование именинника» объединяет ребят и мотивирует на дружный хоровод, 

изготовление подарка, теплые поздравления. 

    «Наша гордость» - на стенде вывешиваются благодарности, сертификаты детей, тем 

самым отмечая их успехи в различных конкурсах, соревнованиях, олимпиадах.  

    «Светофор питания»: речь идет о регулировании питания. Перед приемом пищи с детьми 

обсуждаем блюда меню и рассуждаем об их пользе, обращая внимание на поведение за 

столом. Проводим «Разговоры о здоровом питании» с целью формирования у детей 

основных представлений и навыков рационального питания и здорового образа жизни.  

       Ежегодно реализуется проект «Хлеб всему голова» как вариант формирования ценности 

Знание. 

      Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада  

      Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей 

среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая 

атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, 

разумная сбалансированность планов - это необходимые условия нормальной жизни и 

развития детей. Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и 

поведения: 

   - педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей первым;  

   - улыбка - всегда обязательная часть приветствия; 

   - педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки; 

   - педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение детей 

в детском саду; 

   - тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

   - уважительное отношение к личности воспитанника;  

  - умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

  - умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

   - уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

   - умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время не 

торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников;  

  - умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми; 
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  - умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

  - знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников;  

 - соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада.  

         В части программы, формируемой участниками образовательных отношений особое 

внимание уделяется развитию духовно-нравственных и патриотических качеств личности, 

любви к одному краю, Родине, гордости за ее достижения, уверенности. Подрастающее 

поколение нашего края должно знать и гордиться особенностями своей малой родины, 

родного город, любить его и осознавать себя частицей. Юные воспитанники должны 

стать достойными их преемниками. Ознакомление с традициями нашего края, и 

православия реализуется посредством Региональной программы «Путешествие по 

Симбирску», благодаря которой организована воспитательная деятельность по 

формированию духовно-нравственной культуры через разные виды деятельности в течение 

дня 

 

2.4.2.2.  Воспитывающая среда образовательной организации. 

           Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками, и учитывает 

психофизических особенностей обучающихся с ОВЗ. Основными характеристиками 

воспитывающей среды являются ее насыщенность и структурированность. 

          Воспитывающая среда раскрывает ценности и смыслы, заложенные в укладе.              

Воспитывающая среда включает совокупность различных условий, предполагающих 

возможность встречи и взаимодействия детей и взрослых в процессе приобщения к 

традиционным ценностям российского общества. Пространство, в рамках которого 

происходит процесс воспитания, называется воспитывающей средой.  

          Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее содержательная 

насыщенность и структурированность. 

Воспитательная среда тесно связана с РППС и педагогическим коллективом . Они 

определяют: 

 условия для формирования эмоционально-ценностного отношения ребенка к 

окружающему миру, другим людям, себе; 

 условия для обретения ребенком первичного опыта деятельности и поступка в 

соответствии с традиционными ценностями российского общества; 

 условия для становления самостоятельности, инициативности и творческого 

взаимодействия в разных детско-взрослых и детско-детских общностях, включая 

разновозрастное детское сообщество 

            Воспитывающая среда в дошкольных группах  - это духовное, материальное 

(предметное), событийное и информационное наполнение жизнедеятельности личности, 

создающее условия для ее самореализации, саморазвития, раскрытия творческого 

потенциала.  

Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для всех дошкольных 

групп, событийные мероприятия, в которых участвуют дети разных возрастов. 

Межвозрастное взаимодействие дошкольников способствует их взаимообучению и 

взаимовоспитанию. Общение младших по возрасту ребят со старшими создает 

благоприятные условия для формирования дружеских отношений, положительных эмоций, 

проявления уважения, самостоятельности. Это дает больший воспитательный результат, чем 

прямое влияние педагога.  

           В дошкольных группах существует практика коллективного планирования, разработки 

и проведения общих мероприятий, практика создания творческих групп педагогов, которые 

оказывают консультационную, психологическую, информационную и технологическую 

поддержку своим коллегам в организации воспитательных мероприятий.  
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       Детская художественная литература и народное творчество традиционно 

рассматриваются педагогами  в качестве наиболее доступных и действенных в 

воспитательном отношении искусства, обеспечивающих развитие общечеловеческими и 

национальными ценностными установками.  

        Дополнительным воспитательным ресурсом по приобщению дошкольников к истории и 

культуре своей Отчизны и своего родного края являются использование мини –музея.в 

группах  Музейная педагогика рассматривается нами как ценность, обладающая 

исторической и художественной значимостью.  

        В детском саду организовано единое с родителями образовательное пространство для 

обмена опытом, знаниями, идеями, для обсуждения и решения конкретных воспитательных 

задач.  

        Информационное наполнение осуществляется посредством личного общения, а также 

через информационные стенды, социальные сети, официальный сайт  ОГКОУ « Школа- 

интернат №91».  

     Воспитывающая среда  в дошкольных группах  является насыщенной и 

структурированной 

2.4.2.3. Общности образовательной организации. 

        Общность характеризуется системой связей и отношений между людьми, основанной на 

разделяемых всеми ее участниками ценностных основаниях, определяющих цели совместной 

деятельности. 

       В дошкольных группах следует выделить следующие общности: педагог – дети, 

родители (законные представители) – ребенок (дети), педагог – родители (законные 

представители). 

      Ценности и цели профессионального сообщества, профессионально-родительского 

сообщества и детско-взрослой общности: 

 быть примером в формировании ценностных ориентиров, норм общения и поведения; 

 побуждать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные 

стремления к общению и взаимодействию; 

 поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми 

внутри группы сверстников принимала общественную направленность; 

 заботиться о том, чтобы дети постоянно приобретали опыт общения на основе чувства 

доброжелательности; 

 содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость 

к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к 

заболевшему товарищу; 

 воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество 

сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность и пр.); 

 учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые 

сплачивали бы и объединяли ребят; 

 воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

         Особенности организации всех общностей и их роль в процессе воспитания детей 

          Профессиональная сообщность включает в себя устойчивую систему связей и 

отношений между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемых всеми 

сотрудниками Организации. Сами участники общности должны разделять те ценности, 

которые заложены в основу Программы. Основой эффективности такой общности является 

рефлексия собственной профессиональной деятельности. 

Профессиональная сообщность – это устойчивая система связей и отношений между 

людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками. Сами 

участники общности должны разделять те ценности, которые заложены в основу 
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Программы. Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной 

профессиональной деятельности.  

К профессиональным сообщностям относятся:  

-  педагогический совет;  

-  творческая группа;  

-  психолого-педагогический консилиум.  

Педагоги – участники общности, придерживаются следующих принципов:  

− быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных ориентиров, 

норм общения и поведения;  

− мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные 

стремления к общению и взаимодействию;  

− поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми внутри 

группы сверстников принимала общественную направленность;  

− заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе чувства 

доброжелательности;  

− содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к 

сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к 

заболевшему товарищу;  

- воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество 

сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность и пр.);  

− учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые сплачивали 

бы и объединяли ребят;  

− воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

            Профессионально-родительская сообщность  включает сотрудников  и всех взрослых 

членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, цели развития 

и воспитания детей, но и уважение друг к другу.  

         Основная задача – объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в  детском 

саду. Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в детском саду. Без 

совместного обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно 

выявление и в дальнейшем создание условий, которые необходимы для его оптимального и 

полноценного развития и воспитания.  

К профессионально-родительским сообщностям в  относятся:  

- Управляющий совет;  

- Совет родителей,  

- родительское собрание.  

          Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг другу, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к 

ребенку как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у 

всех участников общности.  

         Основная задача – объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в детском 

саду. Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в детском саду. Без 

совместного обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно 

выявление и в дальнейшем создание условий, которые необходимы для его оптимального и 

полноценного развития и воспитания. . 

        Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые 

вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его 

собственными.  
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         Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. В каждом 

возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости от решаемых 

воспитательных задач.  

        Особенности обеспечения возможности разновозрастного взаимодействия детей. В 

детском саду обеспечена возможность взаимодействия ребенка, как со старшими, так и с 

младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и 

приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, 

нормам поведения и традициям. Отношения с младшими – это возможность для ребенка 

стать авторитетом и образцом для подражания, а также пространство для воспитания заботы 

К детско-взрослой общности  относятся:  

- эколята.  

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада.             

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей среды 

как условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, 

эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная 

сбалансированность планов – это необходимые условия нормальной жизни и развития детей.  

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведения:  

− педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей первым;  

− улыбка – всегда обязательная часть приветствия;  

− педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки;  

− педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение детей в 

детском саду;  

− тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса;  

− уважительное отношение к личности воспитанника;  

− умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему;  

− умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему;  

− уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми;  

− умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время не 

торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников;  

− умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми;  

− умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам;  

− знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников;  

− соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада.  

2.4.2.4. Задачи воспитания в образовательных областях 

Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания. 

              Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми с ОВЗ 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в Стандарте, одной из 

задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

         Каждое из перечисленных направлений представлено в соответствующем разделе 

Программы. Конкретные виды, формы и содержание работы представлены в календарном 

плане воспитательной работы 

       Для проектирования содержания воспитательной работы необходимо соотнести 

направления воспитания и образовательные области.  
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        Содержание рабочей программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возрастас ОВЗ во всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО: 

•образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» соотносится с 

патриотическим, духовно-нравственным, социальным и трудовым направлениями 

воспитания; 

•образовательная область «Познавательное развитие» соотносится с познавательным и 

патриотическим направлениями воспитания; 

•образовательная область «Речевое развитие» соотносится с социальным и эстетическим 

направлениями воспитания; 

•образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» соотносится с 

эстетическим направлением воспитания; 

•образовательная область «Физическое развитие» соотносится с физическим и 

оздоровительным направлениями воспитания. 

         Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Родина», 

«Природа», «Семья», «Человек», «Жизнь «Милосердие», «Добро», «Дружба», 

«Сотрудничество», «Труд». Это предполагает решение задач нескольких направлений 

воспитания: 

•воспитание любви к своей семье, своему населенному пункту, родному краю, своей стране; 

•воспитание уважительного отношения к ровесникам, родителям (законным 

представителям), соседям, другим людям вне зависимости от их этнической 

принадлежности; 

•воспитание ценностного отношения к культурному наследию своего народа, к 

нравственным и культурным традициям России; 

•содействие становлению целостной картины мира, основанной на представлениях о добре и 

зле, прекрасном и безобразном, правдивом и ложном; 

•воспитание социальных чувств и навыков: способности к сопереживанию, общительности, 

дружелюбия, сотрудничества, умения соблюдать правила, активной личностной позиции; 

•создание условий для возникновения у ребенка нравственного, социально значимого 

поступка, приобретения ребенком опыта милосердия и заботы; 

•поддержка трудового усилия, привычки к доступному дошкольнику напряжению 

физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи; 

•формирование способности бережно и уважительно относиться к результатам своего труда 

и труда других людей. 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Познавательное развитие» 

направлено на приобщение детей к ценностям «Человек», «Семья», «Познание», «Родина» и 

«Природа», что предполагает: 

•воспитание отношения к знанию как ценности, понимание значения образования для 

человека, общества, страны; 

•приобщение к отечественным традициям и праздникам, к истории и достижениям родной 

страны, к культурному наследию народов России; 

•воспитание уважения к людям – представителям разных народов России независимо от их 

этнической принадлежности; 

•воспитание уважительного отношения к государственным символам страны (флагу, гербу, 

гимну); 

•воспитание бережного и ответственного отношения к природе родного края, родной страны, 

приобретение первого опыта действий по сохранению природы. 

            Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Речевое развитие» 

направлено на приобщение детей к ценностям «Культура», «Красота», что предполагает: 



109 
 

•владение формами речевого этикета, отражающими принятые в обществе правила и нормы 

культурного поведения; 

•воспитание отношения к родному языку как ценности, умения чувствовать красоту языка, 

стремления говорить красиво (на правильном, богатом, образном языке). 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Культура», 

«Красота», «Человек», «Природа», что предполагает: 

•воспитание эстетических чувств (удивления, радости, восхищения, любви) к различным 

объектам и явленям окружающего мира (природного, бытового, социокультурного), к 

произведениям разных видов, жанров и стилей искусства (в соответствии с возрастными 

особенностями); 

•приобщение к традициям и великому культурному наследию российского народа, шедеврам 

мировой художественной культуры с целью раскрытия ценностей «Красота», «Природа», 

«Культура»; 

•становление эстетического, эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру 

для гармонизации внешнего мира и внутреннего мира ребенка; 

•формирование целостной картины мира на основе интеграции интеллектуального и 

эмоционально-образного способов его освоения детьми; 

•создание условий для выявления, развития и реализации творческого потенциала каждого 

ребенка с учетом его индивидуальности, поддержка его готовности к творческой 

самореализации и сотворчеству с другими людьми (детьми и взрослыми). 

           Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Физическое развитие» 

направлено на приобщение детей к ценностям «Жизнь», «Здоровье», что предполагает: 

•формирование у ребенка возрастосообразных представлений о жизни, здоровье и 

физической культуре; 

•становление эмоционально–ценностного отношения к здоровому образу жизни, интереса к 

физическим упражнениям, подвижным играм, закаливанию организма, к овладению 

гигиеническими нормами и правилами; 

•воспитание активности, самостоятельности, уверенности, нравственных и волевых качеств 

          Патриотическое направление воспитания. 

         Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нравственного 

чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни и 

ее уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 

"патриотизм" и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

- когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, духовных 

и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

- эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине - России, уважением к 

своему народу, народу России в целом; 

- регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных 

традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за настоящее и 

будущее своего народа, России. 

          Задачи патриотического воспитания: 

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному 

наследию своего народа; 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа; 

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, 
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родителям (законным представителям), соседям, старшим, другим людям вне зависимости от 

их этнической принадлежности; 

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания единства 

природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель  должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

- ознакомлении обучающихся с ОВЗ с историей, героями, культурой, традициями России и 

своего народа; 

- организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение 

обучающихся с ОВЗ к российским общенациональным традициям; 

- формировании правильного и безопасного поведения в природе, , осознанного отношения к 

растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 

Содержание воспитательной деятельности по патриотическому направлению воспитания 

с учетом возрастной специфики 

2-3 года  

Рассматривание детьми и обыгрывание народных игрушек и предметов промыслов, 

разнообразных по материалу изготовления и образам.  

В процессе ознакомления с природой малыши узнают: объекты и явления неживой природы, 

которые доступны ребенку для непосредственного восприятия, знакомятся с правилами 

правильного и безопасного поведения в природе.  

Знакомство с животными и растениями, которых можно встретить в ближайшем природном 

окружении, а также в детских книжках на иллюстрациях. Общие представления о 

конкретном животном или растении. Получение первичных представлений о себе через 

взаимодействие с природой.  

3-4 года  

Освоение представлений ребенка о себе - имени, фамилии, половой принадлежности, 

возрасте, любимых игрушках, занятиях, месте, где живет. Освоение представлений о составе 

своей семьи, любимых занятиях близких. Развитие умений узнавать дом, квартиру, в которой 

ребенок живет, группу детского сада.  

Освоение представлений об объектах и явлениях неживой природы (солнце, небо, дождь и 

т.д.), о диких и домашних животных, особенностях их образа жизни. Элементарное 

понимание, что животные живые. Формирование навыков бережного и безопасного 

поведения в природе. Накопление впечатлений о ярких сезонных изменениях в природе 

(осенью становится холоднее, часто идут дожди, листья желтеют и опадают; исчезают 

насекомые и т.д.).  

Знакомство на конкретных примерах с народным искусством: глиняными игрушками, 

игрушками из соломы и дерева, предметами быта и одежды; скульптурой малых форм; с 

детскими книгами; с близкими детскому опыту живописными образами.  

4-5 лет  

Освоение представлений о названии родного города (села), некоторых городских объектах, 

видах транспорта. Овладение отдельными правилами поведения на улице, в транспорте. 

Участие в создании рисунков, аппликаций, поделок на тему «Мой город».  

Освоение представлений начальных представлений о родной стране: название, некоторых 

общественных праздниках и событиях. Освоение стихов, песен о родной стране. Знакомство 

с близкими опыту детей видами русских народных промыслов; их назначение, образность, 

материалы для изготовления.  

Составление описательных рассказов о хорошо знакомых объектах природы. Отражение в 

речи результатов наблюдений, сравнения,. Использование слов, обозначающих меру свойств 

(светлее, темнее, холоднее и т.д.), установленные связи, усвоенные обобщения, красоту 

природы.  
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Совершенствование навыков бережного и безопасного поведения в природе.  

5-6 лет  

Освоение представлений о своем городе - названия родного города, его особенностях (местах 

отдыха и работы близких, основных достопримечательностях). Освоение представлений о 

названии ближайших улиц, назначении некоторых общественных учреждениях города - 

магазинов, поликлиники, больниц, кинотеатров, кафе. Понимание особенностей правил 

поведения в общественных учреждениях города.  

Проявление интереса к родной стране. Освоение представлений о ее столице, 

государственном флаге и гербе. Освоение представлений о содержании основных 

государственных праздников России, ярких исторических событиях, героях России.  

Понимание многообразия россиян разных национальностей - особенностей их внешнего 

вида, одежды, традиций. Развитие интереса к сказкам, песням, играм разных народов. 

Развитие толерантности по отношению к людям разных национальностей. Понимание того, 

что все люди трудятся, чтобы жить счастливо и сделать свою страну богатой и счастливой.  

Освоение представлений о других странах и народах мира. Понимание, что в других странах 

есть свои достопримечательности, традиции, свои флаги и гербы. Развитие интереса к жизни 

людей в разных странах. Понимание того, что люди из разных стран стремятся беречь Землю 

и дружить.  

Обнаружение признаков благоприятного или неблагоприятного состояния природных 

объектов и их причин (у растения сломана ветка, повреждены корни, листья опутаны 

паутиной). Совершенствование навыков бережного и безопасного поведения в природе.  

Понимание разнообразных ценностей природы (эстетическая, познавательная, практическая 

ценности, природа как среда жизни человека).  

Осознание правил поведения в природе.  

Воспитание интереса к декоративно-прикладному искусству разных видов (игрушки, утварь, 

одежда, предметы быта) и разных областей России; технологии изготовления, назначению, 

особенностям: яркость, нарядность, обобщенность, декоративность, единство эстетического 

и утилитарного, символичность образов животных, явлений природы. Ценность народного 

искусства; воспитание желания его сохранять и познавать.  

6-8 лет  

Освоение представлений о родном городе, его гербе, названии улиц, некоторых 

архитектурных особенностях, достопримечательностях Понимание назначения 

общественных учреждений, разных видов транспорта. Овладение представлениями о местах 

труда и отдыха людей в городе, об истории города и выдающихся горожанах, традициях 

городской жизни.  

Освоение представлений о родной стране - ее государственных символах, президенте, 

столице и крупные городах, особенностях природы. Проявление интереса к ярким фактам из 

истории и культуры страны и общества, некоторым выдающимся людям России. Освоение 

стихотворений, песен, традиций разных народов России, народных промыслов. Проявления 

желания участвовать в праздновании государственных праздников и социальных акциях 

страны и города.  

Освоение представлений о планете Земля как общем доме людей, многообразии стран и 

народов мира - элементарных представлений о многообразии стран и народов мира; 

особенностях их внешнего вида (расовой принадлежности), национальной одежды, 

типичных занятиях. Осознание, что все люди стремятся к миру, хотят сделать свою страну 

богатой, красивой, охраняют природу, чтят своих предков. Освоение некоторых 

национальных мелодий, песен, сказок, танцев народов мира. Осознание необходимости 

проявлять толерантность по отношению к людям разных национальностей.  

Раскрытие многообразия ценностей природы для жизни человека и удовлетворения его 

разнообразных потребностей (эстетическая ценность, практическая, оздоровительная, 
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познавательная, этическая). Элементарное понимание самоценности природы (растения и 

животные живут не для человека, каждое живое существо имеет право на жизнь).  

Высказывание предположений о причинах природных явлений, рассуждения, о красоте 

природы, обмен догадки о значении природы для человека, составление творческих 

рассказов, сказок на экологические темы.  

Осознанное применение правил взаимодействия с растениями и животными при 

осуществлении различной деятельности.  

Народное декоративно-прикладное искусство разных видов на примере промыслов России и 

зарубежья; разнообразие и сходство, назначение и особенности, связь декора с назначением 

предмета; традиционность образов, узоров, отражение в них природы, народного быта, 

культуры. Стилевые особенности. Ценность народного искусства; воспитание гордости и 

желания его сохранять и познавать. 

             Социальное направление воспитания. 

           Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок с ОВЗ открывает личность другого человека и его значение в 

собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие социальных 

отношений и социальных ролей.Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, 

нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, группы. 

Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному 

окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором 

обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и 

детских общностях.  

Важным аспектом является формирование у дошкольника представления о мире профессий 

взрослых,появление к моменту подготовки к школе положительной установки к обучению в 

школе как важному шагу взросления. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника с ОВЗ заключается в 

формировании ценностного отношения обучающихся к семье, другому человеку, развитии 

дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания: 

1. Формирование у ребенка с ОВЗ представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с 

детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и 

детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах 

деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ 

поступков самих обучающихся с ОВЗ в группе в различных ситуациях. 

2. Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: 

эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, 

умения договариваться, умения соблюдать правила. 

При реализации данных задач воспитатель должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

- организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду), игры с правилами, 

традиционные народные игры; 

- воспитывать у обучающихся с ОВЗ навыки поведения в обществе; 

- учить обучающихся с ОВЗ сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных 

видах деятельности; 

- учить обучающихся с ОВЗ анализировать поступки и чувства - свои и других людей; 

- организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

- создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

 

                  Познавательное направление воспитания 
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Ценность – знания   

Цель: формирование ценности познания (ценность - "знания") 

Значимым для воспитания ребенка с ОВЗ является формирование целостной картины мира, в 

которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, 

природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к педагогическому работнику как источнику 

знаний; 

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-источники, 

дискуссии). 

Направления деятельности воспитателя: 

- совместная деятельность воспитателя с детьми с ОВЗ на основе наблюдения, сравнения, 

проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра 

доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 

- организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и 

исследовательской деятельности обучающихся с ОВЗ совместно с педагогическим 

работником; 

- организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей 

иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа 

конструкторы и наборы для экспериментирования. 

5. Физическое и оздоровительное направление воспитания. 

Ценность – здоровье  

Цель: сформировать навыки здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности 

лежит в основе всего. Физическое развитие и освоение ребенком с ОВЗ своего тела, 

происходит в виде любой двигательной активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, 

ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок (ценность - "здоровье"). 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

- обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания обучающихся 

с ОВЗ (совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и 

здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического и 

эстетического развития ребенка; 

- закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды; 

- укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, 

обучение двигательным навыкам и умениям; 

- формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья и 

безопасного образа жизни; 

- организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 

- организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, 

дворовых игр на территории детского сада; 

- создание детско-педагогических работников проектов по здоровому образу жизни; 

- введение оздоровительных традиций в Организации. 

        Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной 

частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников с 

ОВЗ понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только 

гигиене и здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей.        

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны 

формироваться на протяжении всего пребывания ребенка с ОВЗ в Организации. 
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         В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из 

ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной 

периодичностью, ребенок с ОВЗ вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они 

становятся для него привычкой. 

       Формируя у обучающихся с ОВЗ культурно-гигиенические навыки, воспитатель 

Организации должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

- формировать у ребенка с ОВЗ навыки поведения во время приема пищи; 

- формировать у ребенка с ОВЗ представления о ценности здоровья, красоте и чистоте тела; 

- формировать у ребенка с ОВЗ привычку следить за своим внешним видом; 

- включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка с ОВЗ, в игру. 

Работа по формированию у ребенка с ОВЗ культурно-гигиенических навыков должна 

вестись в тесном контакте с семьей. 

Трудовое направление воспитания. 

Ценность- труд.   

Цель: формирование ценностного отношения обучающихся к труду, трудолюбия, а также в 

приобщении ребенка к труду  

Основные задачи трудового воспитания: 

1) Ознакомление обучающихся с ОВЗ видами труда педагогических работников и 

воспитание положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с 

преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой 

деятельности педагогических работников и труда самих обучающихся. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности обучающихся с ОВЗ, 

воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков 

планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению 

физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи). 

При реализации данных задач воспитатель Организации должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких направлениях воспитательной работы: 

- показать детям с ОВЗ необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

- воспитывать у ребенка с ОВЗ бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания 

родителей (законных представителей), других людей), так как данная черта непременно 

сопряжена с трудолюбием; 

предоставлять детям с ОВЗ самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия; 

- собственным примером трудолюбия и занятости создавать у обучающихся с ОВЗ 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

- связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, желанием 

приносить пользу людям. 

Этико-эстетического воспитания 

Ценности - "культура и красота) 

.Цель: формирование конкретных представления о культуре поведения,  

.Основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии на 

внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 
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4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны и 

других народов; 

5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка с ОВЗ 

действительности; 

6) формирование у обучающихся с ОВЗ эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его. 

Для того чтобы формировать у обучающихся с ОВЗ культуру поведения, воспитатель 

Организации должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

- учить обучающихся с ОВЗ уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их 

делами, интересами, удобствами; 

- воспитывать культуру общения ребенка с ОВЗ, выражающуюся в общительности, этикет 

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных 

местах; 

- воспитывать культуру речи: называть педагогических работников на "вы" и по имени и 

отчеству, не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, 

владеть голосом; 

- воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с игрушками, 

книгами, личными вещами, имуществом Организации;  

- умение подготовиться к предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и 

заканчивать ее, после завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за 

собой; привести в порядок свою одежду. 

. Цель эстетического воспитания - становление у ребенка с ОВЗ ценностного отношения к 

красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющей внутреннего мира ребенка с ОВЗ. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают 

следующее: 

- выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих обучающихся с 

ОВЗ с воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, 

воображения и творчества; 

         -уважительное отношение к результатам творчества обучающихся с ОВЗ, широкое 

включение их произведений в жизнь Организации; 

- организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды; 

- формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на 

русском и родном языке; 

- реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми с ОВЗ по разным 

направлениям эстетического воспитания. 

       Содержание воспитательной деятельности по патриотическому направлению 

воспитания с учетом возрастной специфики 

2-3 года  

Рассматривание детьми и обыгрывание народных игрушек и предметов промыслов, 

разнообразных по материалу изготовления и образам.  

В процессе ознакомления с природой малыши узнают: объекты и явления неживой природы, 

которые доступны ребенку для непосредственного восприятия, знакомятся с правилами 

правильного и безопасного поведения в природе.  

Знакомство с животными и растениями, которых можно встретить в ближайшем природном 

окружении, а также в детских книжках на иллюстрациях. Общие представления о 

конкретном животном или растении. Получение первичных представлений о себе через 

взаимодействие с природой.  
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3-4 года  

Освоение представлений ребенка о себе - имени, фамилии, половой принадлежности, 

возрасте, любимых игрушках, занятиях, месте, где живет. Освоение представлений о составе 

своей семьи, любимых занятиях близких. Развитие умений узнавать дом, квартиру, в которой 

ребенок живет, группу детского сада.  

Освоение представлений об объектах и явлениях неживой природы (солнце, небо, дождь и 

т.д.), о диких и домашних животных, особенностях их образа жизни. Элементарное 

понимание, что животные живые. Формирование навыков бережного и безопасного 

поведения в природе.Накопление впечатлений о ярких сезонных изменениях в природе 

(осенью становится холоднее, часто идут дожди, листья желтеют и опадают; исчезают 

насекомые и т.д.).  

Знакомство на конкретных примерах с народным искусством: глиняными игрушками, 

игрушками из соломы и дерева, предметами быта и одежды; скульптурой малых форм; с 

детскими книгами; с близкими детскому опыту живописными образами.  

4-5 лет  

Освоение представлений о названии родного города (села), некоторых городских объектах, 

видах транспорта. Овладение отдельными правилами поведения на улице, в транспорте. 

Участие в создании рисунков, аппликаций, поделок на тему «Мой город».  

Освоение представлений начальных представлений о родной стране: название, некоторых 

общественных праздниках и событиях. Освоение стихов, песен о родной стране. Знакомство 

с близкими опыту детей видами русских народных промыслов; их назначение, образность, 

материалы для изготовления.  

Составление описательных рассказов о хорошо знакомых объектах природы. Отражение в 

речи результатов наблюдений, сравнения,. Использование слов, обозначающих меру свойств 

(светлее, темнее, холоднее и т.д.), установленные связи, усвоенные обобщения, красоту 

природы.  

Совершенствование навыков бережного и безопасного поведения в природе.  

5-6 лет  

Освоение представлений о своем городе - названия родного города, его особенностях (местах 

отдыха и работы близких, основных достопримечательностях). Освоение представлений о 

названии ближайших улиц, назначении некоторых общественных учреждениях города - 

магазинов, поликлиники, больниц, кинотеатров, кафе. Понимание особенностей правил 

поведения в общественных учреждениях города.  

Проявление интереса к родной стране. Освоение представлений о ее столице, 

государственном флаге и гербе. Освоение представлений о содержании основных 

государственных праздников России, ярких исторических событиях, героях России.  

Понимание многообразия россиян разных национальностей - особенностей их внешнего 

вида, одежды, традиций. Развитие интереса к сказкам, песням, играм разных народов. 

Развитие толерантности по отношению к людям разных национальностей. Понимание того, 

что все люди трудятся, чтобы жить счастливо и сделать свою страну богатой и счастливой.  

Освоение представлений о других странах и народах мира. Понимание, что в других странах 

есть свои достопримечательности, традиции, свои флаги и гербы. Развитие интереса к жизни 

людей в разных странах. Понимание того, что люди из разных стран стремятся беречь Землю 

и дружить.  

Обнаружение признаков благоприятного или неблагоприятного состояния природных 

объектов и их причин (у растения сломана ветка, повреждены корни, листья опутаны 

паутиной). Совершенствование навыков бережного и безопасного поведения в природе.  

Понимание разнообразных ценностей природы (эстетическая, познавательная, практическая 

ценности, природа как среда жизни человека).  

Осознание правил поведения в природе.  
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Воспитание интереса к декоративно-прикладному искусству разных видов (игрушки, утварь, 

одежда, предметы быта) и разных областей России; технологии изготовления, назначению, 

особенностям: яркость, нарядность, обобщенность, декоративность, единство-эстетического 

и утилитарного, символичность образов животных, явлений природы. Ценность народного 

искусства; воспитание желания его сохранять и познавать.  

6-8 лет  

Освоение представлений о родном городе, его гербе, названии улиц, некоторых 

архитектурных особенностях, достопримечательностях Понимание назначения 

общественных учреждений, разных видов транспорта. Овладение представлениями о местах 

труда и отдыха людей в городе, об истории города и выдающихся горожанах, традициях 

городской жизни.  

Освоение представлений о родной стране - ее государственных символах, президенте, 

столице и крупные городах, особенностях природы. Проявление интереса к ярким фактам из 

истории и культуры страны и общества, некоторым выдающимся людям России. Освоение 

стихотворений, песен, традиций разных народов России, народных промыслов. Проявления 

желания участвовать в праздновании государственных праздников и социальных акциях 

страны и города.  

Освоение представлений о планете Земля как общем доме людей, многообразии стран и 

народов мира - элементарных представлений о многообразии стран и народов мира; 

особенностях их внешнего вида (расовой принадлежности), национальной одежды, 

типичных занятиях. Осознание, что все люди стремятся к миру, хотят сделать свою страну 

богатой, красивой, охраняют природу, чтят своих предков. Освоение некоторых 

национальных мелодий, песен, сказок, танцев народов мира. Осознание необходимости 

проявлять толерантность по отношению к людям разных национальностей.  

Раскрытие многообразия ценностей природы для жизни человека и удовлетворения его 

разнообразных потребностей (эстетическая ценность, практическая, оздоровительная, 

познавательная, этическая). Элементарное понимание самоценности природы (растения и 

животные живут не для человека, каждое живое существо имеет право на жизнь).  

Высказывание предположений о причинах природных явлений, рассуждения, о красоте 

природы, обмен догадки о значении природы для человека, составление творческих 

рассказов, сказок на экологические темы.  

Осознанное применение правил взаимодействия с растениями и животными при 

осуществлении различной деятельности.  

Народное декоративно-прикладное искусство разных видов на примере промыслов России и 

зарубежья; разнообразие и сходство, назначение и особенности, связь декора с назначением 

предмета; традиционность образов, узоров, отражение в них природы, народного быта, 

культуры. Стилевые особенности. Ценность народного искусства; воспитание гордости и 

желания его сохранять и познавать.  

                            Социальное направление воспитания  

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания.  

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его значение в 

собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие социальных 

отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, 

нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, группы. 

Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному 

окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором 

обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и 

детских общностях. Важным аспектом является формирование у дошкольника 
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представления о мире профессий взрослых,появление к моменту подготовки к школе 

положительной установки к обучению в школе как важному шагу взросления.  

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в 

формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии 

дружелюбия, создания условий для реализации в обществе.  

Выделяются основные задачи социального направления воспитания.  

1) Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с детьми, 

ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и детской 

литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах 

деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ 

поступков самих детей в группе в различных ситуациях.  

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: 

эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, 

умения договариваться, умения соблюдать правила.  

3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной 

зрелости и преодоление детского эгоизма.  

При реализации данных задач воспитатель  должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы:  

− организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с правилами, 

традиционные народные игры и пр.;  

− воспитывать у детей навыки поведения в обществе;  

− учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 

деятельности;  

− учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей;  

− организовывать коллективные проекты заботы и помощи;  

− создавать доброжелательный психологический климат в группе.  

Содержание воспитательной деятельности по социальному направлению воспитания с 

учетом возрастной специфики 

2-3 года  

Узнавание имен мальчиков и девочек в группе. Определение детьми особенностей внешнего 

вида мальчиков и девочек, их одежду, прически, предпочитаемые игрушки. Отличие 

взрослых и детей в жизни и на картинках. Различение и называние действий взрослых. 

Определение ярко выраженных эмоциональных состояний, которые воспитатель называет 

словом и подчеркнуто демонстрирует мимикой, жестами, интонацией голоса. Повторение за 

воспитателем слов, обозначающих эмоциональное состояние, узнавание на картинках.  

Рассматривание картинок, изображающих семью — детей и родителей. Узнавание членов 

семьи, название их, понимание заботы родителей о детях.  

Узнавание своей группы, воспитателей. Ориентация в помещении группы. Понимание 

правила «можно», «нельзя». Участие вместе с воспитателем и детьми в общих подвижных, 

музыкальных, сюжетных и хороводных играх.  

3-4 года 

Понимание и различение отдельных ярко выраженных эмоциональных состояний людей 

(радость, веселье, слезы, гнев). Учет их в общении при поддержке, побуждении или показе 

взрослого: пожалеть, угостить, ласково обратиться.  

Представление о действиях и поступках взрослых и детей, в которых проявляется доброе 

отношение и забота о людях, членах семьи, а также о животных, растениях. Освоение 

простых способов общения и взаимодействия: обращаться к детям по именам, 

договариваться о совместных действиях («Давай кормить кукол»), вступать в парное 

общение.  
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Участие в совместных игровых и бытовых действиях с воспитателем, готовность отвечать на 

его вопросы, действовать согласовано, учитывать советы и предложения педагога.  

Освоение умения узнавать свой детский сад, группу, своих воспитателей, их помощников. 

Понимание, где в детском саду хранятся игрушки, книги, посуда, чем можно пользоваться.  

Представление о семье, членах семьи, их отношениях (родители и дети любят друг друга, 

заботятся друг о друге). Отвечать на вопросы о своей семье, о радостных семейных 

событиях.  

4-5 лет  

Понимание и различение ярко выраженных эмоциональных состояний, их проявление в 

мимике, жестах, в интонации голоса (радость, грусть, веселье, страх, гнев, удовольствие), 

связь эмоций и поступков людей по отношению друг к другу. Освоение способов проявления 

сочувствия, отзывчивости на эмоциональное состояние детей и взрослых. Отражение эмоций 

в имитационных играх, театрализации, этюдах.  

Представления о правилах согласованных действий и взаимоотношений. Освоение умений 

вступать в общение, совместную деятельность с сверстниками в подгрупповой игре, 

продуктивной деятельности: элементарно согласовывать замысел, вести диалог, 

использовать приемы справедливого распределения ролей и материалов (считалки, жребий), 

проявлять внимание к действиям партнеров, пояснять для других свои намерения и действия.  

Представление о семейных делах, событиях жизни (совместный отдых, приобретение 

домашних животных, посещение кафе, зоопарка, цирка, новоселье, выезд на дачу). Участие в 

ситуациях «добрых дел», направленных на членов семьи.  

Обогащение представлений детей о труде взрослых в ближайшем окружении (профессии: 

продавец, шофер, врач и др.).  

Освоение разнообразия профессиональных занятий взрослых, развитие умений узнавать и 

называть людей отдельных профессий, профессиональные действия людей, некоторые 

инструменты, необходимые в профессии.  

Проявление интереса к общению со сверстниками. Освоение представлений о некоторых 

особенностях мальчиков и девочек, их именах, любимых занятиях, игрушках, 

взаимоотношениях друг с другом.  

Освоение представлений о себе - своего полного имени, фамилии, возраста, пола, любимых 

занятий. Осознание некоторых своих умений, знаний, возможностей, желаний. Освоение 

умений отражать их в речи.  

5-6 лет.  

Проявление доброжелательного отношения к сверстникам, уважения к взрослым. Овладение 

при поддержке взрослого умениями совместной деятельности: принимать общую цель, 

договариваться о способах деятельности и материалах, в процессе общего дела быть 

внимательными друг к другу, добиваться хорошего результата, выражать свое отношение 

крезультату и взаимоотношениям («Все работали дружно, вырезали много красивых 

снежинок и теперь мы украсим ими нашу группу».). Освоение разных формы совместной 

деятельности и сотрудничества со сверстниками: работа парами, подгруппами, фронтально- 

вместе со всеми. Оценка результатов совместных действий.  

Обогащение представлений о семье, семейных и родственных отношениях: члены семьи, 

ближайшие родственники по линии матери и отца. Понимание того, как поддерживаются 

родственные связи (переписка, разговор по телефону, посещения, электронная почта), как 

проявляются в семье забота, любовь, уважение друг к другу. Знание некоторых семейных 

традиций, любимых занятий членов семьи. Представления о поведении в случае болезни 

кого-то из членов семьи, некоторые правила помощи больному. Правила отношения к 

пожилым людям в семье.  

Знакомство с разнообразием эмоциональных состояний взрослых и сверстников, их 

выражение в мимике, пантомимике, действиях, интонации речи (радость, веселье, огорчение, 
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удивление, обида, доброта, нежность, восхищение). Развитие эмоциональной отзывчивости, 

освоение способов эмоциональной поддержки сверстника, взрослого, пожилого человека. 

Понимание того, что нельзя смеяться над недостатками внешности других детей, дразнить, 

давать прозвища; проявлять равнодушие к обиженному, слабому человеку.  

Конкретные профессии и взаимосвязи между ними, содержание труда в соответствии с 

общей структурой трудового процесса: цель и мотив, материалы и предметы труда, 

инструменты и оборудование, набор трудовых действий, результат. (Архитекторы 

проектируют новые здания и мосты; строители осуществляют задуманное; шоферы подвозят 

строительный материал; рекламные агенты и менеджеры осуществляют продажу квартир). 

Понимание роли современной техники и материалов в трудовой деятельности взрослых,  

Уважение к труду родителей, представление о материальном обеспечении семьи, ее 

бюджете.  

6-8 лет  

Различение и называние широкого круга эмоций (радость, грусть, любовь, удивление, страх, 

нежность, печаль, злость, восхищение). Представление о богатстве эмоционального мира 

человека, средствах внешнего выражения эмоций (мимика, пантомимика, интонации голоса, 

движения, позы). Понимание созвучности эмоциональных переживаний с природой, 

музыкой, поэзией. Разнообразие форм и способов проявления эмоциональной отзывчивости 

и сопереживания. Отражение эмоций в театрализованной деятельности, в рисовании, играх.  

Представления о нравственных качествах людей, их проявлении в поступках и 

взаимоотношениях (доброта, справедливость, ответственность, уважение, честность, чувство 

собственного достоинства). Оценка поступков с позиции норм и правил. Жизнь человека как 

ценность.  

Представления о дружбе, о качествах и поступках настоящих друзей. Развитие у детей 

чувства «единой семьи» в детском саду, интереса к сверстнику, желания лучше узнать 

личностные особенности друг друга. Освоение при поддержке воспитателя организационных 

умений: определять общий замысел, планировать работу, уметь договориться о 

распределении обязанностей в небольшой подгруппе, распределять роли, материалы, 

согласовывать свои действия со сверстниками, оценивать результат и взаимоотношения 

«Играли дружно, и получился красивый дворец». Умение использовать разные способы и 

приемы справедливого распределения ролей, игровых материалов (считалки, жеребьевка, 

очередность,предварительная договоренность). Готовность помогать тому, кому трудно, 

поделиться своими знаниями и умениями, научить, проявлять справедливость.  

Приучение самостоятельно соблюдать установленный порядок поведения в группе, 

регулировать свою активность: учитывать права других детей, соблюдать очередность, 

проявлять терпение, не вступать в ссоры, не перекладывать свою работу на других детей, 

проявлять настойчивость.  

Представление о том, что шестилетки — самые старшие среди детей в детском саду, они 

показывают другим хороший пример, заботятся о малышах, помогают взрослым, готовятся к 

школе.  

Активное проявление добрых чувств по отношению к родителям, близким родственникам, 

членам семьи. Представления о семейных и родственных отношениях, некоторые сведения о 

родословной семьи. Досуг семьи, взаимные чувства, правила общения в семье, семейный 

бюджет, значимые и памятные события. Гордость своей семьей, умение выразить близким 

свою любовь, внимание, готовность помочь. Интерес детей к школьным годам родителей, 

желание общаться в семье на школьную тему. Знание стихов, песен о школе, школьниках.  

Представления о школе, школьниках, учителе; стремление к школьному обучению, к 

познанию, освоению чтения, письма. Расширение представлений детей роли школы в жизни 

людей, о том, что школа открывает человеку окно в удивительный мир знаний, что люди 
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разных профессий (врачи, писатели, создатели космических кораблей и пр.) учились в 

школе.  

Знания о многообразии профессий в современном мире, о содержании профессионального 

труда в соответствии с общей структурой трудового процесса: цель и мотив, материалы и 

предметы труда, инструменты и оборудование, набор трудовых действий, результат.  

Представления о личностных качествах представителей разных профессий. (пожарные, 

военные,– люди смелые и отважные, они должны быстро принимать решения, от которых 

часто зависит жизнь людей).  

Понимание разнообразие социальных и профессиональных ролей людей. Освоение правил и 

норм общения и взаимодействия с детьми и взрослыми в различных ситуациях. Освоение 

общечеловеческих норм поведения -везде дети уважают старших, любят своих родителей, 

опекают малышей, оберегают все живое, защищают слабых.  

Познавательное направление воспитания 

Ценность – знания. 

 Цель познавательного направления воспитания – формирование ценности познания.  

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины мира, в 

которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, 

природе, деятельности человека.  

Задачи познавательного направления воспитания:  

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы;  

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний;  

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-источники, 

дискуссии и др.).  

Направления деятельности воспитателя:  

− совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, 

проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра 

доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг;  

− организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и 

исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми;  

− организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей 

иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа 

конструкторы и наборы для экспериментирования.  

Содержание воспитательной деятельности по познавательному направлению 

воспитания с учетом возрастной специфики 

2-3 года  

Дети 2-3 лет осваивают простейшие действия, основанные на перестановке предметов, 

изменении способа расположения, количества, действия переливания, пересыпания. При 

поддержке взрослого использует простейшие способы обследования; сравнение предметов 

по свойству, определение сходства - различия. Ребенок подбирает пары, группирует по 

заданному предметно образцу (по цвету, форме, размеру). Дети осваивают простейшие 

умения в различении предэталонов (это, как мячик; как платочек). Начинают пользоваться 

эталонами форм (шар, куб, круг). Различают среди двух-трех большие и маленькие 

предметы, длинные и короткие, высокие и низкие при условии резких различий. Проявление 

интереса к количественной стороне множеств предметов. Различение и показ, где один 

предмет, где много, находят и называют один, два предмета.  

Освоение цветов спектра, использование в собственной речи некоторых слов-названий цвета, 

часто без соотнесения с данным цветом. Освоение фигур (круг, квадрат, овал, 

прямоугольник, треугольник, звезда, крест), подбор по образцу, «опредмечивание фигуры».  

Различение по величине, сравнивание 3 предметов по величине.  

3-4 года  
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Проявление интереса к занятиям детей и взрослых. Различение детей и взрослых в жизни и 

на картинках по возрасту полу, особенностям внешности, одежде. Освоение умения 

находить общее и отличное во внешнем виде взрослых и детей разного возраста. Освоение 

слов, обозначающих разнообразные действия взрослых.  

Освоение умения пользоваться предэталонами («Как кирпичик», «как крыша»), эталонами 

форм: шар, куб, круг, квадрат, прямоугольник, треугольник.  

Проявление интереса к играм и материалам, с которыми можно практически действовать: 

накладывать, совмещать, раскладывать с целью получения какого-либо «образа», изменять 

полученное.  

Освоение простых связей и отношений: больше (меньше) по размеру, такое же, больше 

(меньше) по количеству, столько же, одинаковые и разные по цвету и размеру, ближе 

(дальше), раньше (позже). Овладение умением ориентироваться в небольшом пространстве: 

впереди (сзади), сверху (снизу), справа (слева).  

Овладение умением воспринимать и обобщать группу предметов по свойствам (все большие; 

все квадратные и большие), уравнивать группы предметов (столько же), увеличивать и 

уменьшать группы предметов (3-5 предметов). Освоение приемов наложения и приложения. 

Проявление интереса к со считыванию небольших групп предметов (3-5 

предметов).Различение растений ближайшего природного окружения по единичным ярким 

признакам (цвет, размер) их названия. Умение выделять части растения (лист, цветок).  

Знание об элементарных потребностях растений и животных: пища, влага, тепло. 

Понимание, что человек ухаживает за животными и растениями, проявляет эмоции и 

чувства. Комментирование обнаруженных признаков живого у животных растений, людей 

(воробей летает, прыгает, клюет зернышки, я бегаю, прыгаю, ем кашу).  

Освоение слов, обозначающих свойства и отношения предметов. Освоение простейших 

способов экспериментирования с водой, песком.  

4-5 лет  

Различение и называние цветов спектра – красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, 

синий, фиолетовый; черный, серый, белый; 2-3 оттенка цвета (светло-зеленый, темно-синий).  

Различение и называние геометрических фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, 

треугольник, звезда, крест), воссоздание фигур из частей.  

Отражение признаков предметов в продуктивных видах деятельности  

Овладение умениями сравнивать людей разного возраста и пола, видеть особенности 

внешности, прически, одежды, обуви, подбирать одежду и обувь в зависимости от сезона.  

Знакомство с новыми представителями животных и растений. Выделение разнообразия 

явлений природы (моросящий дождь, ливень, туман и т.д.), растений и животных. 

Распознавание свойств и качеств природных материалов (сыпучесть песка, липкость мокрого 

снега и т.д.). Сравнение хорошо знакомых объектов природы и материалов, выделение 

признаков отличия и единичных признаков сходства.  

Определение назначения основных органов и частей растений, животных, человека, (корень 

у растения всасывает воду из земли и служит опорой растению и т.д.) в наблюдении и 

экспериментировании.  

Различение и называние признаков живого у растений, животных и человека (двигаются, 

питаются, дышат, растут)  

Накопление фактов о жизни животных и растений в разных средах обитания, установление 

связей приспособление отдельных хорошо знакомых детям растений и животных к среде 

обитания (рыбы живут в воде: плавают с помощью плавников, дышат жабрами т.д.)  

Наблюдение признаков приспособления растений и животных к изменяющимся условиям 

среды осенью, зимой, весной и летом.  

Установление изменений во внешнем виде (строении) хорошо знакомых растений и 

животных в процессе роста и развития, некоторые яркие стадии и их последовательность.  
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Различение домашних и диких животных по существенному признаку (дикие животные 

самостоятельно находят пищу, а домашних кормит человек и т.д.)  

Распределение животных и растений по местам их произрастания и обитания (обитатели 

леса, луга, водоема, клумбы и т.д.).  

Определение последовательности событий во времени (что сначала, что потом) по картинкам 

и простым моделям.  

5-6 лет  

Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов (черный, серый, 

белый), оттенков цвета (темно-красный, светло-серый), 3-5 тонов цвета (малиновый, 

лимонный, салатный, бирюзовый, сиреневый…), теплых и холодных оттенков.Различение и 

называние геометрических фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, ромб, 

трапеция), освоение способов воссоздания фигуры из частей, деления фигуры на части; 

освоение умения выделять (с помощью взрослого) структуру плоских геометрических фигур 

(стороны, углы, вершины).  

Проявление умения сравнивать предметы, выделять3-5 признаков сходства и отличия, 

группировать предметы по разным основаниям преимущественно на основе зрительной 

оценки; различать звуки (музыкальные звуки по разным характеристикам: высоте, тембру, 

громкости, длительности, звуки родного языка).  

Развитие интереса к людям разного пола и возраста. Овладение пониманием особенностей 

проявления характерных мужских и женских качеств, умениями оценивать поступки людей 

разного пола с учетом гендерной принадлежности. Освоение разнообразия мужских и 

женских имен, происхождения некоторых имен, имени и отчества. Освоение представлений 

о многообразии социальных ролей, выполняемых взрослыми: Понимание труда людей как 

основы создания богатства окружающего мира.  

Освоение представлений о себе и семье: о своем имени, фамилии, поле, возрасте, месте 

жительства, домашнем адресе, увлечениях членов семьи, профессиях родителей. Овладение 

некоторыми сведениями об организме, понимание назначения отдельных органов и условиях 

их нормального функционирования.  

Увеличение объема представлений о многообразии мира растений, животных, грибов. 

Установление последовательности сезонных изменений в природе (смена условий в неживой 

природе влечет изменения в жизни растений, насекомых, птиц и других животных) и в 

жизни людей. Понимание причин этих явлений.  

Накопление представлений о жизни животных и растений в разных климатических условиях: 

в пустыне, на севере (особенности климата, особенности приспособления растений и 

животных к жизни в пустыне, на Севере).  

Развитие представлений о природных сообществах растений и животных (лес, водоем, луг, 

парк), их обитателях, установление причин их совместного существования (в лесу растет 

много деревьев, они создают тень, поэтому под деревьями произрастают тенелюбивые 

кустарники, травы и грибы и т.д.).  

6-8 лет  

Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов:; 5-7 дополнительных 

тонов цвета, оттенков цвета, освоение умения смешивать цвета для получения нужного тона 

и оттенка.  

Различение и называние геометрических фигур (ромб, трапеция, призма, пирамида, куб и 

др.), выделение структуры плоских и объемных геометрических фигур. Освоение 

классификации фигур по внешним структурным признакам (треугольные, пятиугольные и 

т.п. Понимание взаимосвязи (с помощью воспитателя) между плоскими и объемными 

геометрическими фигурами.  

Наблюдение как способ познания многообразия природного мира на Земле (растений, 

грибов, животных, природы родного края и разных климатических зон), выделение 
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особенностей их внешнего вида и жизнедеятельности, индивидуальное своеобразие и 

неповторимость. Представления о небесных телах и светилах.  

Самостоятельное (индивидуальное и в коллективе со сверстниками) экспериментирование по 

выявлению свойств и качеств объектов и материалов неживойприроды (свет, камни, песок, 

глина, земля, воздух, вода и т.п.) с использованием разных способов проверки 

предположений, формулирование результатов.  

Сравнение объектов и явлений природы по множеству признаков сходства и отличия, их 

классификация.  

Выявление благоприятного и неблагоприятного состояния растений (завял, пожелтел и т. п.) 

подбор соответствующих способов помощи.  

Развитие представлений о жизни растений и животных в среде обитания, о многообразии 

признаков приспособления к среде в разных климатических условиях (в условиях жаркого 

климата, в условиях пустыни, холодного климата).  

Установление цикличности сезонных изменений в природе (цикл года, как последовательная 

смена времен года).  

Представления о росте, развитии и размножении животных и растений как признак живого. 

Последовательность стадий роста и развития, его цикличность на конкретных примерах.  

Обобщение представлений о живой природе (растения, животные, человек) на основе 

существенных признаков (двигаются, питаются, дышат, растут и развиваются, 

размножаются, чувствуют).  

Накопление представлений о городе как сообществе растений животных и человека, о 

планете Земля и околоземном пространстве. Понимание, что Земля - общий дом для всех 

растений, животных, людей. Освоение особенностей поведения в природе культурного 

человека (человек знает и выполняет правила поведения, направленные на сохранение 

природных объектов и собственного здоровья), о природоохранной деятельности человека 

(Он бережет лес от пожаров, на вырубленных местах сажает молодые деревья, создает 

заповедники).  

Проявление особого интереса к цифрам, как знакам чисел, к их написанию, использованию в 

разных видах практической деятельности  

Проявление умений практически устанавливать связи и зависимости, простые 

закономерности преобразования, изменения (в т.ч. причинно-следственные в рядах и 

столбцах); решение логических задач.  

Проявление умения предвидеть конечный результат предполагаемых изменений и выражать 

последовательность действий в виде алгоритма.  

                    Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Ценность – здоровье. 

Цель данного направления – сформировать навыки здорового образа жизни, где 

безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое развитие и освоение 

ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной активности: выполнение 

бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок.  

Задачи по формированию здорового образа жизни:  

− обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей 

(совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и здоровье 

сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического и 

эстетического развития ребенка;  

− закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды;  

− укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, 

обучение двигательным навыкам и умениям;  

− формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья и 

безопасного образа жизни;  
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− организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня;  

− воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности.  

Направления деятельности воспитателя:  

− организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, 

дворовых игр на территории детского сада;  

− создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни;  

− введение оздоровительных традиций в ДОУ.  

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной 

частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников 

понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и 

здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей.  

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны 

формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДО.  

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых 

ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной 

периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они 

становятся для него привычкой.  

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель  должен сосредоточить 

свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы:  

− формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи;  

− формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и чистоте тела;  

− формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом;  

− включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру.  

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна вестись в 

тесном контакте с семьей.  

Содержание воспитательной деятельности по физическому и оздоровительному 

направлению воспитания с учетом возрастной специфики 

2-3 года  

Узнавание детьми разных способов ходьбы, прыжков, ползания и лазанья, катания, бросания 

и ловли, построений, исходные положения в общеразвивающих упражнениях. Освоение 

простейших общих для всех правил в подвижных играх. Узнавание о возможности передачи 

в движениях действий знакомых им зверей, домашних животных, птиц, рыб, насекомых, 

сказочных персонажей.  

На 3 году жизни происходит освоение разнообразных физических упражнений, 

общеразвивающих упражнений, основных движений, подвижных игр и их правил. По мере 

накопления двигательного опыта у малышей идет формирование новых двигательных 

умений: строиться парами, друг за другом; сохранять заданное направление при выполнении 

упражнений; активно включаться в выполнение упражнений; ходить, не сталкиваясь и не 

мешая друг другу; сохранять равновесие на ограниченной площади опоры; бегать, не мешая 

друг другу, не наталкиваясь друг на друга; подпрыгивать на месте, продвигаясь 

вперед;перепрыгивать через предметы, лежащие на полу, мягко приземляться; бросать мяч 

воспитателю и ловить брошенный им мяч; подтягиваться на скамейке, лежа на груди; 

ползать на четвереньках, перелезать через предметы; действовать по указанию воспитателя, 

активно включаться в подвижные игры. Участие в многообразных играх и игровых 

упражнениях, которые направлены на развитие наиболее значимых в этом возрасте 

скоростно-силовых качества и быстроты (особенно быстроты реакции), а также – на развитие 

силы, координации движений. Упражнения в беге содействуют развитию общей 

выносливости.  

3-4 года  
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Освоение представлений об элементарных правилах безопасного обращения с игрушками и 

предметами в игре, за столом, во время одевания, в общении с детьми: не разговаривать с 

полным ртом, не размахивать вилкой, не брать в рот мелкие предметы, не засовывать их в 

нос или уши, не пугать других детей, не замахиваться палкой на сверстника, не толкаться, 

спускатьсяс лестницы держась за перила. В природе: не подходить к бездомным животным, 

не пугать их, не мять цветы, без разрешения старших не есть ягоды, листья растений и пр. 

Без разрешения воспитателя и родителей не покидать участок детского сада.  

Освоение отдельных действий, затем процессов самообслуживания, связанных с одеванием, 

умыванием, уходом за своим внешним видом, поведением за столом во время приема пищи. 

Приучение к соблюдению порядка (не сорить, убирать игрушки и строительный материал на 

место, быть опрятным).  

Построения и перестроения: свободное, врассыпную, в полукруг, в колонну по одному, по 

два (парами), в круг в колонну, парами, находя свое место в пространстве. 

Общеразвивающие упражнения. Начало и завершение выполнения упражнений по сигналу. 

Основные движения. Ходьба. Разные способы ходьбы (обычная, на носках, на месте с 

высоким подниманием бедра, с заданиями). Бег, не опуская головы. Прыжки. Прыжки в 

длину с места, в глубину (спрыгивание), одновременно отталкиваясь двумя ногами и мягко 

приземляясь на две ноги; подскоки на месте, с продвижением вперед, из круга в круг, вокруг 

предметов и между ними. Катание, бросание, метание. Прокатывание мячей, отбивание и 

ловля мяча кистями рук, не прижимая его к груди; бросание предметов одной и двумя 

руками в даль, в горизонтальную и вертикальную цели. Лазание по лестнице-стремянке и 

вертикальной лестнице приставным шагом, перелезание и пролезание через и под 

предметами, не касаясь руками пола. Музыкально-ритмические упражнения. Спортивные 

упражнения: катание на трехколесном велосипеде; скольжение по ледяным дорожкам с 

помощью взрослых. Подвижные игры. Основные правила в подвижных играх.  

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами  

Элементарные умения и навыки личной гигиены (умывание, одевание, купание, навыки еды, 

уборки помещения и др.), содействующие поддержанию, укреплению и сохранению 

здоровья, элементарные знания о режиме дня, о ситуациях, угрожающих здоровью. 

Основные алгоритмы выполнения культурно-гигиенических процедур.  

4-5 лет  

Ознакомление с помощью картинок, инсценировок с игрушками, ситуаций с возможными 

опасностями в быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми; с правилами 

поведения: как позвать взрослого на помощь. Типичные ошибки ребенка в опасной ситуации 

(нельзя близко подходить к огню, к краю ямы или высокого берега, высовываться изокна, 

зажигать спички и пр.). Освоение способов безопасного обращения с предметами (ножницы, 

стеклянные, колющие предметы). Правила спокойной игры: не ломать постройки детей, не 

кидаться песком, соблюдать осторожность в подвижных играх. Знакомство со светофором, 

знание о значении его сигналов и правилах перехода улицы только на зеленый сигнал.  

Проявление интереса к особенностям своего организма, заботы о нем.  

Порядковые упражнения. Построение в колонну по одному по росту. Перестроения из 

колонны по одному в колонну по два в движении, со сменой ведущего, самостоятельное 

перестроение в звенья на ходу по зрительным ориентирам. Повороты переступанием в 

движении и на месте направо, налево и кругом на месте. Общеразвивающие упражнения. 

Представления о зависимости хорошего результата в упражнении от правильного 

выполнения главных элементов техники: в беге; в прыжках; в метании; в лазании. Бег. Бег с 

энергичным отталкиванием мягким приземлением и сохранением равновесия. Виды бега: в 

колонне по одному и парами, соразмеряя свои движения с движениями партнера, «змейкой» 

между предметами, со сменой ведущего и темпа, между линиями, с высоким подниманием 
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колен; со старта из разных исходных позиций (стоя, стоя на коленях и др.); на скорость, 

ведение колонны. Бросание, ловля, метание. Ползание, лазанье. Ползание разными 

способами; пролезание между рейками лестницы, поставленной боком; ползание с опорой на 

стопы и ладони по доске, наклонной лестнице, скату; лазание по гимнастической стенке, 

подъем чередующимся шагом не пропуская реек, перелезание с одного пролета лестницы на 

другой вправо, влево, не пропуская реек, Прыжки. Сохранение равновесия после вращений, 

или в заданных положениях: стоя на одной ноге, на приподнятой поверхности. Подвижные 

игры: правила; функции водящего.  

Игры с элементами соревнования. Подвижные игры и игровые упражнения на развитие 

крупной и мелкой моторики рук, быстроты реакции, скоростно-силовых качеств, 

координации, гибкости, равновесия. Скольжение по ледяным дорожкам на двух ногах 

самостоятельное. Катание на санках (подъем с санками на горку, скатывание с горки, 

торможение при спуске; катание на санках друг друга). Катание на двух- и трехколесном 

велосипеде: по прямой, по кругу, «змейкой», с поворотами. Ритмические движения: 

танцевальные позиции (исходные положения); элементы народных танцев; разный ритм и 

темп движений; элементы простейшего перестроения по музыкальному сигналу, ритмичные 

движения в соответствии с характером и темпом музыки.  

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами  

Представления об элементарных правилах здорового образа жизни, важности их соблюдения 

для здоровья человека; о вредных привычках, приводящих к болезням; об опасных и 

безопасных ситуациях для здоровья, а также как их предупредить. Основные умения и 

навыки личной гигиены (умывание, одевание, купание, навыки еды, уборки помещения и 

др.), содействующие поддержанию, укреплению и сохранению здоровья, элементарные 

знания о режиме дня, о ситуациях, угрожающих здоровью. Основные алгоритмы выполнения 

культурно-гигиенических процедур.  

5-6 лет  

Обогащение представлений о разнообразии источников и причин опасности в быту, на 

улице, в природе, о типичных ошибках, в ситуациях опасных для жизни и здоровья (пожар, 

мороз, гроза, жаркое солнце, купание в незнакомом водоеме, переход по льду, контакты 

сбездомными животными и пр.). Представления о последствиях неосторожных действий 

(ушиб, обморожение, ожог, укус и пр.). Освоение правил поведения на улице, при переходе 

проезжей части дороги. Знание сигналов светофора, указателей перехода улицы, остановок 

транспорта. Правила поведения с незнакомыми людьми: вступать в общение только в 

присутствии и разрешении родителей, не принимать угощения, подарки от незнакомых 

людей без согласия родителей, не открывать дверь чужим людям и пр.  

Представления о роли самообслуживания в заботе о здоровье: важность чистоты кожи, 

полоскания рта после еды.  

Двигательная деятельность  

Порядковые упражнения: порядок построения в шеренгу, из шеренги в колонну, в две 

колонны, в два круга, по диагонали, «змейкой» без ориентиров, способы перестроения в 2 и 3 

звена. Сохранение дистанции во время ходьбы и бега. Повороты направо, налево, на месте и 

в движении на углах. Общеразвивающие упражнения: Способы выполнение 

общеразвивающих упражнений с различными предметами, тренажерами. Ходьба. 

Энергичная ходьба с сохранением правильной осанки и равновесия при передвижении по 

ограниченной площади опоры. Бег. На носках, с высоким подниманием колен, через и между 

предметами, со сменой темпа. Прыжки. На месте: ноги скрестно — ноги врозь; одна нога 

вперед, другая назад; попеременно на правой и левой ноге 4—5 м. Прыжки через длинную 

скакалку, неподвижную и качающуюся, через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад. 

Бросание, ловля и метание. «Школа мяча» (разнообразные движения с мячами). 
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Прокатывание мяча одной и двумя руками из разных исходных положений между 

предметами. Ползание и лазание. Ползание на четвереньках, толкая головой мяч по 

скамейке. Ползание и перелезание через предметы (скамейки, бревна). Подлезание под дуги, 

веревки (высотой 40—50 см). Подвижные игры с бегом, прыжками, ползанием, лазанием, 

метанием на развитие физических качеств и закрепление двигательных навыков.  

Игры-эстафеты. Правила в играх, варианты их изменения, выбора ведущих. Самостоятельное 

проведение подвижных игр. Спортивные игры: Баскетбол. Бадминтон. Футбол. Спортивные 

упражнения: скользящий переменный лыжный ход, катание на двухколесном велосипеде и 

самокате.  

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение элементарными нормами 

и правилами здорового образа жизни  

Признаки здоровья и нездоровья человека, особенности самочувствия, настроения и 

поведения здорового человека. Правила здорового образа жизни, полезные (режим дня, 

питание, сон, прогулка, гигиена, занятия физической культурой и спортом) и вредные для 

здоровья привычки. Особенности правильного поведения при болезни, посильная помощь 

при уходе за больным родственником дома. Некоторые правила профилактики и охраны 

здоровья: зрения, слуха, органов дыхания, движения. Представление о собственном здоровье 

и здоровье сверстников, об элементарной первой помощи при травмах, ушибах, первых 

признаках недомогания.  

6-8 лет  

Обогащение и закрепление правил и способов безопасного поведения в быту, природе, на 

улице, в городе, в общении с незнакомыми людьми. Освоение правил безопасного 

обращения с электроприборами. Представления о приемах элементарной первой помощи при 

травмах, ушибах, признаках недомогания. Правила обращения за помощью в опасных 

ситуациях, номера телефона вызова экстренной помощи (скорая мед.помощь, 

пожар,полиция). Соблюдение правила безопасной организации индивидуальной и 

совместной деятельности, подвижных игр, спортивных развлечений.  

Способы перестроения. Самостоятельное, быстрое и организованное построение и и 

перестроение во время движения. Перестроение четверками. Общеразвивающие упражнения. 

Упражнения в парах и подгруппах. Выполнение упражнений активное, точное, 

выразительное, с должным напряжением, из разных исходных положений в соответствии с 

музыкальной фразой или указаниями с различными предметами. Упражнения с разными 

предметами, тренажерами. Подвижные игры. Организовать знакомые игры игру с 

подгруппой сверстников. Игры-эстафеты.  

Спортивные игры. Правила спортивных игр.. Футбол, бадминтон. Хоккей. Спортивные 

упражнения. Ходьба на лыжах. Скользящий попеременный двухшаговый ход на лыжах с 

палками, подъемы и спуски с горы в низкой и высокой стойке. Катание на самокате. 

Отталкивание одной ногой. Катание на велосипеде .Езда по прямой, по кругу, «змейкой», 

уметь тормозить. Катание на санках. Скольжение по ледяным дорожкам. Скольжение с 

невысокой горки.  

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение элементарными нормами 

и правилами здорового образа жизни  

Здоровье как жизненная ценность. Правила здорового образа жизни. Некоторые способы 

сохранения и приумножения здоровья, профилактики болезней, значение закаливания, 

занятий спортом и физической культурой для укрепления здоровья. Связь между 

соблюдением норм здорового образа жизни, правил безопасного поведения и физическим и 

психическим здоровьем человека, его самочувствием, успешностью в деятельности. 

Некоторые способы оценки собственного здоровья и самочувствия, необходимость внимания 

и заботы о здоровье и самочувствии близких в семье, чуткости по отношению к взрослым и 

детям в детском саду. Гигиенические основы организации деятельности (необходимость 
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достаточной освещенности, свежего воздуха, правильной позы, чистоты материалов и 

инструментов и пр.).  

                                Трудовое направление воспитания  

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать 

участие в труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет в детском саду и в 

семье, должны стать повседневными. Только при этом условии труд оказывает на детей 

определенное воспитательное воздействие и подготавливает их к осознанию его 

нравственной стороны.  

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании 

ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в приобщении ребенка к труду. 

Можно выделить основные задачи трудового воспитания.  

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание положительного 

отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с преобразованием 

материалов и природной среды, которое является следствием трудовой деятельности 

взрослых и труда самих детей.  

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, воспитание 

навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков планирования.  

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению 

физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи).  

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких направлениях воспитательной работы:  

− показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, использовать его 

возможности для нравственного воспитания дошкольников;  

− воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания родителей, 

воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно сопряжена с трудолюбием;  

− предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они почувствовали 

ответственность за свои действия;  

− собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее 

настроение, формировать стремление к полезной деятельности;  

− связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, желанием 

приносить пользу людям.  

 

Содержание воспитательной деятельности по трудовому направлению воспитания 

с учетом возрастной специфики 

2-3 года  

Наблюдение за процессами труда взрослых по обслуживанию детей, что расширяет их 

кругозор. Называние определенных действий, которые взрослый помогает ребенку 

выстроить в определенной последовательности.  

3-4 года  

Первоначальные представления о том, что предметы делаются людьми (на примере создания 

воспитателем разнообразных предметов для детских игр из разных материалов разными 

инструментами). Например, шитье шапочки (платья) для куклы, поделка игрушек из бумаги 

или «бросового» материала. Совместно со взрослым устанавливать взаимосвязь «цель-

результат» в труде.  

В процессе наблюдения формирование первоначальных представлений о хозяйственно-

бытовом труде взрослых дома и в детском саду; знакомство с действиями мытья посуды, 

пола, вытирания пыли, подметания дорожек.  

4-5 лет  

Обогащение представлений детей о содержании и структуре процессов хозяйственно-

бытового труда взрослых в дошкольном учреждении: сервировка стола; мытье посуды; 
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поддержание чистоты и порядка в групповой комнате; стирка белья; приготовление пищи, о 

труде взрослых в ближайшем окружении (профессии: продавец, шофер, врач и др.).  

Формирование представлений о структуре трудового процесса, взаимосвязи его компонентов 

на примере конкретных процессов труда (цель труда определяет, какие предметы, материалы 

и инструменты нужны для выполнения трудовых действий и получения результата, 

соответствующего его назначению). Понимание направленности трудовых процессов на 

результат (например, повар заботится, чтобы дети были вкусно накормлены). Расширение 

представлений о предметном мире как результате трудовой деятельности взрослых. Развитие 

интереса к предметам бытовой техники, которые широко используются дома и в детском 

саду: пылесос, овощерезка, мясорубка, стиральная машин и пр.  

Отчетливое представление о процессах самообслуживания, правилах и способах их 

выполнения. Развитие самостоятельности в выполнении процессов самообслуживания и 

отдельных процессов хозяйственно-бытового труда.Освоение разнообразия 

профессиональных занятий взрослых, развитие умений узнавать и называть людей 

отдельных профессий, профессиональные действия людей, некоторые инструменты, 

необходимые в профессии.  

5-6 лет  

Развитие самостоятельности в самообслуживании. Расширение объема процессов 

самообслуживания и хозяйственно-бытового труда (убрать игрушки, застелить свою постель, 

вытереть пыль, вымыть дома после еды чайную посуду). Освоение трудовых процессов, 

обеспечивающих ребенку возможность с небольшой помощью взрослого заботиться о своей 

одежде и обуви (почистить, высушить после прогулки).  

Участие в новых видах дежурства – по уголку природы, помощи педагогам при подготовке к 

занятиям. Освоение способов распределения коллективной работы по типу общего труда 

(объединение всех результатов детского труда в единый) и совместного выполнения 

трудового процесса, когда предмет труда переходит от одного участника труда к другому 

для выполнения действий.  

Освоение умений создания поделок из бумаги, ткани, дерева, природного материала и 

конструкторов, способов конструирования из «бросового» материала, изготовление игрушек 

в технике оригами.  

Хозяйственная помощь детей в семье (совместно со взрослыми мыть посуду, поливать 

растения, кормить домашних животных, участвовать со взрослыми в приготовлении пищи и 

уборке квартиры).  

6-8 лет  

Знания о многообразии профессий в современном мире. Постепенно вводить детей в мир 

экономических отношений, совместно с родителями формировать у детей разумные 

потребности на основе соотношения желаний и возможностей семьи. Представление о 

деньгах, реальной стоимости и цене отдельных продуктов питания, игрушек, детских книг. 

Культура потребления: бережное отношение к воде, электричеству, продуктам питания, 

одежде, обуви, жилищу.  

Расширение круга обязанностей детей в самообслуживании и хозяйственно-бытовом труде 

(Привычное самостоятельное и аккуратное выполнение культурно-гигиенических навыков, 

освоение приемов чистки одежды и обуви; участие в наведении порядка в группе и на 

участке детского сада, помощь родителям в уборке квартиры и мытье чайной посуды и пр.). 

Развитие ответственности за выполнение трудовых поручений.  

Развитие взаимодействия со сверстниками в процессе самостоятельного выполнения 

обязанностей дежурных по столовой, уголку природы, подготовке к занятиям. Освоение 

способов распределения коллективной работы, планирования деятельности, распределения 

обязанностей по способу общего и совместного труда. Под контролем взрослого освоение 

обращения с инструментами (ножницами и пр.) и бытовой техникой (пылесос, миксер). В 



131 
 

ручном труде и конструировании при поддержке взрослого самостоятельная постановка 

цели, планирование замысла, осуществление процесса труда, оценка результата, бережное 

обращение с инструментами, соблюдение порядка на рабочем месте. Развитие инициативы и 

творчества в ручном труде.  

Этико-эстетическое направление воспитания 

Ценности – культура и красота. 

Культура поведенияв своей основе имеет глубоко социальное нравственное чувство – 

уважение к человеку, к законам человеческого общества. Культура отношений является 

делом не столько личным, сколько общественным. Конкретныепредставления о культуре 

поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения,с накоплением нравственных 

представлений.  

Основные задачи этико-эстетического воспитания:  

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений;  

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии на 

внутренний мир человека;  

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства, явлений жизни, отношений между людьми;  

4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны и 

других народов;  

5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка 

действительности;  

6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, 

создавать его.  

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель ДОО должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы:  

− учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, 

интересами, удобствами;  

− воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет 

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных 

местах;  

− воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству; не 

перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть голосом;  

− воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с игрушками, 

книгами, личными вещами, имуществом ; умение подготовиться к предстоящей 

деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, после завершения 

привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести в порядок свою 

одежду.  

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения к красоте. 

Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие эмоциональной 

сферы личности влияет на становление нравственной и духовной составляющей внутреннего 

мира ребенка.  

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают 

следующее:  

− выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с 

воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, воображения и 

творчества;  

− уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их 

произведений в жизнь;  

− организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.;  
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− формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на 

русском и родном языке;  

− реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным 

направлениям эстетического воспитания.  

Содержание воспитательной деятельности по этико-эстетическому направлению 

воспитания с учетом возрастной специфики 

            2-3 года 

По показу и напоминанию взрослого здороваются, прощаются, говорят «спасибо», 

«пожалуйста». Проявление внимание к словам и указаниям воспитателя, действуют по его 

примеру и показу.  

Рассматривание детьми и обыгрывание народных игрушек и предметов промыслов, 

разнообразных по материалу изготовления и образам. Восприятие, рассматривание разных 

образов: животных (лошадки, медведя, собаки, птицы и т.п.), человека (барышни, няньки). 

Соотнесение изображения с предметами окружающего мира. Узнавание некоторых простых 

элементов росписи предметов народных промыслов.  

Рассматривание знакомых детских книг. Освоение элементарных правил использования 

книги. Познание того, что рисунки в книгах - иллюстрации созданы художниками. Учатся 

внимательно рассматривать изображение, слушать описание взрослого, соотносить 

изображенное с собственным опытом. Освоение детьми некоторых изобразительных 

материалов: различение, называние, выбор по инструкции взрослого. В практических 

ситуациях освоение некоторых инструментов и действий с ними, правил использования 

. В совместной с педагогом деятельности познание об элементах строительных 

конструкторов: название деталей, некоторые свойства, способы крепления. Освоение 

способов создания простых изображения: на основе готовых основ – нарисованных 

взрослым образов, линий, точек и отпечатков.  

Музыкальное развитие на третьем году жизни включает слушание инструментальной 

музыки (небольшие пьесы для детей) в живом исполнении взрослым. Музыкально-

ритмические движения дети воспроизводят по показу воспитателя- элементы плясок. 

Музыкальная игра включает сюжетно-ролевую игру, где дети могут уже исполнять свои 

первые роли под музыку. Освоение движений, умения слушать музыку, действовать 

согласно с ней.  

3-4 года  

Представление об элементарных правилах культуры поведения, упражнение в их 

выполнении (здороваться, прощаться, благодарить). Понимание, что у всех детей равные 

права на игрушки, что в детском саду мальчики и девочки относятся друг к другу 

доброжелательно, делятся игрушками, не обижают друг друга.  

Развитие умения воспроизводить короткие ролевые диалоги из сказок и прибауток в играх-

драматизациях, повторять за взрослым знакомые строчки и рифмы из стихов, песенок, игр с 

пальчиками.  

Активизация интереса к красивым игрушкам, нарядным предметам быта, одежде, 

интересным природным явлениям и объектам; побуждение обращать внимание на 

разнообразие сенсорных признаков объектов, явлений.  

Знакомство на конкретных примерах с народным искусством: глиняными игрушками, 

игрушками из соломы и дерева, предметами быта и одежды; скульптурой малых форм; с 

детскими книгами; с близкими детскому опыту живописными образами. Формирование 

образа человека - мастера как создателя народных игрушек, иллюстраций в книгах, картин.  

Развитие умений узнавать в изображении знакомые предметы, объекты, явления, называть 

их; умений их внимательно рассматривать; эмоционально откликаться на некоторые 

средства выразительности. Совместное со взрослым обыгрывание народных игрушек, 

нарядных предметов.  
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Развитие продуктивной деятельности и детского творчества.ания и рассказывания 

литературных произведений, стремление к повторной встрече с книгой  

Сосредоточенное слушание чтения и рассказывания взрослого до конца, не отвлекаясь. 

Проявление эмоционального отклика на чтение и рассказывание взрослого, активного 

сопереживания изображенным героям и событиям. Понимание содержания произведения и 

последовательности событий в тексте, выявление наиболее ярких поступков и действий 

героев, стремление дать им элементарную оценку. Проявление интереса к иллюстрациям в 

детской книге. Представление в воображении героев, как на основе иллюстраций, так и на 

основе авторского слова.  

Выражение своего отношения к литературному произведению, его героям: в рисунке, при 

слушании, чтении наизусть текста, в простых играх-драматизациях и играх с персонажами 

игрушечного настольного, пальчикового театра.  

Понимание простейших связей музыкального образа и средств выразительности (медведь – 

низкий регистр). Различение того, что музыка бывает разная по характеру (веселая – 

грустная). Сравнение разных по звучанию предметов в процессе манипулирования, 

звукоизвлечения. Самостоятельное экспериментирование со звуками в разных видах 

деятельности, исследование качества музыкального звука: высоты, длительности. 

Различение элементарного характера музыки, понимание простейших музыкальных образов. 

Вербальное и невербальное выражение просьбы послушать музыку.  

4-5 лет  

Освоение правил и форм проявления вежливости, уважения к старшим: здороваться, 

прощаться, обращаться к взрослым на «вы», к воспитателю по имени отчеству, благодарить. 

Освоение правил и форм вежливого и доброжелательного отношения к сверстникам в 

детском саду: обращаться по именам, избегать грубого тона, быть приветливым, 

дружелюбным, уважать игровое пространство другого ребенка, делиться игрушками, быть 

неравнодушным к состоянию и проблемам сверстников в группе.  

Проявление интереса к слушаю литературных произведений. Самостоятельный пересказ 

знакомых литературных произведений, воспроизведение текста по иллюстрациям.  

Проявление интереса к предметам народных промыслов, иллюстрациям в детских книгах, 

скульптуре малых форм, необычным архитектурным постройкам, описанию архитектурных 

объектов в иллюстрациях к сказкам.  

Развитие умений художественно-эстетического восприятия: последовательно рассматривать 

предметы и произведения, узнавать изображенные предметы и явления; видеть их 

выразительность, соотносить с личным опытом; выделять их сенсорные признаки, зрительно 

и тактильно обследовать игрушки, привлекательные предметы, мелкую скульптуру.  

Интерес к изобразительной деятельности, изобразительным материалам и инструментам, 

стремление заниматься изобразительной деятельностью по собственному желанию.  

Развитие умений принимать замысел будущей работы, предложенный педагогом или 

поставленной самостоятельно.  

Развитие умений создавать изображение отдельных предметов и простые сюжеты в разных 

видах деятельности; в рисунке, лепке изображать типичные и некоторые индивидуальные 

признаки, в конструировании передавать пространственно-структурные особенности 

постройки. Освоения детьми обобщенных способов изображения (дугой, на основе овала и 

т.п.).Использование несложных схем сложения для выполнения работы в лепке, аппликации, 

конструировании; частичное преобразование постройки, работы в соответствии с условием.  

Проявление индивидуальных предпочтений в выборе изобразительных материалов, 

сочетании техник, создаваемых образах. Поощрение детей эстетически воспринимать 

созданную работу, радоваться результату. Обыгрывание изображений. Опыт участия в 

совместном со взрослым и детьми изобразительном творчестве, сотрудничество с другими 

детьми в процессе выполнения коллективных работ.  
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Получение удовольствия от общения с книгой, стремление к повторной встрече с ней.  

Освоение умений внимательно слушать и слышать литературное произведение, 

сочувствовать и сопереживать героям произведения, представлять в воображении героев, 

особенности их внешнего вида, некоторые черты характера, вычленять поступки героев и 

давать им элементарную оценку, объяснять явные мотивы поступков, с помощью педагога 

понимать общее настроение произведения. Представление о значении использования в 

художественном тексте некоторых средств языковой выразительности и интонационной 

выразительности рассказчика для выражения отношения к героям и событиям.  

Проявление желания запоминать поэтические тексты, пересказывать знакомые и вновь 

прочитанные сказки и рассказы с опорой на иллюстрации и без них другим детям и 

взрослым, игрушкам. Освоение разных способов выражения своего отношения к 

литературному произведению, его героям: в рассказе, рисунке, аппликации, лепке; при 

пересказывании и чтении наизусть текста; в разных видах театрализованной деятельности.  

Распознавание настроения музыки на примере уже знакомых метроритмических рисунков. 

Понимание того, что чувства людей от радости до печали отражаются во множестве 

произведений искусства, в том числе и в музыке. Различение музыки, изображающей что-

либо (какое-то движение в жизни, в природе: скачущую лошадь, мчащийся поезд, светлое 

утро, восход солнца, морской прибой). Дифференцирование: выражает музыка - внутренний 

мир человека, а изображает внешнее движение.  

5-6 лет  

Знакомство детей с правилами культуры поведения по отношению к взрослым и 

сверстникам. Упражнение в использовании культурных форм общения: обращаться к 

взрослым по имени и отчеству, на «ВЫ», вежливо обращаться с просьбой, самостоятельно 

здороваться, прощаться, благодарить за помощь и заботу. Быть дружелюбным и 

справедливым по отношению к сверстникам. В разговоре смотреть на собеседника, говорить 

приветливо, не перебивать говорящего и не прерывать разговора, если он не закончен, 

избегать грубого тона в общении. Умение оценить поступки с позиции правил культуры 

поведения и общения.  

Восприятие классических и современных поэтических произведений (лирические и 

юмористические стихи, поэтические сказки, литературные загадки, басни) и прозаических 

текстов (сказки, сказки-повести, рассказы); проявление интереса к рассказам и сказкам с 

нравственным содержанием.  

Развитие умений откликаться и замечать красоту окружающего мира, дифференцированно 

воспринимать многообразие форм, цвета, фактуры, способы их передачи в художественных 

образах. Ассоциировать и образно воспринимать их. Развивать художественно-эстетические 

способности.  

Умения художественного восприятия: умения самостоятельно и последовательно 

анализировать произведения и архитектурные объекты; выделяет типичное, 

обобщенноеУмения различать произведения искусства разных видов, понимание специфики 

разных видов искусства.  

По собственной инициативе интегрировать виды деятельности. Проявление инициативы в 

художественно-игровой деятельности, высказывание собственных эстетических суждений и 

оценок.  

Развитие умений планировать деятельность, доводить работу до результата, оценивать его; 

экономично использовать материалы. Знакомство со способом создания наброска. Умения 

рисования контура предмета простым карандашом.  

Освоение новых более сложных способов создания изображения. Создание изображений по 

представлению, памяти, с натуры; умения анализировать объект, свойства, устанавливать 

пространственные, пропорциональные отношения, передавать их в работе.  
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Конструирование из природного и бросового материала: умения выделять выразительность 

природных объектов, выбирать их для создания образа по заданной или придуманной теме.  

Стремление к созданию оригинальных композиций для оформления пространства группы, 

помещений к праздникам, мини-музея и уголков, пространства для игр. Развитие умений 

работы с тканью, плетение: разрезание, наклеивание, заворачивание, нанесение рисунка, 

декорирование элементами; изготовление простых игрушек.  

Обыгрывание изображения, стремление создавать работу для разнообразных собственных 

игр, в «подарок» значимым близким людям.  

Развитие умений сотрудничать с другими детьми в процессе выполнения коллективных 

творческих работ. Развитие умений адекватно оценить результаты деятельности, стремиться 

к совершенствованию умений, продуктов деятельности, прислушиваться к оценке и мнению 

взрослого.  

Проявление стремления к постоянному общению с книгой, выражение удовольствия при 

слушании литературных произведений. Проявление избирательного отношения к 

произведениям определенного вида, жанра, тематики, стремление объяснить свой выбор.  

Освоение умений воспринимать литературное произведение в единстве его содержания и 

формы, смыслового и эмоционального подтекста, устанавливать многообразные связи в 

тексте. Понимание литературного героя в его разнообразных проявлениях (внешний вид, 

поступки, мотивы поступков, переживания, мысли), стремление дать оценку его поступкам. 

Понимание настроения произведения, чувствование его эмоционального подтекста. 

Проявление внимания к языку, осознанного отношения к использованию некоторых средств 

языковой выразительности (многозначность слова, синонимика, эпитет, сравнение, 

метафора);  

Освоение способов передачи результатов восприятия литературных текстов в разных видах 

художественно-речевой (пересказ, сочинение, рассуждение), изобразительной (рисование, 

аппликация, конструирование, оформление) и театрализованной деятельности. Проявление 

желания создавать в игре-драматизации целостный образ, в котором сочетаются эмоции, 

настроения, состояния героя, их смена и развитие. Проявление активности и 

самостоятельности в поиске способов выражения образа героя в театрализованной игре.  

Узнавание музыки разных композиторов. Различение музыки разных жанров. Знание 

характерных признаков балета и оперы.  

6-8 лет  

Дальнейшее освоение правил культуры общения со взрослыми и детьми (сверстники и 

малыши), норм этикета (культура поведения за столом, поведение в гостях, культурные 

нормыразговора и пр.). Правила поведения в общественных местах, правила уличного 

движения. Представления, конкретные формы проявления уважения к старшим, заботливого 

отношения к пожилым людям, людям с ограниченными возможностями.  

Представления о некоторых особенностях литературных жанров: сказка, рассказ, 

стихотворение, басня, пословица, небылица, загадка; проявление интереса к текстам 

познавательного содержания.  

Проявление интереса к проявлению красоты в окружающем мире, желание подмечать 

проявления красоты, задавать вопросы и высказывать собственные предпочтения, 

рассматривать произведения искусства, привлекательные предметы быта и природные 

объекты.  

Представления и опыт восприятия различных произведений изобразительного искусства, 

разных видов архитектурных объектов: представления о специфике видов искусства 

(скульптуры, живописи, графики, архитектуры), используемых изобразительных и 

строительных материалах и инструментах:  

Умения самостоятельно определять замысел будущей работы, отбирать впечатления, 

переживания для выразительного образа, интересного сюжета. Проявление индивидуального 
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почерка, инициативы в художественно-игровой деятельности, высказывание собственных 

эстетических суждений и оценок, передавать своё отношение.  

Создание выразительного образа с помощью осознанного выбора и сочетания 

выразительных средств; умений разрабатывать образ; предлагать варианты образа; выбирать 

наиболее соответствующие образу изобразительные техники и материалы и их сочетать, по 

собственной инициативе интегрировать виды деятельности. Умения планировать 

деятельность, доводить работу до результата, адекватно оценивать его; вносить изменения в 

работу, включать детали, «дорабатывать» изображение. Самостоятельное использование 

способов экономичного применения материалов и проявление бережного отношения к 

материалам и инструментам.  

Проявление устойчивого стремления к постоянному общению с книгой, избирательности по 

отношению к произведениям определенного вида, жанра, тематики. Активное участие в 

общении по поводу литературных произведений со взрослыми и другими детьми.  

Освоение умений воспринимать литературное произведение в единстве его содержания и 

формы, устанавливать многообразные связи в тексте, понимать авторский замысел. 

Восприятие литературного героя в его разнообразных проявлениях (внешний вид, поступки, 

переживания, мысли), стремление давать оценку действиям и поступкам героя. Проявление 

эмоциональной отзывчивости по отношению к содержанию произведения, его смысловому и 

эмоциональному подтексту, образам героев, художественной форме; эстетической 

чувствительности к красоте литературной речи, образности художественного языка. 

Понимание значения некоторых средств языковой выразительности (многозначность слова, 

сравнение и др.).  

Освоение способов выражения своего отношения к произведению, его героям и событиям в 

разных видах творческой деятельности. Проявление творчества в придумывании своих 

вариантов продолжения произведения, сочинении сказки и истории по аналогии с 

фольклорным и литературным текстом. Понимание необходимости сохранения 

стилистических и жанровых особенностей литературных текстов в процессе рассказывания и 

придумывания.  

Узнавание музыки разных композиторов, стилей и жанров. Владение элементарными 

представлениями о творчестве композиторов, о музыкальных инструментах, о элементарных 

музыкальных формах. Различение музыки разных жанров и стилей. Знание характерных 

признаков балета, оперы, симфонической и камерной музыкиУмение рассуждать о 

музыкеадекватно характеру музыкального образа, суждения развернутые, глубокие, 

интересные, оригинальные.  

Соотнесение новых музыкальных впечатлений с собственным жизненным опытом, опытом 

других людей благодаря разнообразию музыкальных впечатлений. 

 

2.4.2.5. Особенности реализации воспитательного процесса. 

Формы реализации Программы воспитания 

 

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко 

используется и как самостоятельная форма работы с детьми, и как эффективное средство и 

метод развития, воспитания и обучения в других организационных формах. Приоритет 

отдается творческим играм (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, игры-

драматизации и инсценировки, игры с элементами труда и художественно деятельности) и 

игры с правилами (дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные т.п.).  

           Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее 

содержание и уровень зависят от возраста, индивидуальных возможностей и опыта детей с 

нарушением зрения, запаса знаний, умений и навыков, уровня развития творческого 

воображения, самостоятельности, инициативы, организаторских способностей, а также от 
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имеющейся материальной базы и качества педагогического руководства. Организованное 

проведение этой формы работы обеспечивается как непосредственным, так и 

опосредованным руководством со стороны воспитателя.  

          Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы (во 

время утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях и на свежем воздухе. Она 

организуется с целью активизации пассивных воспитанников, организации дополнительных 

занятий с отдельными детьми, которые нуждаются в дополнительном внимании и контроле, 

например, часто болеющими, хуже усваивающими учебный материал при фронтальной 

работе и т.д.  

         Воспитательный процесс организуется в развивающей среде, которая образуется 

совокупностью природных, предметных, социальных условий и пространством собственного 

«Я» ребенка. Среда обогащается за счет не только количественного накопления, но и через 

улучшение качественных параметров: эстетичности, гигиеничности, комфортности, 

функциональной надежности и безопасности, открытости изменениям и динамичности, 

соответствия возрастным и половым особенностям детей, проблемной насыщенности и т.п. 

Воспитатели заботятся о том, чтобы дети свободно ориентировались в созданной среде, 

имели свободный доступ ко всем его составляющим, умели самостоятельно действовать в 

нем, придерживаясь норм и правил пребывания в различных помещениях и пользования 

материалами, оборудованием.  

            Одним из приоритетных направлений в воспитательном процессе  является 

физическое воспитание и развитие воспитанников. Успех этого направления зависит от 

правильной организации режима дня, двигательного, санитарно-гигиенического режимов, 

всех форм работы с детьми и других факторов. Двигательный режим в течение дня, недели 

определяется комплексно, в соответствии с возрастом детей. Ориентировочная 

продолжительность ежедневной двигательной активности малышей устанавливается в 

следующих пределах: младший дошкольный возраст – до 3–4 часов, старший дошкольный 

возраст – до 4–5 часов. Оптимизация двигательного режима обеспечивается путем 

проведения различных подвижных, спортивных игр, упражнений, занятий физкультурой, 

динамических пауз, самостоятельной двигательной деятельности и т.п.  

            Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части нравственного 

становления. Воспитательная деятельность направлена на формирование эмоциональной 

готовности к труду, элементарных умений и навыков в различных видах труда, интереса к 

миру труда взрослых людей. Важным аспектом является индивидуальный и 

дифференцированный подходы к детской личности (учет интересов, предпочтений, 

способностей, усвоенных умений, личностных симпатий при постановке трудовых заданий, 

объединении детей в рабочие подгруппы и т.д.) и моральная мотивация детского труда.  

                    Формы реализации Программы воспитания  

Формы, способы, методы и средства реализации Программы подбираются с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов в разных видах детской деятельности.  

При реализации Программы педагог:  

• продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия 

эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;  

• определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, 

включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, 

готовность прийти на помощь, поддержать;  

• соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития детей, в 

числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и 

установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы;  
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• осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных 

педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это делаю», «Научи 

меня, помоги мне сделать это»;  

сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и 

самостоятельную деятельность детей;  

• ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и 

познавательный опыт детей, эмоции и преставления о мире;  

• создает развивающую предметно-пространственную среду;  

• наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения детей;  

• сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития 

малышей.  

В качестве адекватных форм и методов работы с детьми используются: 

Направления 

воспитания 
 

Формы организации деятельности 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

   

Социальное 

Этико-

эстетическое 

Познавательное 

Патриотическое 

−Индивидуальная игра 

− Совместная с воспитателем 

игра 

− Совместная со сверстниками 

игра (парная, в малой группе) 

− Игра 

− Чтение 

− Беседа 

− Наблюдение 

− Рассматривание 

− Чтение 

− Педагогическая ситуация 

− Праздник 

− Экскурсии 

− Ситуация морального выбора 

− Поручение 

− Дежурство. 

 
 

− Индивидуальная игра. 

− Совместная с воспитателем игра. 

− Совместная со сверстниками игра 

− Игра 

− Чтение 

− Беседа 

− Наблюдение 

− Педагогическая ситуация. 

− Экскурсия 

− Ситуация морального выбора. 

− Проектная деятельность Интегративная 

деятельность 

− Праздник 

− Совместные действия 

− Рассматривание. 

− Проектная деятельность 

− Просмотр и анализ мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач. 

− Экспериментирование 

− Поручение и задание 

− Дежурство. 

− Совместная деятельность взрослого и 

детей тематического 

характера 

− Проектная деятельность 

Познавательное развитие 

Познавательное 

Патриотическое 

Трудовое 
 

− Рассматривание 

− Наблюдение 

− Игра-экспериментирование. 

− Исследовательская 

− деятельность 

− Конструирование. 

− Развивающая игра 

− Экскурсии 

− Ситуативный разговор 

− Рассказ 

− Интегративная деятельность 

− Беседа 

− Проблемная ситуация 

− Создание коллекций 

− Проектная деятельность 

− Исследовательская деятельность. 

− Конструирование 

− Экспериментирование 

− Развивающая игра 

− Наблюдение 

− Проблемная ситуация 

− Рассказ 

− Беседа 

− Интегративная деятельность 

− Экскурсии 

− Коллекционирование 
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 − Моделирование 

− Реализация проекта 

− Игры с правилами 

Речевое развитие 
 

Социальное 

Этико-

эстетическое 

Познавательное 

Патриотическое 

− Рассматривание 

− Игровая ситуация 

− Дидактическая игра 

− Ситуация общения. 

− Беседа (в том числе в процессе 

наблюдения за объектами 

природы, трудом взрослых). 

− Интегративная деятельность 

− Хороводная игра с пением 

− Игра-драматизация 

− Чтение 

− Обсуждение 

− Рассказ 

− Игра 

 

− Чтение. 

− Беседа 

− Рассматривание 

− Решение проблемных ситуаций. 

− Разговор с детьми 

− Игра 

− Проектная деятельность 

− Создание коллекций 

− Интегративная деятельность 

− Обсуждение. 

− Рассказ. 

− Инсценирование 

− Ситуативный разговор с детьми 

− Сочинение загадок 

− Проблемная ситуация 

− Использование 

− различных видов театра 

Художественно-эстетическое развитие 

Этико-

эстетическое 

Познавательное 

Трудовое 

Патриотическое 
 

 

− привлекательных предметов 

− Игра 

− Организация выставок 

− Изготовление украшений 

− Слушание соответствующей 

− возрасту народной, 

− классической, детской музыки 

− Экспериментирование со 

− звуками 

− Музыкально-дидактическая игра 

− Разучивание музыкальных игр и 

танцев 

 

Совместное пение 

 

украшений для группового помещения к 

праздникам, предметов для игры, 

сувениров, предметов для познавательно-

исследовательской деятельности. 

− Создание макетов, коллекций и их 

− оформление 

− Рассматривание эстетически 

− привлекательных предметов 

− Игра 

− Организация выставок 

− Слушание соответствующей 

− возрасту народной, классической, 

детской музыки 

− Музыкально- дидактическая игра 

− Беседа интегративного характера, 

элементарного музыковедческого 

содержания 

− Интегративная деятельность 

−Совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение 

− Музыкальное упражнение. 

−Двигательный, пластический 

танцевальный этюд 

− Танец 

− Творческое задание 

− Концерт- импровизация 

− Музыкальная сюжетная игра 

Физическое развитие 

Физическое и 

оздоровительное 

Игровая беседа с элементами 

− движений 

− Игра 

− Утренняя гимнастика 

− Физкультурное занятие 

− Утренняя гимнастика 

− Игра 

− Беседа 
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− Интегративная деятельность 

− Упражнения 

− Экспериментирование 

− Ситуативный разговор 

− Беседа 

− Рассказ 

− Чтение 

− Проблемная ситуация 

 

- Рассказ 

− Чтение 

− Рассматривание. 

Комплексная деятельность 

− Спортивные и физкультурные досуги 

− Спортивные состязания 

− Совместная деятельность взрослого и 

детей тематического характера 

− Проектная деятельность 

− Проблемная ситуация 

При реализации Программы воспитания используются такие же формы организации 

образовательной деятельности, модель организации непрерывной образовательной 

деятельности с детьми, модель самостоятельной деятельности детей в режимных моментах, 

модель физического воспитания дошкольников, какие используются при реализации АООП 

ДО (раздел II, п.3). 

                         События образовательной организации 

          Событие предполагает взаимодействие ребёнка и взрослого, в котором активность 

взрослого приводит к приобретению ребёнком собственного опыта переживания той или 

иной ценности. Событийным может быть организованное мероприятие, также и спонтанно 

возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, 

индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и прочее.                   

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической 

работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это помогает каждому 

педагогу спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым 

ребёнком.  

       В течение года педагогами  традиционно реализуется несколько образовательных 

событий:  

• события, формирующие чувство гражданской принадлежности ребенка (День России, День 

защитника Отечества);  

• явления нравственной жизни (Дни «спасибо», доброты, друзей);  

• явления окружающей природы (Дни воды, земли, птиц, животных);  

• мир искусства и литературы (Дни поэзии, детской книги, театра); 

 • традиционные праздничные события семьи, общества и государства (Новый год, Праздник 

весны и труда, День матери); 

 • наиболее важные профессии (Дни воспитателя, врача, почтальона, строителя).  

               Совместная деятельность в образовательных ситуациях  

Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей формой 

организации совместной деятельности взрослого и ребёнка по освоению Программы, в 

рамках которой возможно решение конкретных задач воспитания. Воспитание в 

образовательной деятельности осуществляется в течение всего времени пребывания ребёнка 

в  детском саду. 

       Совместная деятельность - основная модель организации образовательного процесса 

детей дошкольного возраста. Это деятельность двух и более участников образовательного 

процесса (взрослых и воспитанников) по решению образовательных задач на одном 

пространстве и в одно и то же время.  

         В рамках совместной деятельности взрослого с детьми решаются задачи широкого 

плана:  

 развитие общих познавательных способностей (в том числе сенсорики, символического 

мышления);  

 развитие инициативности детей во всех сферах деятельности; 
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  развитие способности к планированию собственной деятельности и произвольному 

усилию, направленному на достижение результата, задачи освоения ребенком 

«мироустройства» в его природных и рукотворных аспектах (построение связной картины 

мира). Совместная деятельность предполагает:  

 индивидуальную,  

 подгрупповую,  

 групповую форму работы с детьми и осуществляется как в виде занятий, так и в виде 

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов.  

 

При этом совместная деятельность взрослого и ребенка – это не только этап в развитии 

любого вида деятельности, но еще и особая система взаимоотношений и взаимодействия.        

Основными направлениями совместной деятельности педагогов с детьми направления: 

  проектная деятельность; 

  познавательно-игровая деятельность; 

  трудовая деятельность; 

  объединения детей по интересам;  

 кружковая деятельность. 

         В зависимости от вида совместной деятельности педагога с детьми существуют 

различные методы взаимодействия с ними. Самые распространённые виды совместной 

деятельности: 

  взаимодействие в игровой деятельности;  

 взаимодействие при организации проблемно-поисковой (проектной) деятельности;  

особенности взаимодействия с учетом гендерного подхода. 

          Основные виды организации совместной деятельности в образовательных ситуациях  

реализуемые в течение дня:  

 ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы; 

  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, этюдыинсценировки; 

  рассматривание и обсуждение картин и книжных иллюстраций, просмотр видеороликов, 

презентаций, мультфильмов;  

 организация выставок (книг, репродукций картин, тематических или авторских, детских 

поделок); 

  экскурсии (в музей, в общеобразовательную организацию);  

 игровые методы (игровая роль, игровая ситуация, игровое действие);  

 демонстрация собственной нравственной позиции педагогом, личный пример педагога, 

приучение к вежливому общению, поощрение (одобрение, тактильный контакт, похвала, 

поощряющий взгляд) 

Таким образом, современные подходы к организации образовательного процесса в ДОУ 

определяют партнерскую позицию и партнерскую деятельность педагога с детьми как 

основу совместной деятельности в дошкольном учреждении, как необходимое требование 

реализации ФГОС ДО 

 

2.4.2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социальной 

ситуации развития ребенка работа с родителями (законными представителями) детей 
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дошкольного возраста строится на принципах ценностного единства и сотрудничества всех 

субъектов социокультурного окружения.  

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных 

отношений составляет основу уклада , в котором строится воспитательная работа.  

Важно интегрировать семейное и общественное дошкольное воспитание, сохранить 

приоритет семейного воспитания, активнее привлекать семьи к участию в учебно-

воспитательном процессе. С этой целью проводятся родительские собрания, консультации, 

беседы и дискуссии, круглые столы, тренинги, викторины, дни открытых дверей, просмотры 

родителями отдельных форм работы с детьми, семейные клубы, применяются средства 

наглядной пропаганды (информационные бюллетени, родительские уголки, тематические 

стенды, фотовыставки, сайт ДОУ, социальные сети и др.), привлекаются родители к 

проведению праздников, развлечений, экскурсий и др., в том числе и в онлайн-формате.  

Одним из важных условий реализации Программы является совместное с родителями 

воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в воспитательный и 

образовательный процесс.  

В основу реализации работы с семьёй заложены следующие принципы:  

− партнёрство родителей и педагогов в воспитании и обучении детей;  

− единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и обучения;  

− помощь, уважение и доверие к ребёнку со стороны педагогов и родителей;  

− постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОУ, его промежуточных и 

конечных результатов.  

Направления работы по взаимодействию с семьями воспитанников следующие:  

− защита прав ребёнка в семье и детском саду;  

− воспитание, развитие и оздоровление детей;  

− детско-родительские отношения;  

− взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми;  

− коррекция нарушений в развитии детей;  

− подготовка детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе.  

Основными задачами, стоящими перед коллективом в работе с родителями, являются:  

− изучение семьи;  

− привлечение родителей к активному участию в деятельности детского  сада;  

− изучение семейного опыта воспитания и обучения детей;  

− просвещение родителей в области педагогики и детской психологии;  

− работа по повышению правовой и педагогической культуры родителей (консультации по 

вопросам воспитания, обучения и оздоровления дошкольников проводят 

квалифицированные специалисты: педагог-психолог, учитель-дефектолог, заместитель  

директора по  УВР, учитель-логопед, воспитатели, медицинские работники)  

                       Модель взаимодействия педагогов с родителями: 

Направления  
 

Содержание Формы работы 

Педагогический 

мониторинг  
 

• Изучение своеобразия семей, 

особенностей семейного воспитания, 

педагогических проблем, которые 

возникают в разных семьях, степени 

удовлетворённости родителей 

деятельностью ДО 

• Выявление интересов и потребностей 

родителей, возможностей конкретного 

участия каждого родителя в 

педагогическом процессе детского 

сада. 

• Знакомство с семейными традициями. 

• Анкетирование родителей 

• Беседы с родителями 

• Беседы с детьми о семье 

• Наблюдение за общением родителей 

и детей 
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Педагогическая 

поддержка  

• Оказание помощи родителям в 

понимании своих возможностей как 

родителя и особенностей своего 

ребёнка.  

• Популяризация лучшего семейного 

опыта воспитания и семейных 

традиций.  

• Сплочение родительского коллектива.  

 

• Беседы с родителями  

• Психолого-педагогические тренинги  

• Экскурсии по детскому саду (для 

вновь поступивших)  

• Дни открытых дверей  

• Показ открытых занятий  

• Родительские мастер-классы  

• Проведение совместных детско-

родительских мероприятий конкурсов  

Педагогическое 

образование 

родителей  

• Развитие компетентности родителей в 

области педагогики и детской 

психологии.  

 

Удовлетворение образовательных 

запросов родителей.  

• Темы для педагогического 

образования родителей 

определяются с учётом их 

потребностей (по результатам 

педагогического мониторинга).  

 
 

• Круглые столы  

• Родительские собрания  

• Вечера вопросов и ответов  

• Семинары  

• Показ и обсуждение видеоматериалов  

• Решение проблемных педагогических 

ситуаций  

• Выпуск газет, информационных 

листов плакатов для родителей  

Консультации  

• Дискуссии  

• Информация на сайте  

Совместная 

деятельность 

педагогов и 

родителей  

 

• Развитие совместного общения 

взрослых и детей.  

• Сплочение родителей и педагогов.  

• Формирование позиции родителя как 

непосредственного участника 

образовательного процесса.  

 

• Проведение совместных праздников и 

посиделок  

• Заседания семейного клуба  

• Оформление совместных с детьми 

выставок  

• Совместные проекты  

• Семейные конкурсы  

• Совместные социально значимые 

акции  

• Совместная трудовая деятельность  

 

           Событие предполагает взаимодействие ребёнка и взрослого, в котором активность 

взрослого приводит к приобретению ребёнком собственного опыта переживания той или 

иной ценности. Событийным может быть не только организованное мероприятие, но и 

спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи 

детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и прочее. 

Спроектированная педагогическим работником образовательная ситуация является 

воспитательным событием. В каждом воспитательном событии педагогический работник 

продумывает смысл реальных и возможных действий обучающихся и смысл своих действий 

в контексте задач воспитания.  

        Событием может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно 

возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи обучающихся, 

индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты. Планируемые и 

подготовленные педагогическим работником воспитательные события проектируются в 

соответствии с календарным планом воспитательной работы детского сада, группы, 

ситуацией развития конкретного ребенка. 

         Проектирование  и проведение событий  возможно в следующих формах: 

- разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (спектакль, 

построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные игры); 

- проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, с 

взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, 
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литература, прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных традиций народов 

России; 

- создание творческих детско-педагогических работников проектов (празднование Дня 

Победы с приглашением ветеранов, "Театр в детском саду" - показ спектакля для 

обучающихся из соседней Организации). 

         Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической 

работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому 

педагогическому работнику создать тематический творческий проект в своей группе и 

спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами обучающихся, с каждым ребенком. 

 

                                                     Проектирование событий  

 

Направление воспитания Основные события 

Патриотическое  
 

Городской фестиваль семейного творчества «Крепка семья – крепка 

держава!» 

 Утренник «День защитников Отечества» 

 Развлечение «Широкая масленица» 

 День космонавтики 

 Всероссийская акция «Георгиевская ленточка»  

День Победы  

День России  

День города  

День флага  

Социальное  

 

Городская воспитательная акция Акция «Внимание – дети!» 

 День дошкольного работника  

Ярмарка «Дары осени»  

Неделя доброты  

Утренник «День матери» 

 День защиты детей  

Всероссийский день семьи, любви и верности  

Познавательное  День знаний  

Олимпиада «Умники и умницы»  

Неделя математики 

 Акция «Парк книг»  

Праздник «Вперед, к звездам!»  

Трудовое  Акция «Чистый город» 

 Акция «Покормите птиц зимой!»  

Конкурс «Огород на окне» 

 Акция «Украсим Землю цветами»  

Физическое и 

оздоровительное  

Неделя безопасности 

 День здоровья  

Конкурс «Здоровые дети помогают планете»  

Этико-эстетическое  Утренник «Осенины» 

 Конкурс чтецов «Интересно все вокруг!» 

 Выставка рисунков «Краски осени», «Зимушка-зима»,  

 

 Совместная деятельность в образовательных ситуациях. 

        Взаимодействия педагогического работника с детьми с ОВЗ. 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей формой 

организации совместной деятельности взрослого и ребенка по освоению ООП ДО, в рамках 

которой возможно решение конкретных задач воспитания. 

       Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение всего времени 

пребывания ребенка в  детском саду 
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        К основным видам организации совместной деятельности в образовательных ситуациях 

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 

педагога, приучение к вежливому общению, поощрение (одобрение, тактильный 

контакт, похвала, поощряющий взгляд). 

 

                 Виды совместной с воспитателем деятельности детей по возрастам 

До 3лет 3-5 лет 5-7лет 

Патриотическое направление воспитания 

 

игра-путешествие культурно 

– досуговая деятельность 

(отдых, праздники, 

развлечения)  

  

  

 

игра-путешествие,  

 культурно – досуговая 

деятельность (отдых, праздники, 

развлечения)  

создание мини-музее 

 просмотр, рассматривание, 

чтение и обсуждение  

 создание ситуаций  

 викторина, загадки  

 беседа  

 разыгрывание ситуаций  

 просмотр мультфильмов  

проблемные ситуации   

 игра – эксперимент, игра-

путешествие  

 культурно – досуговая  

чтение, заучивание наизусть  

 рассматривание иллюстраций  

 инсценирование, драматизация, 

игра – имитация  

 обсуждение – беседа  

 сочинение сказок, историй  

сюжетные игры по мотивам 

произведений  

 

Социальное направление воспитания 

просмотр, рассматривание  

создание ситуаций  

 загадки, беседа, чтение  

  

 

просмотр, рассматривание, 

чтение и обсуждение  

 создание ситуаций  

 викторина, загадки  

 беседа  

 конкурсы, смотры  

 экскурсии, целевые прогулки, 

поездки на природу, в музеи, 

театры  

 

сюжетно – ролевые игры, 

театрализованные игры, 

дидактические игры, 

музыкальные игры, праздники, 

фестивали 

   

Трудовое направление воспитания 

.Трудовая деятельность 

(одевание, раздевание, 

складывание одежды, 

опрятность)  

.Поручения – ставить 

.Самообслуживание  

.Хозяйственно-бытовой  

Труд в природе  

.Поручения, дежурство  

Помощь взрослым, игра, беседа о 

.Самообслуживание  

.Хозяйственно- бытовой  

.В природе  

Поручения, задания, дежурство, 

помощь взрослым, игра, беседа, 
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хлебницы, салфетницы, 

порядок в игровой комнате  

 Игра, узнавание и 

называние трудовых 

действий, наблюдения 

профессиях, наблюдения  

Экскурсии, целевые прогулки  

наблюдения  

Прогулка (сезонные наблюдения, наблюдения за природой на прогулке) 

Эстетическое направление воспитания 

Рисование, лепка, 

коллективные работы)  

.Рассматривание картинок, 

иллюстраций, народных 

игрушек)  

 Тематические праздники и 

развлечения, 

театрализованные 

представления, рассказы с 

музыкальными 

иллюстрациями, игры с 

пением, забавы  

Рисование, лепка, аппликация, 

коллективные работы)  

Знакомство с произведениями, 

художниками, книгами, видами 

искусства, творческими 

профессиями, посещение театра)  

Творческие мастерские  

Фольклорные фестивали  

Календарно-обрядовые 

праздники  

 Тематические праздники и 

развлечения, театрализованные 

представления, музыкально – 

литературные развлечения, 

концерты, русское народное 

творчество, забавы, фокусы  

 Рисование, лепка, аппликация, 

коллективные работы, создание 

макетов, коллекций и их 

оформление, украшений к 

праздникам, украшение 

предметов, оформление 

выставок, рассматривание  

и обсуждение, творческие 

задания)  

. Знакомство с произведениями, 

художниками, видами искусства, 

творческими профессиями)  

 Тематические праздники  

и развлечения, театрализованные 

представления, музыкально – 

литературные композиции, 

концерты, русское народное 

творчество, КВН, викторины, 

забавы  

Физическое и оздоровительное направление воспитания 

спортивные игры и упражнения, подвижные игры, дошкольный туризм, танцевальные движения, 

физкультурные минутки, соревнования, Олимпиады 

создание ситуаций (беседа, 

рассказ)  

 загадки  

 рассматривание  

 закаливание   

чтение художественной 

литературы  

 культура питания  

 культура здорового образа 

жизни в семье  

 

 

игра  

 создание ситуаций (беседа, 

рассказ)  

загадки  

 рассматривание, обсуждение  

 закаливание  

 чтение художественной 

литературы  

 культура питания  

 культура здорового образа 

жизни в семье  

 

 

игра  

 создание ситуаций (беседа, 

рассказ)  

 викторина, загадки  

 рассматривание, обсуждение  

 закаливание  

 чтение художественной 

литературы  

 культура питания  

 культура здорового образа жизни 

в семье  

 

Познавательное направление воспитания 

Познавательно – 

исследовательская 

деятельность игра – 

эксперимент, игра -

конструирование, игра-

путешествие  

• культурно – досуговая 

деятельность (отдых, 

праздники, развлечения)  

• наблюдения  

 

игры с конструктором  

деятельность  

 игра – эксперимент,  

 игра-конструирование, игра-

путешествие, изготовление 

поделок из природного 

материала  

 культурно – досуговая 

деятельность (отдых, праздники, 

развлечения)  

наблюдения  

 

игры с конструктором  

Познавательно - 

исследовательская деятельность 

(творческая, исследовательская, 

нормативная)  

 игра – эксперимент,  

 

игра-конструирование, игра-

путешествие  

 культурно – досуговая 

деятельность (отдых, праздники, 

развлечения, презентация 

проекта)  
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• сенсорные игры опыты коллекционирование  

создание мини-музеев  

проблемные ситуации  

поручения дежурства 

наблюдения,  

игры с конструктором,  

опыты, коллекционирование  

создание мини-музеев,  

проблемные ситуации,  

поручения, дежурство 

 

     2.4. 3. Организационный раздел рабочей программы воспитания. 

         Социокультурная среда развития и воспитания обучающихся с нарушениями зрения 

должна отражать: 

а) владение педагогическим работниками: 

специальными знаниями и умениями в области практического взаимодействия с детьми в 

системе координат "зрячий - слепой", "зрячий - слабовидящий"; 

- правилами культуры общения с ребенком, отражающим происходящее в условиях в 

условиях отсутствия или значительного нарушения зрения (выраженные трудности 

зрительного отражения в очках), суженной сенсорной сферы с опорой на слух и остаточное 

зрение; 

- умениями организации предметно-пространственной среды с обеспечением слепому 

ребенку мобильности, активности, самостоятельности, безопасности, развитие интересов; 

слабовидящему ребенку осмысленности ее зрительного восприятия, мобильности, общей и 

сенсорно-перцептивной активности, самостоятельности, безопасности, обогащение опыта 

зрительного отражения с развитием ориентировочно-поисковой, информационно-

познавательной роли зрения умением организовывать общение и взаимодействия 

обучающихся в системе координат "слепой - слепой", "слабовидящий - слабовидящий", "с 

пониженным зрением - с пониженным зрением", "зрячий - слепой", "зрячий - 

слабовидящий", "зрячий - с пониженным зрением"; 

- коммуникативными умениями для вербальной ориентации ребенка с нарушениями зрения в 

предметно-пространственной среде, социально-бытовой, игровой ситуации; 

- методами взаимодействия с семьей обучающегося с нарушениями зрения с повышением ею 

адекватности в оценке возможностей ребенка; 

б) позиции (установки) педагогического работника: 

- принятие ребенка с нарушениями зрения, прежде всего, как ребенка, обладающего 

потенциалом личностного роста; 

- ребенок специально должен быть обучен тому, что зрячий постигает сам; 

- стараться не занижать и не завышать требования к ребенку; 

- педагогический работник оказывает ребенку с нарушениями зрения адекватную 

практическую поддержку и помощь в деятельности, не подавляя его инициативность и 

самостоятельность; 

- разумная по степени проявления инициатива вовлечения ребенка с нарушениями зрения в 

разные виды детской деятельности, оставляющая за ним право реализовывать свой выбор; 

- своевременная корректировка собственной оценки реальных и потенциальных 

возможностей ребенка. 

      Организация развивающей предметно-пространственной среды 

         Реализация воспитательного потенциала развивающей предметно-пространственной 

среды в детском саду предоставляет возможность для совместной деятельности педагогов, 

обучающихся, других участников образовательных отношений по её созданию, 

поддержанию, использованию в воспитательном процессе: 

 - знаки и символы государства, региона (флаги, гербы РФ, Ульяновской области, города- 

Ульяновска); 

 - компоненты среды, отражающие региональные, этнографические и другие особенности 

социокультурных условий, в которых находится  (мини-музей»);  
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- компоненты среды отвечают требованиям ФГОС ДО: экологичность, природосообразность, 

безопасность - компоненты среды обеспечивают детям возможность общения, игры и 

совместной деятельности; - компоненты среды, отражающие ценность семьи, людей разных 

поколений, радость общения с семьей (совместные детско-родительские проекты, выставки 

«Мое генеалогическое древо», выставки детских рисунков «Милая мамочка», «Любимая 

бабушка», «Папа может все, что угодно», «Мама, папа, я – спортивная семья» и т.д., 

опросники, анкеты для родителей, совместные праздничные мероприятия); 

 - компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывающие красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирующие научную картину мира 

(«Исследовательские центры», «Центры природы» в групповых ячейках, литература, 

демонстрационный материал, дидактические пособия); 

 - компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность посильного труда, а также 

отражающие ценности труда в жизни человека и государства («Уголок дежурства» в 

групповых ячейках, инвентарь для уборки на прогулочных площадках и верандах);  

- компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможности для укрепления здоровья, 

раскрывающие смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта (музыкально-

спортивный зал со спортивным инвентарем, памятки, алгоритмы, схемы по мытью рук, по 

порядку одевания на прогулку, демонстрационный материал, литература, дидактические 

пособия);  

- компоненты среды, предоставляющие ребёнку возможность погружения в культуру России, 

знакомства с особенностями традиций многонационального российского народа 

(демонстрационный материал, литература, дидактические пособия).  

         Среда в детском саду гармонична и эстетически привлекательна. При выборе 

материалов и игрушек для РППС администрация ориентируется на продукцию 

отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и оборудование 

соответствуют возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста и имеют 

документы, подтверждающие соответствие требованиям безопасности. Социальное 

партнерство Реализация воспитательного потенциала социального партнерства 

предусматривает привлечение социальных партнеров по взаимодействию в воспитательно-

образовательном процессе.  

        В рамках сетевого взаимодействия  детский сад  сотрудничает с социальными 

партнерами:  

- «Ульяновская библиотека слепых» Предусматривается совместная деятельность по 

организации и проведению культурно-массовых мероприятий, социально-культурных акций; 

предоставление и знакомство с литературой различной тематики для библиотечно-

информационного обслуживания.  

- «Центральная психолого-медико-педагогическая комиссия «Развитие». Предусматриваются 

консультационные услуги специалистов: педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-

дефектолога. 

 - «Ульяновский педагогический государственный университет». Предусматривается 

организация и проведение практической подготовки обучающихся.  

        Согласно заключенным договорам и совместным планам взаимодействия 

предусмотрено участие представителей организаций партнеров в проведении отдельных 

мероприятий, акций воспитательной направленности, реализация различных проектов 

воспитательной направленности, совместно разрабатываемых детьми, родителями 

(законными представителями) и педагогами с организациями-партнерами (государственные 

и региональные праздники, торжественные мероприятия, консультативная помощь, 

методическое сопровождение). 
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         2.5. Содержание части АОП ДО, формируемая участниками образовательных 

отношений.  

Парциальные программы, реализуемые участниками образовательных отношений  

Выбор вариативных программ осуществляется с учетом потребностей, интересов и мотивов 

детей, членов их семей и педагогов и ориентирован на:  

- специфику национальных социокультурных и иных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность. 

 - выбор тех парциальных программ и форм организации с детьми, которые в наибольшей 

степени соответствуют потребностям и интересам детей, в также возможностям 

педагогического коллектива;  

- сложившиеся традиции детского сада  и группы 

2.5.1. Специфика национальных, социокультурных и иных условий 

Образовательный процесс осуществляется с учетом: 

 - регионально-климатических особенностей 

 - демографических особенностей; 

 - национально-культурных традиций.  

           Регионально-климатические особенности  

          Ульяновская область  обладает уникальным историческим и географическим 

пространством, хранящим огромный багаж исторического, мифологического и биолого-

географического наследия. Климат в Ульяновске умеренный, как и во всей центрально-

европейской части России. Среднесуточная температура летом от +25 до +33 градусов по 

Цельсию. Зимы чаще всего снежные, и температура изменяется от −15 до −25 градусов. 

Высокая влажность добавляет особой остроты зимним стужам, когда те приходят с зимними 

месяцами в город.  

         При проектировании содержания адаптированной образовательной программы 

учитываются особенности региона, к которому относится Ульяновская область, - средняя 

полоса России: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние 

снега и т.д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность светового 

дня; погодные условия и т.д. Эти факторы учитываются при составлении перспективно-

тематического годового плана психолого-педагогической работы в ДОУ.  

          Процесс воспитания и развития является непрерывным, но, тем не менее, график 

образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух периодов: 

 - холодный период: учебный год (сентябрь – май), составляется определенный режим дня и 

расписание организованных образовательных форм;  

- летний период (июнь – август), для которого составляется другой режим. Работа в летний 

период планируется по проектам, темы которого реализуются в течение недели.  

             .Национально-культурные особенности  

        Этнический состав воспитанников: русские, татары. чуваши. Обучение и воспитание 

осуществляется на русском языке. Реализация регионального компонента осуществляется 

через знакомство с национально-культурными особенностями г. Ульяновска и Ульяновской 

области. Знакомясь с родным краем, его историей и культурой, ребенок учится осознавать 

себя, живущим в определенный временной период, в определенных этнокультурных 

условиях. Данная информация реализуется через целевые прогулки, беседы, проекты. Работа 

ведется по Народному календарю. Отмечаются праздники – Святки, Масленица, изучаются 

народные приметы, пословицы, поговорки, заклички и т.д.  

 В социальном окружении  находятся:  

• Художественно-краеведческий музей: посещение выставок и интерактивных занятий музея, 

организация передвижных выставок на базе детского сада.  

• Ульяновская областная специальная библиотека для слепых: участие в региональных и 

межрегиональных круглых столах, семинарах, повышение квалификации педагогических 
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кадров. Участие воспитанников из групп компенсирующей направленности для детей с 

нарушением зрения в ежегодном конкурсах. мероприятиях , в подарок детский сад получает 

детские книги с иллюстрациями воспитанников. Творческий подход к делу воспитания детей 

по достоинству оценен коллегами из областного центра.  

. Социокультурные особенности Ульяновска сказываются на содержании психолого-

педагогической работы в учреждении. Наиболее значимым в жизни города являются 

предприятия легкой и химической промышленности молокозавод, хлебокомбинат, 

хладокомбинат и т.д. В связи с этим в тематику ознакомления с трудом взрослых 

включаются профессии, характерные для населения города. Дети знакомятся с 

деятельностью этих предприятий и заводов, их продукцией. Проводятся различные формы 

организованной деятельности, во время которых воспитанники знакомятся с особенностями 

города (улицы, памятные места, почетные граждане города и т.д. 

2.5.2. Направления, выбранные участниками образовательных отношений из числа 

парциальных и иных программ . 

          Образовательная деятельность по парциальным образовательным Программам 

строится в соответствии с доминирующим направлением развития, определенным для 

каждой из них.  

          Цель, задачи и конкретное содержание образовательной деятельности определяются 

целями и задачами соответствующей парциальной образовательной Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей и реализуются в течение всего времени 

пребывания детей в учреждении через совместную деятельность взрослых и детей, 

самостоятельную деятельность и при проведении режимных моментов, а также в процессе 

взаимодействия с семьями детей по реализации парциальной образовательной Программы.  

           Часть АОП ДО, формируемая участниками образовательных отношений, направлена 

на развитие детей в одной или нескольких образовательных областях, видах деятельности 

и/или культурных практиках. Эта часть в том числе предусматривает включение 

воспитанников в процесс ознакомления с региональными особенностями города Ульяновска.                  

Основной целью работы является формирование целостных представлений о городе, в 

котором живут дети, через решение следующих задач: 

 приобщение к истории возникновения родного города (улицы, парки, скверы); 

 знакомство со знаменитыми людьми города; 

 формирование представлений о достопримечательностях родного города и района, 

его символах; 

 воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду; 

 формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству и миру 

ремесел в родном городе, районе; 

 формирование представлений о животном и растительном мире города, о Красной 

книге; 

 ознакомление с районом где расположен детский сад, его историей и 

достопримечательностями. 

             Часть АОП ДО, формируемая участниками образовательных отношений, учитывает 

современную социокультурную ситуацию развития ребенка: 

 открытость окружающего мира и доступность его познания для ребенка, больше 

источников информации (телевидение, интернет, большое количество игр и игрушек). 

 культурное разнообразие окружающего мира, смешение культур в совокупности с 

много-язычностью, особенности предлагаемых разными культурами образцов 

поведения и образцов отношения к окружающему миру; 

 сложность и быстрая изменяемость окружающей среды с технологической точки 

зрения, формирование уже на этапе дошкольного детства универсальных, 

комплексных качеств личности ребенка; 
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 понимание ребенком важности и неважности (второстепенности) информации, отбор 

содержания дошкольного образования, усиление роли взрослого в защите ребенка от 

негативного воздействия излишних источников познания; 

 многообразие окружающей среды и ограниченность механизмов приспособляемости 

человеческого организма к быстро изменяющимся условиям, наличие 

многочисленных вредных для здоровья факторов, негативное влияние на физическое 

и психическое здоровье детей. 

                            II. Содержательный раздел 

           Программа воспитания включает содержание, относящееся к культурно-историческим 

ценностям нашего региона и рекомендованный педагогический инструментарий 

взаимодействия с детьми.  

           Материал, предлагаемый для работы с детьми старшего дошкольного возраста, 

структурирован в 5 блоков. 

                     1 блок. «Вознесённый над волжской долиной Симбирск…»  

Ознакомление детей с историей возникновения нашего города, положением на карте 

Российской Федерации (расположен в месте сближения русел двух рек - река Волга и река 

Свияга. Знакомство с картой Ульяновской области, условными обозначениями.  

Знакомство с административно-территориальным устройством г. Ульяновска и Ульяновской 

области, а также с символикой: гимн, флаг и герб г. Ульяновска,  

                      2 блок. «Мятежный нрав былых веков…»  

  Знакомство с некоторыми важнейшими историческими событиями, их отражением в 

истории края (постройка оборонительных крепостей в 17 веке; события Великой 

Отечественной войны и др.).  

                        3 блок. «Высокий дух великих земляков…»  

Знакомство со знаменитыми земляками - историческими деятелями, писателями, поэтами, 

художниками, архитекторами, историками, меценатами, героями Великой Отечественной 

войны, прославившими наш край, а также с культурно-историческими объектами, 

связанными с именами знаменитых земляков: Б.М. Хитрово, С.Т. Разина, Н.М. , Н.М. 

Языкова, Д.В. Давыдова, И.А. Гончарова, С.Т. Аксакова, В.Н. Поливанова, Е.М. Перси-

Френч, Д.М. Карбышева, А.М. Матросова, А.А. Пластова и др.  

                         4 блок. «Мотор державы»  

Знакомство с отдельными элементами современной инфраструктуры г. Ульяновска и 

Ульяновской области (промышленные и сельскохозяйственные предприятия, транспорт, 

парки, спортивные объекты, музеи, природные заповедники, памятники культуры и 

архитектуры и др.).  

                        5 блок. «Народов дружная семья»  

Знакомство с традициями и культурой народностей Поволжья, проживающих в г. 

Ульяновске и Ульяновской области. 

 Взаимодействие с семьями воспитанников при реализации программы «Мир путешествий 

по Симбирскому краю»  

В качестве основных форм взаимодействия и сотрудничества с родителями используются:  

 Привлечение родителей к сбору и оформлению информационных материалов; 

  Организация домашнего чтения; 

 Посещение тематических выставок в краеведческом музее; 

 Совместное изучение информации (через сеть Интернет) о животных, транспорте и 

т.д.; 

  Совместная художественно-творческая деятельность (изготовлении дидактических 

игр, создание макетов), 

 Создание детско-родительских презентаций и проектов;  

 Проекты по созданию мультипликационных фильмов о нашем крае. 
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Формы организации работы с детьми, которые в наибольшей степени соответствуют 

потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива 

при реализации парциальных программ:  

                     Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Первая половина дня  Прогулка  Вторая половина дня 

- чтение художественной 

литературы  

- загадывание загадок  

- дидактические игры  

- беседы  

- игры с речевым 

сопровождением  

- свободные диалоги с 

детьми  

- обсуждения  

- рассматривание картинок  

- выполнение пальчиковой и 

артикуляционной 

гимнастики 

 

индивидуальная работа  

- общение детей со 

сверстниками и взрослым  

- игры с речевым 

сопровождением  

- беседа  

- обогащение и 

активизация словаря 

- образовательные ситуации  

- игры  

- индивидуальная работа  

- свободные диалоги с 

детьми  

- обсуждения  

- чтение художественной 

литературы  

- слушание музыкальных 

произведений  

- художественно-творческая 

деятельность 

 

4.Планирование Программы «Мир путешествий по Симбирскому краю» рассчитана на детей 

старшего дошкольного возраста - на два года:  

1) с детьми 5-6 лет;  

2) с детьми 6-7 лет.  

         Образовательная деятельность с детьми 5-6 лет рассчитана на 9 месяцев с сентября по 

май включительно и проводится два раза в месяц: 1 и 3 недели каждого месяца. На 2 и 4 

неделе каждого месяца педагоги проводят дидактические игры, игровые упражнения и т.д., 

направленные на закрепление материала предыдущей образовательной деятельности.  

Длительность занятия составляет до 25 минут.  

       Образовательная деятельность с детьми 6-7 лет рассчитана на 8 месяцев и предполагает 

проведение образовательной деятельности на 1 и 3 неделе с сентября по апрель 

включительно. Закреплению материала также отводятся 2 и 4 недели каждого месяца.  

Длительность занятия составляет до 30 минут.  

Количество занятий в год 

Возраст Образовательная деятельность Образовательная деятельность 

в режимные моменты 

5-6 18 15 

6-7 лет 17 14 

 

Структура построения образовательного процесса в ходе реализации программы. 

 1 неделя 
 

2 неделя 

 

3 неделя 4 неделя 

5-6 лет Образовательная 

деятельность 
 

Образовательная 

деятельность в 

режимные 

моменты 
 

Образовательная 

деятельность 
 

Образовательная 

деятельность в 

режимные момент 

6-7 лет Образовательная 

деятельность 
 

Образовательная 

деятельность в 

Образовательная 

деятельность 
 

Образовательная 

деятельность в 
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режимные момент режимные момент 

 

       Образовательная деятельность по программе «Мир путешествий по Симбирскому краю» 

проводится в утренние часы на I и III неделе месяца; образовательная деятельность в 

режимные моменты проводится во второй половине дня на II и IV неделе месяца, отражена в 

сетке совместной деятельности взрослых и детей «утро – вечер». 

               2.5.2.  Формирование основ безопасности жизнедеятельности  

        Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» О.Л.Князева, 

Н.Н.Авдеева,  Р.Б.Стеркина, 2009г.  

          Значимые характеристики  

          Стимулирование и развитие детей дошкольного возраста самостоятельности и 

ответственности, выполнения правил адекватного поведения в различных жизненных 

ситуациях. Занятия проводить не только по графику или плану, а использовать каждую 

возможность (ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы помочь детям полностью 

усвоить правила, обращать внимание детей на ту или иную сторону правил. Развивать 

качества ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность, реакцию и т.д. Эти 

качества очень нужны и для безопасного поведения.  

             Содержание программы соответствует принципам:  

        - принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;  

        - принцип необходимости и достаточности (соответствие критериям полноты, 

необходимости и достаточности (позволять решать поставленные цели и задачи только на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаться к разумному 

"минимуму") 

        - принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей. 

          Программа строится с учетом интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастом детей, что даёт возможность развивать в единстве познавательную, 

эмоциональную и практическую сферы личности ребёнка. 

 Основные разделы программы: 

         1. «Ребёнок и другие люди». Первый раздел касается взаимодействия с людьми: 

знакомыми, незнакомыми, сверстниками, старшими приятелями на улице, дома и в детском 

саду. Ребёнок учится оценивать ситуации с точки зрения «опасно-неопасно», принимать 

решение и соответственно реагировать. Стоит ли доверять людям, полагаясь на приятную 

внешность, как вести себя с агрессивными субъектами, впускать ли незнакомцев в дом, как 

избежать опасных ситуаций.  

         2. «Ребенок и природа». Что даёт самой природе деятельность человека? В этом разделе 

обсуждаются ситуации, несущие потенциальную опасность (неприятные моменты при 

встрече с различными животными и растениями), а также – вопросы экологии и загрязнения 

окружающей среды. Дети учатся бережному отношению к живой природе, пониманию того, 

что всё в мире взаимосвязано.  

         3. «Ребенок дома». Третий раздел программы ОБЖ содержит ответы на вопросы: 

Сколько опасностей таит в себе наше комфортное жилище? Можете ли вы спокойно 

оставить ребёнка дома? Как воспитывать в детях привычку безопасного поведения и научить 

их видеть моменты неоправданного риска в повседневности. Как вести себя на балконе, у 

открытого окна, предусмотреть возможную опасность в быту? 

         4. «Здоровье ребенка». Четвёртый раздел программы расскажет об организме человека, 

ценности здорового образа жизни, напомнит о пользе витаминов, личной гигиены, утренней 

гимнастики, закаливания, прогулок на свежем воздухе, и важности своевременного 

обращения к врачу. Особое внимание уделено вопросу по охране здоровья и физическому 

воспитанию в старшем возрасте.  
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       5. «Эмоциональное благополучие ребенка».  Этот раздел посвящен эмоциональной 

«безопасности» и защите от психического травматизма. Внутреннее благополучие не менее 

важно, чем внешнее, а навыки саморегуляции и в сложных ситуациях так же значимы, как и 

следование правилам «безопасного» поведения. Этот раздел поможет научиться 

нормальному взаимодействию с людьми и комфортному общению.  

       6. «Ребенок на улице». Выход ребёнка в «большой мир» сопровождается встречей с 

множеством объектов, которые требуют навыков безопасного обращения. Улица, тротуар, 

светофор, пешеходная «зебра», проезжая часть дороги, дорожные знаки, транспорт (метро, 

автобус, автомобиль) – эти понятия входят в круг представлений ребёнка в дошкольном 

детстве, а с ними и новые правила. Раздел шестой поможет ребятам познакомиться с 

основными ПДД для водителей, пешеходов, велосипедистов, расскажет о работе ГИБДД и 

научит, что делать, если ребёнок потерялся. 

          Здоровьесберегающие   технологии, используемые в коррекционной работе с детьми:  

динамические паузы, подвижные игры, гимнастика: пальчиковая, дыхательная, для глаз; 

упражнения на профилактику плоскостопия, здоровьесберегающие технологии профессора 

В.Ф. Базарного. 

         Предполагаемые результаты: 

          Курс ОБЖ для дошкольников нацелен на формирование представлений об адекватном 

поведении в неожиданных ситуациях, навыков самостоятельного принятия решений, а также 

– на воспитание ответственности за свои поступки. На занятиях по ОБЖ дети тренируются 

самостоятельно разбираться в ситуации и реагировать на неё, опираясь на полученные ранее 

знания и собственный опыт. Ребёнок овладевает способностью быть предусмотрительным, 

оценивать и анализировать ситуацию, видеть возможные последствия тех или иных 

действий. 

       Для определения уровня знаний и умений детей осенью и весной необходимо 

организовать педагогическую диагностику, которая включает наблюдение за детьми, 

содержание игровых и проблемных ситуаций, использование дидактических игр, бесед, 

опрос родителей. 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

3.1. Обязательная часть (в соответствии с ФАОП стр. 719 п.50) 

3.1.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

(Федеральная адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, стр. 721-723, п. 51.2.) 

     - Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка с нарушениями зрения раннего и дошкольного возраста в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется 

возможность выбора деятельности, партнера, средств; обеспечивается опора на его личный 

опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с нарушениями зрения. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной 

(производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по 
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освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой 
деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Разработка и реализация программы индивидуального сопровождения ребенка с 

нарушениями зрения, а именно с сочетанными зрительными патологиями, осложняющими 

естественное развитие адаптационно-компенсаторных механизмов. 

7. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка с 

нарушениями зрения раннего и дошкольного возраста. 

8. Профессиональное развитие педагогических работников, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и 

мастерства мотивирования ребенка, а также владения интернетом, предполагающее создание 

сетевого взаимодействия педагогических работников и управленцев, работающих по 

Программе. 

9. Основные требования к социокультурной среде развития и воспитания обучающихся с 

нарушениями зрения. Социокультурная среда развития и воспитания обучающихся с 

нарушениями зрения должна отражать: 

а) владение педагогическим работниками: 

- специальными знаниями и умениями в области практического взаимодействия с детьми в 

системе координат "зрячий - слепой", "зрячий - слабовидящий"; 

- правилами культуры общения с ребенком, отражающим происходящее в условиях в 

условиях отсутствия или значительного нарушения зрения (выраженные трудности 

зрительного отражения в очках), суженной сенсорной сферы с опорой на слух и остаточное 

зрение; 

- умениями организации предметно-пространственной среды с обеспечением слепому 

ребенку мобильности, активности, самостоятельности, безопасности, развитие интересов; 

слабовидящему ребенку осмысленности ее зрительного восприятия, мобильности, общей и 

сенсорно-перцептивной активности, самостоятельности, безопасности, обогащение опыта 

зрительного отражения с развитием ориентировочно-поисковой, информационно-

познавательной роли зрения умением организовывать общение и взаимодействия 

обучающихся в системе координат "слепой - слепой", "слабовидящий - слабовидящий", "с 

пониженным зрением - с пониженным зрением", "зрячий - слепой", "зрячий - 

слабовидящий", "зрячий - с пониженным зрением"; 

- коммуникативными умениями для вербальной ориентации ребенка с нарушениями зрения в 

предметно-пространственной среде, социально-бытовой, игровой ситуации; 

- методами взаимодействия с семьей обучающегося с нарушениями зрения с повышением ею 

адекватности в оценке возможностей ребенка; 

б) позиции (установки) педагогического работника: 

- принятие ребенка с нарушениями зрения, прежде всего, как ребенка, обладающего 

потенциалом личностного роста; 

- ребенок специально должен быть обучен тому, что зрячий постигает сам; 

- стараться не занижать и не завышать требования к ребенку; 

- педагогический работник оказывает ребенку с нарушениями зрения адекватную 

практическую поддержку и помощь в деятельности, не подавляя его инициативность и 

самостоятельность; 

- разумная по степени проявления инициатива вовлечения ребенка с нарушениями зрения в 

разные виды детской деятельности, оставляющая за ним право реализовывать свой выбор; 

- своевременная корректировка собственной оценки реальных и потенциальных 

возможностей ребенка. 

     Специальные условия получения образования воспитанниками с ОВЗ:  

1. Использование специальных образовательных программ развития и воспитания.  

2. Использование специальных учебных пособий и дидактических материалов. 

 3. Использование специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования.  

4. Предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего воспитаннику 

необходимую техническую помощь. 
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 5. Организация работы психолого-педагогического консилиума  для сопровождения ребенка 
с ОВЗ и ребенка – инвалида. 

 6. Наличие кадрового обеспечения для возможности оказания психолого-педагогической, 

медицинской, коррекционно-развивающей помощи воспитанникам.  

7. Проведение групповых, подгрупповых и индивидуальных коррекционных занятий.  

8. Оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) в воспитании, 

охране и укреплении их физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных 

способностей и необходимой коррекции нарушения развития. 

 9. Создание свободного доступа и специальных условий для безбарьерного сопровождения 

детей. 

 

   

 Офтальмо - гигиенические условия проведения коррекционных занятий: 

 - определение характера и жесткое соблюдение режима зрительных нагрузок в 

образовательном процессе; 

 - выполнение комплекса охранно-гигиенических мероприятий, соблюдение санитарно-

гигиенических условий, актуальных для зрительной работы в соответствии с клиническими 

формами слабовидения; 

- выполнение рекомендаций врача - офтальмолога в соответствии с задачами и этапом 

медицинской реабилитации;  

- организация предметно - пространственной среды в образовательном учреждении; 

 - воспитание сознательного отношения ребенка и взрослых к проблемам нарушения зрения 

(соблюдение жёсткой окклюзии, графика окклюзии и ношение очков и т.д.).         

 

3.1.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

(Федеральная адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, стр. 733, п. 52) 

       Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее - ППРОС) в  

дошкольных группах  обеспечивает реализацию Программы.  

       В соответствии с ФГОС ДО ППРОС ДОУ обеспечивает и гарантирует:  

- охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия обучающихся с нарушениями зрения, проявление уважения к их 

человеческому достоинству, чувствам и потребностям, формирование и поддержку 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях, в т.ч. 

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 нарушениями 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; 
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 - построение образовательной деятельности на основе взаимодействия педагогических 
работников с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и 

возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и 

соответствующие возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития обучающихся).  

ППРОС в   группах дошкольного возраста создается педагогическими работниками 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 является:  

- содержательно-насыщенной и динамичной - включает средства обучения (в т.ч. 

технические и информационные), материалы (в т.ч. расходные), инвентарь, игровое, 

спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; двигательную активность, в т.ч. развитие общей и тонкой 

моторики обучающихся с нарушениями 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 т.ч. меняющихся интересов, мотивов и возможностей 

обучающихся; 

 - полифункциональной - обеспечивает возможность разнообразного использования 

составляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в т.ч. 

природных материалов) в разных видах детской активности; 

 - доступной - обеспечивает свободный доступ обучающихся, в т.ч. обучающихся с ОВЗ, к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности.  

Все игровые материалы подбираются с учетом уровня развития его познавательных 

психических процессов, стимулировать познавательную и речевую деятельность 

обучающегося с ОВЗ, создавать необходимые условия для его самостоятельной, в т.ч., 

речевой активности; 

- безопасной - все элементы ППРОС соответствуют требованиям по обеспечению 

надежности и безопасность их использования. При проектировании ППРОС учитывается 

целостность образовательного процесса, в заданных ФГОС ДО 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.  

       ППРОС  обеспечивает условия для эмоционального благополучия обучающихся с 

нарушениями зрения, а также для комфортной работы педагогических работников. 

      3.1.2.  Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

(Федеральная адаптированная образовательная программа дошкольного образования 
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, стр. 733 – 735 (п. 5 2, 52.1, 
52.2, 52.3) 

3.1.2.1.Специальные требования к предметной развивающей среде и предметно-

пространственной организации среды слепых детей. 

             Требования к предметной развивающей среде.  
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         Предметная развивающая среда создаётся и подбирается с учетом принципа 
коррекционно-компенсаторной направленности для удовлетворения слепым ребенком 

особых образовательных потребностей. В качестве ориентиров для подбора материалов и 

оборудования выступают общие закономерности развития ребенка на каждом возрастном 

этапе, учитываются индивидуально–типологические особенности и особые образовательные 

потребности слепого дошкольника.  Подбор материалов и оборудования осуществляется для 

тех видов деятельности слепого ребенка, которые в наибольшей степени способствуют 

решению развивающих, коррекционно-развивающих, коррекционно-компенсаторных задач в 

образовательной деятельности в пяти образовательных областях и в коррекционной 

деятельности специалиста. Материалы и оборудование отвечают коррекционно–

развивающим, компенсаторным требованиям, быть безопасными для органов осязания, 

остаточного зрения слепого ребенка.  

           Наиболее педагогически ценными являются материалы и оборудование, игрушки, 

обладающие следующими качествами: 

 - привлекательные для слепого ребенка, актуальные для его слухового, осязательного 

восприятия, приятные для тактильных ощущений, способствующие их развитию и 

обогащению, активизирующие остаточные зрительные функции;  

- по форме, структуре, организации легко опознаваемые и осмысливаемые на основе 

осязательного восприятия у слепого ребенка; 

 - с фактурной выраженностью материалов, из которых они изготовлены; - выполненные из 

разных материалов. Подбор материалов и оборудования обеспечивает слепому ребенку игры 

разных видов: дидактическую, предметную, сюжетную, подвижную.  

         Материалы для игр должны включать предметы, по своим физическим 

характеристикам доступные для осмысления, побуждающие слепого ребенка к активным 

действиям (целостность структуры, простота формы, без излишней детализации, без деталей 

и элементов, не несущих для объекта логическую нагрузку).  

         Материалы и оборудование для продуктивной деятельности представлены: 

материалами для лепки (пластилин, глина, тесто), для аппликации (фактурная плотная 

бумага, фактурные ткани, природные объекты), для конструирования, рельефного рисования 

(прибор «Школьник», прибор для вырезания (специальные ножницы с двумя парами колец 

для сопряженной деятельности ребенка и педагога). 

          Предметная среда наполнена тактильными книжками: книжки-игрушки (их варианты: 

книжка с игровым замыслом, книжка-панорама, книжка-фигура, книжка-ширма), 

дидактические книжки; тактильные рукодельные издания, изготовленные в строгом 

соблюдении методических рекомендаций, разработанных Российской государственной 

библиотекой для слепых, рельефно-графический иллюстративный материал (книги, панно, 

карточки, предметные картинки), барельефные изображения.  

        Оборудование общего назначения включает аудиоаппаратуру, магнитную доску для 

совместной деятельности по выкладыванию, доску для рисования маркером (для детей с 

остаточным зрением). Прибор «Ориентир», позволяющий в игровой форме изучать 

маршруты, пространственное расположение объектов на местности и внутри помещений.  

        Материалы – объекты исследования в реальном времени для сенсорного развития: 

объемные геометрические тела, деревянные наборы шаров и кубов разных величин, наборы 

геометрических фигур, вкладыши-формы, наборы образцов (эталонов) по модальностям 

ощущений, объекты для локализации, сличения, идентификации, соотнесения, сериации (по 

величине, форме, фактуре, материалу); природные объекты; искусственно созданные 

материалы для развития мелкой моторики рук (мозаика, объекты для нанизывания, плетения, 

шнуровки) с актуализацией тактильных впечатлений, в процессе действий с которыми дети 

могут расширить представления о свойствах предметов, материалов, обогатить ощущения и 

восприятие. Мелкие предметы различной формы для сортировки, обучению счету, развития 

мелкой моторики. Группа образно-символического материала должна быть представлена 

специальными наглядными пособиями, репрезентирующими слепым детям мир вещей и событий: 

модели, звуко-наглядный ряд «Мир. Звуки и шумы», предметно-объектный ряд из разных 

материалов, веществ, наглядный ряд ароматов и запахов, рельефные картинки.  
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          Группа нормативно-знакового материала должна включать разнообразные тифлографические 

пособия, предназначенные для подготовки слепого ребенка к изучению рельефно-точечной системы 

Брайля: 

        - Азбука для дошкольников в двух частях издательства «Логос ВОС», изготовленная на 

полимерной пленке и содержащая большое количество легко опознаваемых иллюстраций. 

        - Тактильные карточки, содержащие различные сочетания линий, отдельно 

расположенных точек, лабиринты для осязательного прослеживания. Этот материал 

необходим для подготовки пальцев к восприятию точки, проверки уровня развития осязания, 

развития навыка движения руки по строке, уточнения пространственных категорий (под, 

над, сверху, снизу, справа, слева). - Колодка-шеститочие для изучения системы Брайля. 

        - Мозаика-шеститочие для выкладывания отдельных букв и слогов (представляет собой 

планку из 10 прямоугольников размером 5 на 4 см, каждый прямоугольник имеет 6 

симметричных углублений, в которые вставляются гвоздики, имитирующие точки). Пособие 

не только позволяет в игровой форме изучить расположение точек, объяснить ребенку 

зеркальность отображения элементов букв, но также развивает мелкую моторику, 

усидчивость, воображение.  

      - Кубик-шеститочие с подвижными элементами. На каждой грани изображено 

определенное количество точек, перемещая грани, можно составлять различные комбинации 

точек. Имеет небольшие размеры, что способствует переходу от крупных элементов 

колодки-шеститочия к стандартному размеру брайлевской буквы. 

      - Прибор для письма по Брайлю 18-строчный. 

       - Грифели для письма по Брайлю разного размера и формы. 

       - Магнитная азбука для параллельного знакомства слепого ребенка с плоскопечатной 

буквой и ее рельефно-точечным аналогом: брайлевская буква нанесена на плоскопечатную 

(производится промышленным способом, можно приобрести в магазинах развивающих 

игрушек, имеет две ошибки, которые необходимо исправить вручную, наклеив сверху 

правильный вариант написания букв). Материалы и оборудование для двигательной 

активности должны включать предметы для развития моторики рук, в т. ч. мелкой моторики; 

предметы на колесиках, предвестник трости, детские трости, звучащие мячи для повышения 

мобильности в пространстве; инвентарь для занятий с детьми адаптированной физической 

культурой; оборудование для ходьбы с преодолением препятствий; массажные подушки, 

коврики, мячи, ребристые дорожки; объемные фактурные мягкие модули. Материалы и 

оборудование сенсорной комнаты для развития (обогащения) ощущений должны включать: 

сухие бассейны (малого объема, большого объема); тактильные панели, тактильно-

развивающие панели, текстурные тактильно-развивающие панели; тактильно игровые панно; 

тактильную панель акустическую; тактильные ячейки; кистевой тренажер; лабиринты 

ручные; тактильные дорожки; сенсорную тропу; сухой дождь; волшебный шатер; 

волшебную нить.  

При проектировании предметной развивающей среды, предметно-пространственной 

организации среды для слепых детей необходимо исходить из их особых образовательных 

потребностей и индивидуально-типологических особенностей.  

Предметно-пространственная организация среды слепых детей обеспечивает  ребенку 

мобильность, уверенность и безбоязненное передвижение в пространстве, быть безбарьерной 

в самореализации. 

 Основные требования к предметно-пространственной организации сред как мест 

жизнедеятельности: 
 - предметное наполнение пространств должно быть целесообразным особым 

образовательным потребностям слепых детей; 

 - предметно-пространственная среда должна характеризоваться стабильностью: предметы 

окружения должны постоянно находиться на своих местах; двери помещений должны быть 

постоянно открыты или постоянно плотно  закрываться; 

 - предметно-пространственная среда должна включать предметы (объекты)- ориентиры: 

коврики разной фактуры перед каждой дверью помещения; напольные покрытия разной 

фактуры для обозначения зон (принцип зональности); предметы (настенный календарь, 

эстамп), которые следует размещать на панелях (стенах) на уровне рук детей;  
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- предметы мебели личного пользования должны иметь тактильно-осязательные ориентиры; 
объекты-препятствия (детали лестничных пролетов) должны иметь тактильные ориентиры, 

выделены контрастным цветом; важна фактурная поверхность стен, фактурная и контрастная 

фону окантовка дверных наличников и полотен, дверных ручек; 

 - стенды и другие предметы, размещаемые на стенах и не предназначенные для 

использования детьми, должны располагаться выше 130 см от пола, чтобы слепой ребенок 

избежал столкновения с ними; - вдоль стен по возможности (особенно в коридорах) не 

должна стоять мебель, чтобы слепой ребенок мог передвигаться самостоятельно, 

ориентируясь на стену тростью или рукой; 

 - двери необходимо установить таким образом, чтобы они открывались внутрь помещения 

либо были раздвижными;  

- в спортивном зале и в коридорах необходимо проложить тактильные направляющие для 

облегчения ориентировки в пространстве; 

 - стол, кровать незрячего ребенка должны быть расположены с краю, так, чтобы он мог 

самостоятельно их находить;  

- мебель должна быть с закругленными углами, в противном случае углы драпируются 

войлоком или другим материалом, способным смягчить удар при возможном столкновении; 

 - углы ковриков и другого напольного покрытия не должны загибаться и скатываться, это 

неизбежно приведет к падению и травмированию незрячего ребенка.  

     

 3.1.2.2.  Основные требования к социокультурной среде, предметной развивающей среде 

и предметно-пространственной организации развития и воспитания слабовидящих 

детей. Специальные требования к предметной развивающей среде и предметно-

пространственной организации среды слабовидящих детей. Требования к предметной 

развивающей среде. 

          Предметная развивающая среда подбирается с учетом принципа коррекционно-

компенсаторной направленности для удовлетворения слабовидящим ребенком особых 

образовательных потребностей. В качестве ориентиров для подбора материалов и 

оборудования  выступают общие закономерности развития ребенка на каждом возрастном 

этапе,  учитываются индивидуально-типологические особенности и особые образовательные 

потребности слабовидящего дошкольника.  

          Предметно-пространственная среда обеспечивает слабовидящему ребенку 

возможность отражения: разнообразного предметно-объектного окружения, выполняющего 

роль визуального стимульного материала, побуждающего его обогащать зрительный опыт; 

предметов в разнообразных глубинных зонах пространства, обеспечивая 

приспосабливаемость функциональных механизмов зрительного восприятия к приобретению 

и использованию зрительного опыта при работе вблизи и вдаль.  

          Подбор материалов и оборудования осуществляется для тех видов деятельности 

слабовидящего ребенка, которые в наибольшей степени способствуют решению 

развивающих, коррекционно-развивающих, коррекционно-компенсаторных задач в 

образовательной деятельности в пяти образовательных областях и в коррекционной 

деятельности специалиста.  

          Материалы и оборудование отвечают коррекционно–развивающим, компенсаторным 

требованиям, быть безопасными для зрения, органов осязания слабовидящего ребенка; 

включать для детей индивидуальные приспособления, улучшающие и повышающие 

различительную способность глаз (индивидуально фоновые плоскости для усиления 

контраста, снижения зрительной утомляемости, расширения поля взора), оптические 

средства для коррекции слабовидения, увеличивающие устройства; орудийные предметы 

(детские указки), помогающие слабовидящему ребенку в процессе рассматривания 

изображений организовывать зрительное слежение по контуру, по плоскости.  

          Наиболее педагогически ценными являются материалы и оборудование, игрушки, 

обладающие следующими качествами:  

- привлекательны для слабовидящего ребенка, актуальны для его зрительного, слухового, 

осязательного восприятия, способны развивать и обогащать зрительные ощущения; 
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 - по форме, структуре, легко зрительно опознаваемы и осмысливаемы слабовидящим 
ребенком при восприятии их на расстоянии и вблизи: обладать простотой форм, тональной 

(цветовой) яркостью, иметь четкую детальность, выраженность и доступность различения 

мелких деталей и частей; 

 -  интересны, обладают разнообразием форм и величин, исполненными в разных цветовых 

гаммах, из разных материалов. Подбор материалов и оборудования обеспечивает 

слабовидящему ребенку игру разных видов: дидактическую, предметную, сюжетную, 

подвижную;  сенсорные игры-упражнения, игры-упражнения на развитие зрительно-

моторной координации в системах «глаз – рука», «глаз – нога».  

          Материалы для игр включают предметы по своим визуальным, физическим 

характеристикам, доступные для осмысления, побуждающие слабовидящего ребенка к 

активным действиям (зрительная привлекательность, целостность структуры, простота 

формы, без излишней детализации, без деталей и элементов, не несущих для объекта 

логическую нагрузку).  

         Материалы и оборудование для продуктивной деятельности представлены материалами 

для изобразительной деятельности – цветные карандаши разные по диаметру, насыщенной 

тональности; фломастеры, маркеры, краски, цветные мелки; особого рода заготовки 

(предметные форменные трафареты для воспроизведения на них деталей и частей, трафареты 

для обводки др.), для лепки, для аппликации (плотная фактурная бумага, фактурные ткани, 

природные объекты), для конструирования (напольный строительный конструктор, 

конструктор эмоций, мозаики, деревянные вкладыши и др.). 

        Предметная среда наполнена интересным для рассматривания и привлекательным для 

зрения печатным материалом: книжками (книжки-картинки, иллюстрированные книжки 

детской художественной литературы, иллюстрированные книжки познавательной 

направленности; отдельные иллюстративные материалы – картинки, панно и др.). 

 Оборудование общего назначения включает аудиоаппаратуру, магнитную доску для 

совместной деятельности по выкладыванию, доска для рисования мелом, маркером, 

фланелеграф.  

        Материалы – объекты исследования в реальном времени для сенсорного развития: 

объемные геометрические тела (монотонные и разноцветные); деревянные наборы шаров и 

кубов разных величин; наборы геометрических фигур; вкладыши-формы; наборы образцов 

(эталонов) по модальностям ощущений; объекты для локализации, сличения, 

идентификации, соотнесения, сериации (по величине, форме, цвету, материалу) и др.; 

природные объекты (природный материал); искусственно созданные материалы для развития 

мелкой моторики рук (мозаика, объекты для нанизывания, плетения, шнуровки и др.) с 

актуализацией зрительных впечатлений, в процессе действий с которыми дети могут 

расширить представления о свойствах предметов, материалов, обогатить ощущения и 

восприятие. Мелкие предметы различной формы для сортировки, обучению счету, развития 

мелкой моторики. 

           Группа образно-символического материала представлена специальными наглядными 

пособиями, репрезентирующими слабовидящим детям мир вещей и событий: модели, 

предметные картинки, «дидактические пособия».Группа нормативно-знакового материала 

включает разнообразные наборы букв и цифр, приспособления для работы с ними, не 

зашумленные алфавитные таблицы, наборы карточек с визуально-фактурным изображением 

букв,  повышающим полимодальность образа. 

         Материалы и оборудование для двигательной активности включают предметы для 

упражнений в равновесии, координации движений, развития моторики рук, в т. ч. мелкой 

моторики; для катания и бросания; инвентарь для занятий с детьми адаптированной 

физической культурой; оборудование для ходьбы с преодолением препятствий; массажные 

подушки, коврики, мячи, ребристые дорожки; объемные фактурные мягкие модули и др. 

Материалы и оборудование ярких тонов (цветов), находятся в местах доступных и 

безопасных для организации собственной двигательной деятельности. 

Материалы и оборудование сенсорной комнаты для развития (обогащения) ощущений 

включают: сухой бассейн (малого объема); визуальные, тактильные панели (развивающие, 
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игровые); кистевой тренажер; лабиринты ручные; тактильные дорожки; сенсорную тропу; 
сухой дождь; волшебный шатер; волшебную нить.  

        При проектировании предметной развивающей среды, предметно-пространственной 

организации среды слабовидящих детей необходимо исходить из их особых 

образовательных потребностей и индивидуально-типологических особенностей 

воспитанников.  

                       Требования к предметно-пространственной организации среды. 

         Предметно–пространственная организация среды слабовидящих детей обеспечивает 

ребенку мобильность, уверенность и безбоязненное передвижение в пространстве, быть 

безбарьерной в самореализации.  

Основные требования к предметно-пространственной организации среды как места 

жизнедеятельности: 

 - предметное наполнение пространств должно быть целесообразным особым 

образовательным потребностям слабовидящих детей; 

 - предметно-пространственная среда должна характеризоваться стабильностью: предметы 

окружения для слабовидящих детей должны постоянно находиться на своих местах; двери 

помещений должны быть постоянно открыты или постоянно плотно закрываться;  

- предметно-пространственная среда ребенка с тяжелым слабовидением должна включать 

предметы (объекты)-ориентиры: коврики разной фактуры перед каждой дверью помещения; 

напольные покрытия разной фактуры для обозначения зон (принцип зональности); предметы 

(настенный календарь, эстамп и т. п.), которые следует размещать на панелях (стенах) на 

уровне рук детей; предметы  мебели личного пользования слабовидящего ребенка должны 

иметь визуально-тактильно-осязательные ориентиры; объекты-препятствия (детали 

лестничных пролетов и т. п.) должны иметь визуально-тактильные ориентиры, быть 

выделены контрастным цветом; важна контрастная фону окантовка дверных наличников и 

полотен, дверных ручек, выступающих углов. Стенды и другие предметы, размещаемые на 

стенах и не предназначенные для использования детьми должны располагаться выше 130 см 

от пола, чтобы слабовидящий ребенок избежал столкновения с ними.  

          В спортивном зале и в коридорах необходимо проложить визуальные и тактильные 

направляющие для облегчения ориентировки в пространстве. Мебель с закругленными 

углами. Углы ковриков и другого напольного покрытия не должны загибаться и скатываться, 

это неизбежно приведет к падению и травмированию слабовидящего ребенка 

 

3.1.3. Материально-технические условия 
( Федеральная адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, стр. 736 (п. 53.3) 

Описание материально-технического обеспечения Программы, в том числе части, 

формируемой участниками образовательных отношений  

      Материально-техническое обеспечение, оснащение образовательного процесса и 

развивающая среда детского сада соответствует ФГОС ДО и отвечают всем требованиям 

(СанПиН 1.2.3685-21). 

         В дошкольных группах  созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения обучающимися планируемых результатов освоения Программы; 
2) выполнение требований санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических 

нормативов, содержащихся в СанПиН 1.2.3685-21 (Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2"Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания"(Зарегистрирован 29.01.2021 № 62296): 

- к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 

- оборудованию и содержанию территории; 

- помещениям, их оборудованию и содержанию; 

- естественному и искусственному освещению помещений; 

- отоплению и вентиляции; 

- водоснабжению и канализации; 
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- организации питания; 
- медицинскому обеспечению; 

- приему детей в организации, осуществляющих образовательную деятельность; 

- организации режима дня; 

- организации физического воспитания; 

- личной гигиене персонала; 

3) выполнение требований пожарной безопасности и электробезопасности; 

4) выполнение требований по охране здоровья обучающихся и охране труда работников; 

5) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ, в том числе детей-

инвалидов к объектам инфраструктуры образовательного учреждения. 

При создании материально-технических условий для детей с нарушением зрения 

учитываются особенности их физического и психического развития. 

         Программа предусматривает необходимость в специальном оснащении и оборудовании 

для организации образовательного процесса с детьми с ОВЗ и детьми- инвалидами. 

       Дошкольные группы оснащены полным набором  оборудования для различных видов 

детской деятельности в помещении и на участке, игровыми и физкультурными площадками, 

озелененной территорией. 

        В дошкольных группах имеется необходимое оснащение и оборудование для всех видов 

воспитательной и образовательной деятельности обучающихся (в том числе детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов), педагогической, административной и хозяйственной деятельности: 

1) помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, 

общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности 

ребенка с участием взрослых и других детей: спортивно- музыкальный зал, групповая 

комната – 2 . Спальные комнаты-2, кабинет учителя-дефектолога-, кабинет педагога-

психолога и учителя-логопеда. 

2) оснащение РППС, включающей средства обучения и воспитания, подобранные в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей дошкольного 

возраста, содержания Федеральной Программы; 

3) мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь 

для художественного, театрального, музыкального творчества, музыкальные инструменты; 

Описание материально-технического обеспечения программы (Приложение 3) 

4) административные помещения и иные; 

5) помещения для занятий специалистов (учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-

психолог и др.); 

6) помещения, обеспечивающие охрану и укрепление физического и психологического 

здоровья, в том числе медицинский блок. 

         Медицинский блок включает: медицинский кабинет, процедурный кабинет, изолятор, 

кабинет охраны зрения. 

       В дошкольных группах созданы безопасные условия для воспитанников: установлена 

«тревожная кнопка», камеры видеонаблюдения, организован пропускной режим; 

соблюдаются правила пожарной безопасности, детский сад оснащён современной пожарной 

сигнализацией, оповещением, огнетушителями, пожарными гидрантами. В детском саду 

создана безбарьерная среда: тактильные напольные дорожки, детский сад оборудован 

пандусом. 

     Программой предусмотрено использование: 

- обновляемых образовательных ресурсов, в том числе расходных материалов; 

- подписки на актуализацию периодических и электронных ресурсов, методическую 

литературу; 

- техническое и мультимедийное сопровождение деятельности средств обучения и 

воспитания; 

         Дошкольные группы использует обновляемые образовательные ресурсы, в том числе 

расходные материалы, подписки на актуализацию периодических и электронных ресурсов, 

методическую литературу, техническое и мультимедийное сопровождение деятельности 

средств обучения и воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного 
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оборудования, услуг связи, в том числе информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. 

         Инфраструктурный лист составляется по результатам мониторинга ее материально-

технической базы: анализа образовательных потребностей обучающихся, кадрового 

потенциала, реализуемой АОП ДО и других составляющих (с использованием данных 

цифрового сервиса по эксплуатации инфраструктуры) в целях обновления содержания и 

повышения качества дошкольного образования. 

3) учебно-методические комплекты для реализации Программы, дополнительная литература 

по проблеме организации коррекционно-образовательной деятельности с детьми с ОВЗ, в 

т.ч. с нарушениями зрения: 

          В детском саду учителем – дефектологом разработаны и систематизированы 

методические рекомендации по формированию пространственных представлений у детей с 

нарушением зрения старшего дошкольного возраста, индивидуальная рабочая тетрадь с 

игровыми упражнениями «Учусь ориентироваться в пространстве». Для работы по 

профилактике оптической дисграфии у детей старшего дошкольного возраста 

тифлопедагогами разработана и апробируется рабочая тетрадь для индивидуальной работы 

«Учусь быть внимательным».  

         Учителем – логопедом для коррекционной работы разработаны и внедряются в 

образовательную деятельность серия развивающих тетрадей для индивидуальной работы с 

детьми «Скоро в школу мы идем». Программно- методический комплекс коррекционной 

направленности, помогающий реализации образовательной программы  

4) комплекты развивающих игр и игрушек, способствующие разностороннему развитию 

детей в соответствии с направлениями развития дошкольников в соответствии с ФГОС ДО и 

специальными образовательными потребностями детей с нарушениями зрения 
 

Материально-техническое обеспечение Программы, обеспеченность методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания (учитель  -дефектолог) 

№п/п Наименование Количество 

1 Ноутбук «Asus» 1 

2 Прибор «Иллюзион» 1 

3 Прибор «ЛК» 1 

4 Прибор стационарный видео-увеличитель 1 

5 Лупа ЛП 3 

6 Малая двухсторонняя грифельная/магнитная доска 1 

7 Коврограф «Ларчик» и комплект разрезного материала к нему 

(самоизготовление) 

1 

8 Настенное тактильное панно «Азбука Брайля»(самоизготовление) 1 

9 Индивидуальные фланеллеграфы 4 

10 Напольная музыкальная дорожка 1 

11 Мягкий модуль «Паровоз» 1 

12 Мягкий модуль «Светофор» 1 

13 Подвесной модуль для зрительной гимнастики «Космос»(самоизготовление) 1 

14 Настольная лампа 1 

15 Стульчик детский 8 

16 Стол детский  2 

17 Кресло мягкое 1 

18 Сенсорный стол 1 

19 Шкаф для пособий 2 

20 Ковёр 1 

 

№п/п Наименование 
1.1. Обеспечение, становление, развитие зрительного восприятия и ориентировки 
1. Кукла 25 см., кукла 6 см. 
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2 Плоские фигуры на шарнирах 

3 -Прибор «Ориентир» 

4 Складная трость 

5 Игра «Лабиринт большой» 

6 Игра «Лабиринт малый» 

7 Игра «Составь целое. Человек» 

8 Набор предметных картинок с изображением детей в разных позах 

9 Игра «Разметка» 

10 Игра «Составь картинку» 

11 Игра «ГеоконтВоскобовича» 

12 Разрезные картинки «Снеговик». 

           Звуковые ориентиры 

1 Колокольчик 

2 Умный телефон 

3 Звучащий мяч тряпичный 

4 Набор ёмкостейс крупами «Шумовые коробочки» 

5 Музыкальный молоточек 

Обонятельные ориентиры 
1 Набор пищевых запахов, набор парфюмерных запахов 

Пособия по развитию осязания 
1 Игра «Четыре поверхности» 

2 «Сенсорные мешочки» 

3 Фигуры-мякиши: пирамидка, мяч, куб 

4 Пальчиковые бассейны с разными наполнителями 

5 Шарики су-джок, массажные мячики 

1.2. Обеспечение, становление, развитие и совершенствование информативно-познавательной 

функции 
Восприятие цвета 
1 Развивающая игра-лото «Цвет, форма, размер» 

2 Дидактическая игра «Маленький художник» 

3 Дидактическая игра «Воздушные шарики» 

4 Дидактическая игра «Цветовое лото» 

5 Развивающая игра «Предметы и контуры» 

6 Дидактическая игра «Разложи по цвету» 

7 Игра «Посади бабочку на цветок» 

8 Логический куб с разными формами и цветом 

9 Счётный материл «Цвет. Форма». 

Восприятие формы 

1 Вкладыши «Геометрические фигуры» 

2 Коробка с геометрическими формами(нанизывание) 

3 Логический куб с разными формами и цветом 

4 Мозаика крупная/мелкая 

5 Конструктор деревянный 

6 Дидактическая игра «Геометрический паровозик» 

7 Дидактическая игра Геометрические зонтики 

8 Счётный материл «Цвет. Форма» 

9 Дидактическая игра «Найди геометрическую фигуру» 

10 Набор плоскостных / объёмных геометрических фигур 

11 Дидактическая игра Матрицы Равена 

Восприятие величины 

1 Палочки Кьюзенера 

2 Деревянная пирамидка (5 величин) 

3 Пластмассовая пирамидка (7 величин) 

4 Стаканчики-вкладыши 

5 Матрёшка (пятиместная) 
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6 Игра «Расставь по порядку» 

7 Мячи разной величины 

Овладение алгоритмом восприятия предмета, изображения 

1 Набор овощей и фруктов/муляжи 

2 Набор животных, птиц, насекомых из резины 

3 Деревянный набор игрушек для «Чудесного мешочка» 

4 Дидактическое панно на липучках 

5 Мягкие игрушки(животные) 

6 Игра «Эмоции» 

Развитие регулирующей и контролирующей зрительной функции 

1 Подборка упражнений для глаз 

2 Подборка упражнений для письма на листе (рабочая тетрадь в крупную клетку/линейку) 

3 Упражнения на координацию движений 

4 Трафарет геометрических фигур 

Овладение алгоритмом восприятия предмета, изображения 

1 Рельефно-графические пособия по разделам 

«Мир животных. Домашние животные» 

2 «Транспорт» в 2-х альбомах 

3 №1,2,4,5«Конструктор» 

4 «Грибы» 

5 «Листья» 

6 №1,2,3 «Орнамент» 

7 Набор овощей и фруктов/муляжи 

8 Набор животных, птиц, насекомых из резины 

9 Деревянный набор игрушек для «Чудесного мешочка» 

10 Дидактическое панно на липучках 

11 Мягкие игрушки(животные) 

12 Игра «Эмоции». 

Обучение незрячих тифлографике 

Обучение восприятию рельефного изображения 

1 «Азбука в картинках» (рельефное изображение), две книги от а до я 

2 Обучающий пазл-буква со шрифтом Брайля 

3 Брайлевскоешеститочие 

4 Разборная азбука по Брайлю  

5 Колодка 

Обучение воспроизведению рельефного изображения 

1 Прибор плоского письма по Брайлю 18строк 

2 Пластмассовое брайлевскоешеститочие 

3 Прибор для рисования 

4 Грифель для письма 

5 Тетради для письма по Брайлю 

6 Доски, покрытые слоем пластилина 

 

Аудио- и видео- пособия 

№п/п Наименование и краткое описание 

1. CD диск Звуки природы для релаксации «Напевы воды» 

2. Набор файлов с записями голосов птиц и зверей, бытовых звуков и др. 

3. Говорящий «Волшебный карандаш» для работы с книгами, изданными Фондом 

«Иллюстрированные книжки» 

Электронные образовательные ресурсы 

1.  http://www.viki.rdf.ru 

2  http://www.nsportal.ru 

3  http://www.maam.ru 

4  https://infourok.ru 
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5  http://festival.1september.ru 

6  https://pedsov.ru 

7  http://www.defectolog.ru 

8  https://mersibo.ru 

9  https://ikp-rao.ru 

10  https://prosv.ru 

 

Учебно-методическое сопровождение программы 

Методическая литература, позволяющая ознакомиться с содержанием парциальных 

программ и методик (учитель-дефектолог) 

Образовательная 

область 

Парциальные программы, методические пособия 

Социально – 

коммуникативное 

развитие  

ФАОП ДО для обучающихся с нарушениями зрения (слепых, слабовидящих, с 

амблиопией и косоглазием). 

Концептуальные положения авторов Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений IV вида (для детей с нарушением зрения). 

Коррекционная работа в детском саду. Под редакцией Л.И. Плаксиной.  

Программа «От рождения до школы» под ред. Вераксы Н. Е., Комаровой Т. С. 

Дорофеевой Э.М.. 

Коррекционная программа для слепых Коммуникативная деятельность. В. Е. 

Боброва. 

Методические пособия: 

Л.А. Дружинина Занятия по развитию социально-бытовой ориентировки с 

дошкольниками, имеющими нарушения зрения, 

Е.Н. Подколзина Социально-бытовая ориентировка дошкольников с 

нарушением зрения. Перспективное планирование и конспекты занятий. 

Познавательное 

развитие 

ФАОП ДО для обучающихся с нарушениями зрения (слепых, слабовидящих, с 

амблиопией и косоглазием). 

Концептуальные положения авторов Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений IV вида (для детей с нарушением зрения). 

Коррекционная работа в детском саду. Под редакцией Л.И. Плаксиной.  

Программа «От рождения до школы» под ред. Вераксы Н. Е., Комаровой Т. С. 

Дорофеевой Э.М.. 

Специальные коррекционные программы для дошкольников с тяжелыми 

нарушениями зрения. В. А. Феоктистова,  Л. М. Шипицына. 

Коррекционная программа Тифлографика Л.М. Егормина. 

Методические пособия: 

Л.А. Дружинина Занятия по развитию зрительного восприятия у дошкольников 

с нарушением зрения, 

Т.И. Нагаева Нарушение зрения у дошкольников. Развитие пространственной 

ориентировки, 

Л.А. Дружинина Занятия по развитию ориентировки в пространстве у 

дошкольников с нарушением зрения, 

Андрющенко, Е.В. Развитие осязания и мелкой моторики рук у детей с 

нарушениями зрения (3-5 лет), 

Галкина Г.Г., Дубинина Т. И. "Пальцы помогают говорить. Коррекционные 

занятия по развитию мелкой моторики у детей" 

Физическое 

развитие 

ФАОП ДО для обучающихся с нарушениями зрения (слепых, слабовидящих, с 

амблиопией и косоглазием). 

Концептуальные положения авторов Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений IV вида (для детей с нарушением зрения). 

Коррекционная работа в детском саду. Под редакцией Л.И. Плаксиной.  

Программа «От рождения до школы» под ред. Вераксы Н. Е., Комаровой Т. С. 

Дорофеевой Э.М.. 

Методические пособия: 

Нина Коновалова Зрительная гимнастика для занятий с детьми дошкольного и 

младшего школьного возраста. ФГОС, 

Георгиевская Л.Б. Зрительная и двигательная гимнастика в стихах для детей с 
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нарушением зрения, 

Е.А. Чевычелова Зрительная гимнастика для детей 2-7 лет. 

 

Материально-техническое обеспечение Программы, обеспеченность методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания педагога-психолога 
№п/п Наименование Количество 

1 Звуковое панно «Волшебный сон» 1 

2 Сухой бассейн 1 

3 Этажерка для пособий 1 

4 Меловая /магнитная доска 1 

5 Стульчик детский 3 

6 Стол детский  2 

7 Кресло мягкое 1 

8 Шкаф для пособий 1 

9 Ковёр 1 

 
№п/п Наименование 
1.2. Обеспечение, становление, развитие зрительного восприятия и ориентировки 
1. Кукла 25 см., кукла 6 см. 

5 Игра «Лабиринт большой» 

7 Игра «Изучаем человека. Части тела» 

8 Набор предметных картинок с изображением детей в разных позах 

9 Пособие «Межполушарные доски» 

10 Игра «Составь картинкупо образцу» 

           Звуковые ориентиры 

1 Колокольчик 

2 Звучащий мяч тряпичный 

Пособия по развитию осязания 
1 Игра «Тактильные дощечки» 

2 Фигуры-мякиши: пирамидка, мяч, куб 

1.2. Обеспечение, становление, развитие и совершенствование информативно-познавательной 

функции 
Восприятие цвета 
1 Дидактическая игра «Соотнеси по цвету» 

2 Дидактическая игра «Подбери узор» 

3 Дидактическое пособие «Весёлые резиночки» 

Восприятие формы 

1 Вкладыши «Геометрические фигуры» 

2 Коробка с геометрическими формами(нанизывание) 

3 Дидактическая игра «Сложи матрешку» 

4 Дидактическая игра «Найди пару» 

5 Конструктор мягкий 

6 Дидактическая игра «Какая у тебя фигура?» 

7 Дидактическая игра «Волшебная геометрия» 

8 Дидактическая игра «Собери по образцу» 

9 Дидактическая игра «Найди геометрическую фигуру на ощупь» 

11 Дидактическая игра «Геометрические фигуры» 

Восприятие величины 

1 Пластмассовая пирамидка (7 величин) 

2 Стаканчики-вкладыши 

3 Матрёшка (пятиместная) 

4 Игра «Угости мишек чаем» 

5 Мячи массажные разной величины 

Овладение алгоритмом восприятия предмета, изображения 

1 Набор овощей и фруктов/муляжи 
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2 Набор животных, птиц, насекомых из резины 

3 Деревянный набор игрушек для «Чудесного мешочка» 

4 Дидактическое панно на липучках 

5 Мягкие игрушки(животные) 

6 Игра «Эмоции» 

Развитие регулирующей и контролирующей зрительной функции 

1 Подборка упражнений для глаз 

2 Подборка упражнений для письма на листе (рабочая тетрадь в крупную клетку/линейку) 

3 Упражнения на координацию движений 

4 Трафарет геометрических фигур 

Овладение алгоритмом восприятия предмета, изображения 

1 Набор овощей и фруктов/муляжи 

2 Набор животных, птиц, насекомых из резины 

3 Деревянный набор игрушек для «Чудесного мешочка» 

4 Дидактическое панно на липучках 

5 Мягкие игрушки(животные) 

Эмоционально-волевая сфера 

1 Игра «Собери эмоцию» 

2 Игра «Угадай настроение» 

3 Этюды-ситуации «Что было бы, если…» 

4 Игральные карточки «Расскажи эмоцию» 

 
Аудио- и видео- пособия 

№п/п Наименование и краткое описание 

1. CDдиск Звуки природы для релаксации «Горы. Дельфины. Дождь» 

2. Набор файлов с записями голосов птиц и зверей, бытовых звуков и др. 

3. CDдиск Сборник советских мультфильмов студии «Союзмультфильм» 1 часть 

4. CDдиск Сборник советских мультфильмов студии «Союзмультфильм» 2 часть 

5. Говорящий «Волшебный карандаш» для работы с книгами, изданными Фондом 

«Иллюстрированные книжки» 

 

Учебно-методическое сопровождение программы 

Методическая литература, позволяющая ознакомиться с содержанием парциальных 

программ и методик (педагог-психолог) 

Образовательная 

область 

Парциальные программы, методические пособия 

Социально – 

коммуникативное 

развитие  

ФАОП ДО для обучающихся с нарушениями зрения (слепых, слабовидящих, с 

амблиопией и косоглазием). 

Концептуальные положения авторов Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений IV вида (для детей с нарушением зрения). 

Коррекционная работа в детском саду. Под редакцией Л.И.Плаксиной.  

Программа «От рождения до школы» под ред. Вераксы Н. Е., Комаровой Т. С. 

Дорофеевой Э.М.. 

Программа Куражева Н. Ю., Бараева Н. В., Тузаева А. С,Козлова И. А. «Цветик- 

семицветик»,интеллектуального, эмоционального и волевогоразвития детей 4 — 

5 лет, 5-6 лет. 

Познавательное 

развитие 

ФАОП ДО для обучающихся с нарушениями зрения (слепых, слабовидящих, с 

амблиопией и косоглазием). 

Концептуальные положения авторов Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений IV вида (для детей с нарушением зрения). 

Коррекционная работа в детском саду. Под редакцией Л.И.Плаксиной.  

Программа «От рождения до школы» под ред. Вераксы Н. Е., Комаровой Т. С. 

Дорофеевой Э.М.. 

Специальные коррекционные программы для дошкольников с тяжелыми 

нарушениями зрения. В. А. Феоктистова,  Л. М. Шипицына. 

Программа «Готовимся к школе» Н.П. Локалова, Д. П. Локалова. 
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Физическое 

развитие 

ФАОП ДО для обучающихся с нарушениями зрения (слепых, слабовидящих, с 

амблиопией и косоглазием). 

Концептуальные положения авторов Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений IV вида (для детей с нарушением зрения). 

Коррекционная работа в детском саду. Под редакцией Л.И.Плаксиной.  

Программа «От рождения до школы» под ред. Вераксы Н. Е., Комаровой Т. С. 

Дорофеевой Э.М.. 

Методические пособия: 

Нина Коновалова Зрительная гимнастика для занятий с детьми дошкольного и 

младшего школьного возраста. ФГОС, 

Георгиевская Л.Б. Зрительная и двигательная гимнастика в стихах для детей с 

нарушением зрения, 

Е.А. Чевычелова Зрительная гимнастика для детей 2-7 лет. 

 

 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение Программы, обеспеченность методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания ( инструктор АФК) 
 

Оснащение развивающей предметно-пространственной среды 

 

Направление 

образовательной 

деятельности 

Вид помещения Оснащение 

ДВИГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Развитие физических 

качеств (скоростных, 

силовых, гибкости и 

координации). 

Накопление и 

обогащение 

двигательного опыта 

детей (овладение 

основными 

движениями). 

Музыкально-

физкультурный зал, 

игровые помещения 

всех групп, участок 

учреждения 

 музыкальный центр; 

 оборудование для ходьбы, бега, равновесия, 

прыжков, катания, бросания, ползания и лазания и 

общеразвивающих упражнений; 

 картотеки подвижных игр; 

 картотека «Игры, которые лечат»; 

 игры на ловкость (кегли, «Поймай рыбку» и т.д.); 

- атрибуты для спортивных игр (хоккей, бадминтон 

и др.); 

 игровые комплексы (горка); 

 качели, карусели; 

Формирование у 

воспитанников 

потребности в 

двигательной 

активности и 

физическом 

совершенствовании. 

 

Музыкально-

физкультурный зал, 

игровые помещения 

всех групп, участок 

учреждения 

 оборудование для ходьбы, бега, равновесия, 

прыжков, катания, бросания, ползания, лазания и 

общеразвивающих упражнений; 

 настольно-печатные игры («Виды спорта» и др.); 

 игры на ловкость (кегли, «Поймай рыбку» и т.д.); 

 атрибуты для спортивных игр (хоккей, 

бадминтон и др.); 

 игровые комплексы (горка); 

качели, карусели. 

Сохранение и 

укрепление физического 

и психического здоровья 

детей. 

Все пространство 

учреждения, 

участок 

учреждения. 

 развивающие игры; 

 художественная литература; 

 игры на ловкость; 

 дидактические игры на развитие психический 

функций (мышления, внимания, памяти, 

воображения); 

 оборудование для ходьбы, бега, равновесия, 

прыжков, катания, бросания, ползания и лазания и 

общеразвивающих упражнений; 
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 картотеки подвижных игр; 

 картотека «Игры, которые лечат»; 

 атрибуты для спортивных игр (хоккей, 

бадминтон и др.); 

игровые комплексы (горка). 

Воспитание культурно-

гигиенических навыков. 

 

Все пространство 

учреждения, 

участок 

учреждения 

 алгоритмы для запоминания последовательности 

культурно-гигиенических навыков; 

 художественная литература; 

 игрушки-персонажи; 

 игрушки – предметы оперирования; 

 маркеры игрового пространства; 

 настольные игры соответствующей тематики; 

 иллюстративный материал, картины, плакаты. 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе жизни. 

 

Все помещения 

групп, участок 

учреждения 

  

 

 иллюстративный материал, картины, плакаты; 

 настольные игры соответствующей тематики; 

 художественная литература для чтения детям и 

рассматривания самими детьми; 

- картотека «Игры, которые лечат» 

 игрушки-персонажи; 

 игрушки – предметы оперирования; 

 физкультурно-игровое оборудование; 

 оборудование для ходьбы, бега, равновесия, 

прыжков, катания, бросания, ползания, лазания и 

общеразвивающих упражнений; 

 картотеки подвижных игр. 

 

Учебно-методическое сопровождение программы. 

Методическая литература, позволяющая ознакомиться с содержанием парциальных 

программ и методик (инструктор АФК) 
Образовательная область Парциальные программы, методические пособия 

Физическое развитие  Программы: 

ФАОП ДО для обучающихся с нарушениями зрения (слепых, 

слабовидящих, с амблиопией и косоглазием). 

Концептуальные положения авторов Программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений IV вида (для детей с 

нарушением зрения). Коррекционная работа в детском саду. Под 

редакцией Л.И.Плаксиной.  

Физическая культура в детском саду младшая группа, Л.И.Пензулаева. 

Физическая культура в детском саду средняя группа, Л.И.Пензулаева. 

Физическая культура в детском саду старшая группа, Л.И.Пензулаева. 

Физическая культура в детском саду подготовительная группа, 

Л.И.Пензулаева. 

 

Методические пособия: 

Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений, Л.И.Пензулаева. 

Как сформировать правильную осанку у ребенка, А.А.Потапчук. 

Комплексы сюжетных утренних гимнастик для дошкольников, 

Л.А.Соколова. 

Малоподвижные игры и игровые упражнения, М.М.Борисова.  

 

3.1.4. Кадровые условия реализации 

Федеральная адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, стр. 736 (п. 53.2) 
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          Кадровые условия реализации Программы 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 РФ от 

26.08.2010 г. № 761н (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 06.10.2010 г., 

регистрационный № 18638) с изменениями, внесенными приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ от 31.05.2011 г. № 448н (зарегистрирован 

Министерством юстиции РФ 01.07.2011 г., регистрационный № 21240); в профессиональных 

стандартах - «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», 

утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013 г. № 

544н (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 06.12.2013 г., регистрационный № 

30550) с изменениями, внесенными приказами Министерства труда и социальной защиты РФ 

от 05.08.2016 г. № 422н (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 23.08.2016 г., 

регистрационный № 43326);  

- «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», утвержденном приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2015 г. № 514н (зарегистрирован 

Министерством юстиции РФ18.08.2015 г., регистрационный № 38575); 

 - «Педагог» (педагогическая деятельность в сфере дошкольного образования) 

(«воспитатель»), утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 

от 18.10.2013 N 544н (с изм. от 25.12.2014. Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013 N 

30550). 

 - «Ассистент (помощник) по оказанию технической помощи инвалидам и лицам с 

ограниченными возможностями здоровья», утвержденном приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 12.04.2017 г. № 351н (зарегистрирован Министерством юстиции 

РФ 04.05.2017 г., регистрационный № 46612). - «Учитель-дефектолог»   

(тифлопедагог),утвержденном приказом Минтруда России от 13.03.2023 N 136н "Об 

утверждении профессионального стандарта "Педагог-дефектолог" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 14.04.2023 № 73027). 

 - «Учитель – логопед», утвержденном распоряжением Министерства просвещения 

Российской Федерации от 06.08.2020 № Р-75 (ред. от 06.04.2021)          «Об утверждении 

примерного Положения об оказании логопедической помощи в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность»; 

 - «Музыкальный руководитель», утвержденном приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 26 августа 2010 г. № 761н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»; 

 - «Инструктор по физической культуре», на основе Профессионального стандарта «05.005 

Инструктор-методист», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты 

РФ № 630н от 8 сентября 2014 г.; в соответствии с ФГОС дошкольного образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки России №1155 от 17 октября 2013 г.; Федеральным 

Законом №273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации» в редакции от 

17 февраля 2021 года; Трудовым кодексом Российской Федерации и другими нормативными 

актами, регулирующими трудовые отношения между работником и работодателем. 

Реализация Программы обеспечивается педагогическими, руководящими и иными 

работниками, имеющими профессиональную подготовку, соответствующую 

квалификационным требованиям, установленным в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих, в соответствии с нормативными 

правовыми документами. 

       Для реализации Программы детский сад укомплектован квалифицированными кадрами, 

в т. ч. руководящими, педагогическими, учебно–вспомогательными, административно – 

хозяйственными работниками. Согласно ФГОС ДО реализация Программы осуществляется 
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педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в 
детском саду.  

       Непосредственную реализацию коррекционно– образовательной программы 

осуществляют следующие педагоги под общим руководством заместителя директора  по 

УВР :учитель – дефектолог (ведущий специалист),  учитель – логопед,  педагог – психолог, 

воспитатель, инструктор АФК, музыкальный руководитель. 

          С каждой группой детей работают два  воспитателя, каждый имеет среднее 

профессиональное или высшее профессиональное образование с обязательным повышением 

квалификации в области оказания помощи слепым и слабовидящим детям . Воспитатели 

реализуют задачи образовательной Программы в пяти образовательных областях, при этом 

круг их функциональных обязанностей расширяется за счет: 

 • участия в мониторинге освоения Программы (педагогический блок),  

• адаптации рабочих программ и развивающей среды к образовательным потребностям 

воспитанников с ОВЗ;  

• совместной со специалистами реализацией задач коррекционно – развивающего 

компонента Программы в рамках своей профессиональной компетенции. 

      

 

  Задачи коррекционно – развивающего компонента Программы воспитатели реализуют в 

процессе режимных моментов, совместной с детьми деятельности и самостоятельной 

деятельности детей, проведении фронтальных и подгрупповых занятий, предусмотренных 

расписанием непосредственной образовательной деятельности.  

        Воспитатель по согласованию со специалистом проводит индивидуальную работу с 

детьми во второй половине дня (в режиме дня это время обозначается как «коррекционный 

час»). В это время по заданию специалистов (учителя – дефектолога и логопеда) воспитатель 

планирует работу, направленную на развитие общей и мелкой моторики, сенсорных 

способностей, предметно – практической и игровой деятельности, закрепляются речевые 

навыки. Работа организуется в форме игры, практической или речевой деятельности, 

упражнений. 
         Важным условием, обеспечивающим эффективность коррекционной работы, является 

взаимодействие с родителями воспитанников по вопросам реализации образовательной 

программы  

         В групповом помещении находится тетрадь взаимосвязи воспитателей и учителя – 

дефектолога, воспитателей и учителя – логопеда, в которых отражается информация, 

необходимая для организации комплексного подхода к успешному функционированию 

группы. Такое же взаимодействие осуществляется между учителем – дефектологом, 

учителем – логопедом и музыкальным руководителем и инструктором по физическому 

развитию. 

           В целях обеспечения единства в работе всех педагогов и специалистов их 

взаимодействие осуществляется по следующей модели: 

 1.Педагогическим коллективом группы обсуждаются достижения и образовательные 

трудности детей, намечаются пути коррекции.  

2. Совместно разрабатывают индивидуальный маршрут ребенка и согласовывают его с 

родителями (законными представителями).  

3. Совместно готовятся и проводятся праздники, развлечения и досуги, чтобы все 

возможности детей были раскрыты, реализованы, над их подготовкой должен работать весь 

педагогический коллектив совместно с музыкальным руководителем. 

 4. Педагогический коллектив тесно взаимодействует с родителями воспитанников 

(законных представителей).  

         Основная задача педагогов в работе с родителями – помочь им стать 

заинтересованными, активными и действенными участниками образовательного и 

коррекционно – развивающего процесса. Педагоги разъясняют родителям необходимость 

ежедневного общения с ребенком в соответствии с рекомендациями, которые дают 

специалисты. Достижение эффективности в коррекционно – развивающей работе возможно 
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за счет взаимодействия всех участников педагогического процесса и в совместном решении 
образовательных, воспитательных и коррекционных задач. Единообразие подходов к работе 

с детьми, преемственность в требованиях, а также в содержании и методах коррекционной, 

учебной и воспитательной работы, комплексность и многообразие средств развития детей и 

преодолении имеющихся у них недостатков, использование ведущего вида деятельности – 

залог успеха в работе. 

           Задача родителей: выполнение рекомендаций учителя – дефектолога; выполнение 

рекомендаций учителя – логопеда, педагога-психолога, участие в совместных мероприятиях 

                              Финансовое   обеспечение 
Федеральная адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, стр. 736 (п. 53.2) 

      В  объем    финансового   обеспечения   реализации  Программы включаются затраты  на 

Оплату труда педагогических работников с учетом специальных условий  получения 

образования  обучающимися  с  нарушениями  зрения( слепых и слабовидящих, с 

амблиопией  и косоглазием. 

 

3.1.5. Перечень рекомендованных для семейного просмотра анимационных 

произведений ( соответствует ФОП,  стр 195-218 п.33) 

 

3.1.6. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.  

 

События Организации. 

         Событие предполагает взаимодействие ребёнка и взрослого, в котором активность 

взрослого приводит к приобретению ребёнком собственного опыта переживания той или 

иной ценности. Событийным может быть не только организованное мероприятие, но и 

спонтанно возникшая ситуация, и любойрежимный момент, традиции утренней встречи 

детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и прочее. 

Спроектированная педагогическим работником образовательная ситуация является 

воспитательным событием. В каждом воспитательном событии педагогический работник 

продумывает смысл реальных и возможных действий обучающихся и смысл своих действий 

в контексте задач воспитания.  

          Событием может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно 

возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи обучающихся, 

индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты. Планируемые и 

подготовленные педагогическим работником воспитательные события проектируются в 

соответствии с календарным планом воспитательной работы детского сада, группы, 

ситуацией развития конкретного ребенка. 

            Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической 

работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому 

педагогическому работнику создать тематический творческий проект в своей группе и 

спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами обучающихся, с каждым ребенком. 

                                          Проектирование событий  

          Традиции и ритуалы,  самая содержательная составляющая уклада. Мероприятия в 

рамках календарного плана воспитательной работы - событийные общесадовские 

мероприятия, в которых участвуют дети всех возрастных групп (декада инвалидов, праздник 

мам, социальные акции, малые спортивные игры), совместные детско-взрослые проекты.  

Годовой круг праздников: государственные, традиционные праздники культуры.  

Тематические недели: Неделя здоровья, Неделя безопасности, Неделя психологии и др. 

Социальные акции. Большое внимание уделяем празднованию Дня Победы, используя 

традиции: - Бессмертный полк; Мастерская «Подарок ветерану»; - Стена памяти; - Свеча 

памяти; - Письмо солдату; - Георгиевская ленточка; - Окна Победы. Также проводим акции 

настоящего времени: Подарок солдату (тесно с родительской общностью).  

Экологические акции по формированию ценности Природа (накорми птиц, создание 

«Столовой для пернатых»; Красная книга природы; сбор макулатуры); «Эколята-
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дошколята». Причем в рамках акции «Эколята-дошколята» пробуем традицию – 
театрализация экологического спектакля, предоставляя возможность всем детям быть героем 

какой-либо роли.  

      Само понятие «традиции» обязывает нас применять русские народные игры в 

воспитательной деятельности. Это педагоги осуществляют через режимные моменты 

(прогулки) и детско-взрослые проекты.  

Традицией стало совместное оформление стен к различным датам 

В конце учебного года пополняем «Альбом выпускников». Завели альбом «История детского 

сада». 

На уровне группы поддерживаем традиции: Утренний круг - это форма организации 

образовательной деятельности взрослых и детей в режимном моменте. Не только 

приветствие детей, планирование на предстоящий день, создание доброжелательной 

атмосферы, но и эффективное знакомство детей с государственной символикой, учим гимн 

РФ в старших группах. В «Вечерний круг» подводим итоги прошедшему дню: что 

планировали, что получилось, над чем нужно поработать, отмечаем положительные 

моменты. 

 «Сказка перед сном» - ритуал в младших группах. 

 «Новости выходного дня» - по понедельникам ребята рассказывают, как провели выходные.  

          Ритуал «Чествование именинника» объединяет ребят и мотивирует на дружный 

хоровод, изготовление подарка, теплые поздравления. 

         «Наша гордость» - на стенде вывешиваются благодарности, сертификаты детей, тем 

самым отмечая их успехи в различных конкурсах, соревнованиях, олимпиадах. 

          Проводим «Разговоры о здоровом питании» с целью формирования у детей основных 

представлений и навыков рационального питания и здорового образа жизни. Ежегодно 

реализуется проект «Хлеб всему голова» как вариант формирования ценности Знаний 

         Акция «Радуга семейных традиций», в которой активно принимают участие семьи 

воспитанников для повышения роли и ответственности родителей в гражданском воспитании 

ребёнка. 

         Таким образом, составляющие уклада, традиции и ритуалы помогают создавать в 

группе атмосферу, когда дети и педагоги действительно ощущают себя членами единого 

сообщества. Все Традиции объединены воспитательным компонентом.  

          Нормативно-методическое обеспечение для реализации программы воспитания в 

используется практическое руководство «Воспитателю о воспитании», представленное в 

открытом доступе в электронной форме на платформе институт воспитания.рф. Перечень 

локальных правовых документов , в которые вносятся изменения в соответствии с рабочей 

программой воспитания: 

 - Программа развития  на 2020-2024 гг.;  

- Годовой план работы ;  

-Должностные инструкции педагогов, отвечающих за организацию воспитательной 

деятельности в детском саду. 
 

           Федеральный календарный план воспитательной работы. 

            
 Календарный план воспитательной работы составлен в соответствии с федеральным 

календарным планом воспитательной работы и рабочей программой воспитания ДОО. В нем 

учтен примерный перечень основных государственных и народных праздников, памятных 

дат. 

            Дни рождения великих людей нашего Отечества включаются в календарь ситуативно, 

закрепляются в деятельности обучающихся (чтении, слушании музыки, проектной 

деятельности) Многие праздники могут включаться в календарь воспитательной работы 

регионально, опираясь на личный опыт ребенка дошкольного возраста, историю региона или 

членов его семьи. 

           Все мероприятия должны проводиться с учетом особенностей Федеральной 

программы, а также возрастных, физиологических и психоэмоциональных особенностей 

обучающихся. 
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54.1. Перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат в 
календарном плане воспитательной работы 

Январь 

27 января: День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады; День памяти 

жертв Холокоста (рекомендуется включать в план воспитательной работы с дошкольниками 

регионально и (или) ситуативно). 

Февраль 

2 февраля: день победы Вооруженных сил СССР над армией гитлеровской Германии в 1943 

году в Сталинградской битве (рекомендуется включать в план воспитательной работы с 

дошкольниками регионально и (или) ситуативно); 

8 февраля: День российской науки; 

21 февраля: Международный день родного языка; 

23 февраля: День защитника Отечества. 

Март 

8 марта: Международный женский день; 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией (рекомендуется включать в план 

воспитательной работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно); 

27 марта: Всемирный день театра. 

Апрель 

12 апреля: День космонавтики, день запуска СССР первого искусственного спутника Земли; 

22 апреля: Всемирный день Земли. 

Май 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 

9 мая: День Победы; 

13 мая: день основания Черноморского флота (рекомендуется включать в план 

воспитательной работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно); 

18 мая: день основания Балтийского флота (рекомендуется включать в план воспитательной 

работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно); 

19 мая: День детских общественных организаций России; 

24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь 

1 июня: Международный день защиты обучающихся; 

5 июня: День эколога; 

6 июня: день рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина (1799 - 

1837), День русского языка; 

12 июня: День России. 

Июль 

8 июля: День семьи, любви и верности; 

30 июля: День Военно-морского флота (рекомендуется включать в план воспитательной 

работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно). 

Август 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

23 августа: день победы советских войск над немецкой армией в битве под Курском в 1943 

году (рекомендуется включать в план воспитательной работы с дошкольниками регионально 

и (или) ситуативно); 

27 августа: День российского кино. 

Сентябрь 

1 сентября: День знаний; 

7 сентября: день Бородинского сражения (рекомендуется включать в план воспитательной 

работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно); 

27 сентября: День воспитателя и всех дошкольных работников. 

Октябрь 

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки; 

5 октября: День учителя; 
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16 октября: День отца в России. 
Ноябрь 

4 ноября: День народного единства; 

27 ноября: День матери в России; 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 

Декабрь: 

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов (рекомендуется 

включать в план воспитательной работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно); 

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 

8 декабря: Международный день художника; 

9 декабря: День Героев Отечества; 

31 декабря: Новый год. 

 Все мероприятия проводятся с учётом особенностей Программы, а также возрастных, 

физиологических и психоэмоциональных особенностей обучающихся. 

 

3.1.7. Примерный перечень литературных, музыкальных, художественных, 

анимационных произведений для реализации Программы ( ФОП стр 195-218 п.33) 

          Примерный перечень литературных, музыкальных, художественных, анимационных 

произведений для реализации Программы актуализируется с учётом возраста и интересов 

обучающихся и возможностей, обусловленных техническими средствами 

 

3.1.8 Режим и распорядок дня 

         Группы дошкольного возраста работают по графику пятидневной рабочей недели. 

Ежедневная продолжительность работы - 12 часов: с 7 часов 00 минут до 19 часов 00 минут. 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей осуществляется с учетом:  построения 

образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми: основной 

формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них 

является игра;  решения программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках организованной 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования, с учетом региональных климатических условий.   

          Режим дня предусматривает рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в 

соответствии с физиологическими обоснованиями, обеспечивает хорошее самочувствие и 

активность ребенка, предупреждает утомляемость и перевозбуждение. Режим и распорядок 

дня устанавливаются с учетом требований СанПиН 1.2.3685- 21, условий реализации   

Программы, потребностей участников образовательных отношений. 

         Основными компонентами режима являются: сон, пребывание на открытом воздухе 

(прогулка), образовательная деятельность, игровая деятельность и отдых по собственному 

выбору (самостоятельная деятельность), прием пищи, личная гигиена. 

        Содержание и длительность каждого компонента, а также их роль в определенные 

возрастные периоды закономерно изменяются, приобретая новые характерные черты и 

особенности. 

        Дети, соблюдающие режим дня, более уравновешены и работоспособны, у них 

постепенно вырабатываются определенные биоритмы, система условных рефлексов, что 

помогает организму ребёнка физиологически переключаться между теми или иными видами 

деятельности, своевременно подготавливаться к каждому этапу: приему пищи, прогулке, 

занятиям, отдыху. Нарушение режима отрицательно сказывается на нервной системе детей: 

они становятся вялыми или, наоборот, возбужденными, начинают капризничать, теряют 

аппетит, плохо засыпают и спят беспокойно. Приучение детей выполнять режим дня 

осуществляется с раннего возраста, когда легче всего вырабатывается привычка к 

организованности и порядку, активной деятельности и правильному отдыху с максимальным 

проведением его на свежем воздухе.  
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        Режим дня гибкий, однако неизменными остаются время приема пищи, интервалы 
между приемами пищи, обеспечение необходимой длительности суточного сна, время 

отхода ко сну; проведение ежедневной прогулки. 

        При организации режима предусмотрено оптимальное чередование самостоятельной 

детской деятельности и организованных форм работы с детьми, коллективных и 

индивидуальных игр, достаточную двигательную активность ребенка в течение дня, 

обеспечивать сочетание умственной и физической нагрузки. 

         Время образовательной деятельности организуется таким образом, чтобы вначале 

проводились наиболее насыщенные по содержанию виды деятельности, связанные с 

умственной активностью детей, максимальной их произвольностью, а затем творческие виды 

деятельности в чередовании с музыкальной и физической активностью. 

         Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей 

дошкольного возраста, условия организации образовательного процесса соответствуют 

требованиям, предусмотренным СанПиН 1.2.3685-21 и СП 2.4.3648-20. 

         Режим дня строится с учётом сезонных изменений. В теплый период года 

увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, 

образовательная деятельность переносится на прогулку (при наличии условий). Согласно 

СанПиН 1.2.3685-21 при температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки для детей до 7 лет сокращают. При осуществлении режимных 

моментов необходимо учитывать также индивидуальные особенности ребёнка (длительность 

сна, вкусовые предпочтения, характер, темп деятельности и так далее). 

          Оздоровительные процедуры (закаливание) проводятся при наличии письменных 

согласий родителей (законных представителей) воспитанников 

           Режим питания зависит от длительности пребывания детей в дошкольном 

образовательном учреждении и регулируется СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

          Согласно СанПиН 1.2.3685-21 образовательное учреждение может корректировать 

режим дня в зависимости от типа организации и вида реализуемых образовательных 

программ, сезона года. Ниже приведены требования к организации образовательного 

процесса, режиму питания, которыми следует руководствоваться при изменении режима дня. 

          Согласно пункту 2.10 СП 2.4.3648-20 к организации образовательного процесса и 

режима дня до соблюдаются следующие требования: 

- режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учетом возрастных 

особенностей и состояния здоровья; 

     - при организации образовательной деятельности предусматривается введение в режим 

дня физкультминуток во время занятий, гимнастики для глаз, обеспечивается контроль за 

осанкой, в том числе, во время письма, рисования и использования электронных средств 

обучения; 

  - физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, массовые спортивные 

мероприятия, туристские походы, спортивные соревнования организуются с учетом 

возраста, физической подготовленности и состояния здоровья детей. 

     Образовательное учреждение обеспечивает присутствие медицинских работников на 

спортивных соревнованиях; возможность проведения занятий физической культурой и 

спортом на открытом воздухе, а также подвижных игр, определяется по совокупности 

показателей метеорологических условий (температуры, относительной влажности и скорости 

движения воздуха) по климатическим зонам. В дождливые, ветреные и морозные дни 

занятия физической культурой должны проводиться в зале.       (ПРИЛОЖЕНИЕ 10, 11) 

Требования и показатели организации образовательного процесса и режима дня 

Показатель Возраст Норматив 

Требования к организации образовательного процесса 

Начало занятий не ранее все возрасты 8.00 

Окончание занятий, не позднее все возрасты 17.00 

Продолжительность занятия для 

детей дошкольного возраста, не 

более 

от 1,5 до 3 лет 

от 3 до 4 лет 

от 4 до 5 лет 

от 5 до 6 лет 

10 минут 

15 минут 

20 минут 

25 минут 
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от 6 до 7 лет 30 минут 

Продолжительность дневной 

суммарной образовательной 

нагрузки для детей дошкольного 

возраста, не более 

от 1,5 до 3 лет 20 минут 

от 3 до 4 лет 30 минут 

от 4 до 5 лет 40 минут 

от 5 до 6 лет 

 

от 6 до 7 лет 90 минут 

20 минут 

30 минут 

40минут 

50 минут или 75 минут при 

организации1 занятия после дневного 

сна 

90 минут 

 

Продолжительность перерывов 

между занятиями, не менее 

все возрасты 10 минут 

Перерыв во время занятий для 

гимнастики, не менее 

все возрасты 2-х минут 

Показатели организации режима дня 

Продолжительность ночного сна 

не менее 

1-3 года 

4-7 лет 

12 часов 

11 часов 

Продолжительность дневного 

сна, не менее 

1-3 года 

4-7 лет 

1-3 года 

2,5 часа 

Продолжительность прогулок, 

не менее для детей до 7 лет 3 

часа в день 

до 7 лет 3 часа в день 

Суммарный объем двигательной 

активности, не менее 

все возрасты 1 час в день 

Утренний подъем, не ранее все возрасты 7 ч 00 минут 

Утренняя зарядка, 

продолжительность, не менее 

до 7 лет 10 минут 

 

Распорядок дня 
 

Режимные моменты 
3-5 лет 

 

5-7 лет 

Утренний прием детей (осмотр, термометрия, опрос 

родителей), игры, самостоятельная деятельность 

7.00 – 8.10 7.00-8.10 

Утренняя зарядка (гимнастика)  8.10 - 8.20 8.20 - 8.30 

Утренний круг/ ситуация общения, индивидуальные и 

подгрупповые дидактические игры 

8.20 - 8.30 8.10-8.20 

Подготовка к завтраку(культурно- гигиенические  навыки, 

дежурство, самообслуживание. Завтрак 

8.30 – 9.00 8.30 - 8.50 

Активное бодрствование детей (игры, предметная 

деятельность и другое)  

9.00 - 9.15 8.50 - 9.00 

Организованная деятельность (включая перерывы). 

Подгрупповая и индивидуальная коррекционная деятельность 

(с учителем- дефектологом, учителем-логопедом, педагогом-

психологом). 

9.15 -10.35 

9.15-9.30 

 9.40-9.55 

9.00-10.50 

 9.00-9.30 

 9.40-10.10 

10.20-10.50 

Перерывы между занятиями ( физкультурные минутки) 10 минут 10 минут 

Подготовка ко  второму завтраку. Второй завтрак   10.00-10.10 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке (гигиенические процедуры, 

самообслуживание, одевание на прогулку) 

 Прогулка (игры, наблюдения, труд), самостоятельная 

деятельность. 

10.35-12.00 10.50 - 12.20 

Возвращение с прогулки (самообслуживание,  ситуация 

успеха) 

12.00 -12.20 12.20 - 12.30 

Подготовка к обеду (культурно- гигиенические навыки, 

самообслуживание, дежурство). Обед (этикет) 

12.20 -12.50 12.30 - 13.00 

Подготовка ко сну, сон.  12.50 -15.00 13.00 - 15.00 

Постепенный подъём, оздоровительные мероприятия 

(гимнастика пробуждения, корригирующая гимнастика) 

15.00 -15.15 15.00 - 15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.30 15.15 - 15.30 
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Совместная организованная  образовательная  деятельность с 

воспитателем, коррекционные игры и упражнения. 

Непосредственная образовательная деятельность.  

15.30- 16.00 15.30 - 16.00 

Активное бодрствование детей (игры, предметная 

деятельность и другое) 

16.00 -16.20 16.00 - 16.20 

Вечерний круг 16.20-16.30 16.20-16.35 

Подготовка к ужину, ужин.  16.30-17.00 16.35-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 

деятельность детей. Уход детей домой 

17.00 – 19.00      17.00 – 19.00 

 
Оздоровительные процедуры (закаливание) проводятся при наличии письменных согласий родителей 

(законных представителей) воспитанников. 

 

3.2. Организационный раздел части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений 
               . Психолого-педагогические условия для реализации программы  

          «Мир путешествий по Симбирскому краю»  

       1) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования;  

       2) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником образовательных отношений;  

       3) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства;  

       4) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности.  

                   Организация развивающей предметно-пространственной среды для 

реализации программы «Мир путешествий по Симбирскому краю»  

           В соответствии с программой воспитания «Мир путешествий по Симбирскому краю» 

развивающая предметно - пространственная среда обеспечивает:  

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей;  

– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОО, а также 

материалов, оборудования и инвентаря для развития ребенка дошкольного возраста;  

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию развития, а также возрастные и 

индивидуальные особенности детей.  

                                .Материально-техническое обеспечение  

Материально- технические условия реализации программы воспитания «Мир путешествий 

по Симбирскому краю» включают:  

• Мультимедийная установка, включающая в себя проектор, экран и ноутбук.   

                                             Методическая литература  

1. Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ « О внесении изменений в ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся».  

2.Релизация ФГОС дошкольного и начального образования: опыт прошлого-взгляд в 

будущее: материалы Всероссийской научно-практической конференции 20 ноября 2019 г.  

3. Интернет-ресурсы по ссылке: https://www.resobr.ru/article/63574-novyy-zakon-o-vospitanii  

4.Мониторинг качества деятельности образовательной организации в условиях реализации 

ФГОС ДО и ФГОС НОО: Сборник материалов всероссийской научно-практической 

конференции 21 ноября 2018 г./отв. ред. А.П. Мишина. -Ульяновск: УлГПУ, 2018.-366 с.  

5.Региональные практики внедрения ФГОС ДО в области социального развития 

дошкольников: материалы межрегиональной научно-практической 

конференции(25 апреля 2018 г.)/ Отв. ред. Н.Ю. Майданкиной.- Ульяновск: ФГБОУ ВО 

«УлГПУ им. И. Н. Ульянова», 2018.-564 с.  
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6.Творчество в профессиональной деятельности педагога: материалы Всероссийской научно-
практической конференции 28 марта 2019 г./ отв. ред.  

7.Система оценки качества дошкольного уровня образования в условиях реализации ФГОС 

ДО: учебно-методическое пособие/Н.Ю. Майданкина, Е.В. Олейникова, В.Г. 

Новопольцева/под ред. Н.Ю. Майданкиной.-Ульяновск: Издатель Качалин Александр 

Васильевич, 2019.-98 с.  

8. Инновационные образовательные практики: детский сад, школа, вуз: материалы 

Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, 26 марта 

2020г./ Отв. ред. М.Г. Заббарова.-Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 

2020.-720 с.  

9.Построение модели системы оценки качества дошкольного образования.// Журнал 

«Управление ДОУ», г. Москва, № 7, 2019 г.  

10. Современная дошкольная образовательная организация в условиях реализации ФГОС ДО 

«Территория счастливого детства»// Информационно-аналитический журнал «Проспект», г. 

Ульяновск, Осень(99), 2019 г.  

11.Модель системы оценки качества дошкольного образования и её продвижение в регионе // 

Журнал «SMART-образование», г. Ульяновск, № 4(10), 2019 г.  

12.Мониторинговое исследование как инструмент объективной оценки качества в системе 

дошкольного образования.//Журнал «Управление ДОУ», г. Москва, № 3, 2020 г.  

13.Международная просветительская акция «Пушкинский диктант-2020»как эффективный 

инструмент оценивания качества реализации образовательной программы ДОО// Журнал 

«SMART-образование», г. Ульяновск, № 3(13), 2020 г. 

               3.2.2. Формирование основ безопасности жизнедеятельности  

                              Методическая литература. 

        Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» О.Л. Князева, Н.Н. 

Авдеева, Р.Б. Стеркина, 2009г.  

          Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина. Безопасность: Учебное пособие по 

основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. М.: ООО 

«Издательство АСТЛТД», 1998.  

Т.Ф. Саулина. Три цвета светофора ознакомление дошкольников с правилами дорожного 

движения. М. Мозаика-Синтез 2008г  

К.Ю.Белая,В.Н. Зимонина. Как обеспечить безопасность дошкольников. М., «Просвещение», 

1998 
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Приложение №1 

                 Программное и методическое обеспечение 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» 
Автор  Название  Издательство  Год издания  

Мулько И.Ф.  Социально-нравственное 

воспитание детей 5-7 лет  

ТЦ Сфера  2004  

Петрова В.И, Стульник 

Т.Д.  

Этические беседы с 

дошкольниками  

Мозаика-Синтез, 

Москва  

2016  

Шорыгина Т.А.  Этикет для малышей. 

Вежливые сказки.  

Прометей-

книголюб, Москва  

2003  

Белая К.Ю.  Формирование основ 

безопасности у дошкольников 

(для занятий с детьми 2-7 лет)  

Мозаика-синтез  2016  

Чермашенцева О.В.  Обучение дошкольников 

безопасному поведению  

Изд. «Учитель», 

Волгоград  

2016  

Краснощекова Н.В.  Сюжетно ролевые игры для 

дошкольного возраста  

Феникс  2007  

Н.Е.Богуславская, Н.А 

Купина  

Весёлый этикет  Екатеринбург  

Алешина  Знакомим дошкольников с 

родным городом  

Мозаика-Синтез  2000  

С.А. Козлова  Мой мир  Липка пресс  2000  

.  Знакомим дошкольников с 

Конвенцией о правах ребенка  

Мозаика-Синтез  2005  

Ю.Алексеев, М.Зуев, В. 

Ковалёв  

Государственные символы 

России  

Москва  2002  

Л.М.Шипицына, О.В. 

Защиринская и др.  

Азбука общения  Санкт-Петербург  1998  

Н.В.Клюев, Д.В.Касаткина  Учим детей общению  Ярославль  

В.А.Алябьева,  Игры- путешествия на участке 

детского сада.  

ТЦ Сфера  2015  

Е.А. Козловская, 

С.А.Козловский  

Дорожная безопасность  Москва Третий рим  2002  

Н.Н.Абдоева, О.Л.Екязева  Безопасность  Москва  1998  

Составитель В.Надеждина  Правила дорожного движения 

для детей  дошкольного 

возраста 

Москва Сфера  2005  

Т.А.Шорыгина  Правила пожарной 

безопасности для детей 5-8 лет  

Москва Сфера  2005  

Составитель 

О.В.Чермашенцева  

Основы безопасного поведения 

дошкольников  

Волгоград  2008  

Т.П.Гарнышева  Как научить детей ПДД  Детство-пресс  2010  

О.А.Скоролупова  Занятия с детьми старшего 

дошкольного возраста  

Москва  2005  

 Программа развития и обучения 

для детей дошкольного 

возраста правилам дорожного 

движения 

Москва  2002  

Методическое обеспечение образовательной области «Познавательное развитие» 

Автор  Название  Издательство  Год издания  

Помораева И.А.,  

Позина В.А.  

Формирование элементарных 

математических представлений 

(в старшей группе)  

Мозаика-Синтез  2016  
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Помораева И.А., Позина 

В.А.  

Формирование элементарных 

математических представлений 

(система работы в 

подготовительной к школе 

группе)  

Мозаика-Синтез  2016  

Колесникова Е.В.  Математика для детей 5-6 лет 

(методическое пособие)  

ТЦ Сфера  2015  

Колесникова Е.В.  Математика для детей 6-7 лет 

(методическое пособие)  

ТЦ Сфера  2015  

Новикова В.П.  Математика в детском саду. 

Конспекты занятий с детьми 5-

6 лет  

Мозаика-Синтез  2009  

Ерофеева Т.И.  Математика для дошкольников  Просвещение  2007  

Е.В.Соловьёва  Математика и логика для 

дошкольников  

Москва  2001  

В.П. Новикова  Математика в детском саду, 

подготовительная группа  

Просвещение  2001  

Т.Г.Любимова  Хочешь быть умным? Решай 

задачи  

Москва  2001  

    

Веракса Н.Е., Веракса А.Н.  Проектная деятельность 

дошкольников 5-7 лет  

Мозаика-синтез  2015  

Л.Н.Лаврова, И.В. 

Чеботарёва  

Проектная деятельность с 

дошкольниками по 

краеведению. Учебно-

методическое пособие  

Липецк  2014  

Составитель Т.Гулидова  Проектная деятельность в 

детском саду  

Учитель  2012  

Проектная деятельность 

старших дошкольников  

Волгоград  2016  

Дыбина О.В.  Ознакомление с предметным и 

социальным окружением 

(Старшая группа)  

Мозаика-Синтез  2014  

Дыбина О.В.  Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром  

Москва  2016  

Л.Г.Горькова, 

А.А.Обухова  

Сценарии занятий по 

комплексному развитию 

дошкольников  

Москва Вако  2005  

    

О.В.Дыбина  Что было до… игры –

путешествия в прошлое 

предметов  

Москва Сфера  2002  

С.Н.Николаева  Методика экологического 

воспитания  

Москва 

Просвещение  

2001  

Т.М.Бондаренко  Эколгическое воспитание с 

детьми 5-6 лет  

ТЦ Учитель  2006  

Т.М.Бондаренко  Экологические занятия с 

детьми 6-7 лет  

ТЦ Учитель  2006  

Масленникова О.М.  Экологические проекты в 

детском саду  

Учитель  2013  

С.Н.Николаева  Любовь к природе воспитываем 

с детства  

Мозаика синтез  2002  

В.Н.Волчкова, Н.В 

Степанов  

Конспекты занятий в старшей 

группе детского сада, экология  

ТЦ Воронеж  2006  

И.Н. Рыжова  Воздух-неведимка  Москва  1998  

Е.В.Волкова  Играем в учёных (опыты)  Новосибирск  2008  

Л.Г.Горькова, 

А.А.Обухова  

Сценарии занятий по 

экологическому воспитанию 

Москва  2005  
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дошкольников  

Шорыгина Т.А.  Беседы о пространстве и 

времени  

ТЦ Сфера  2010  

Панова Е.Н.  Дидактические игры - занятия в 

ДОУ с использованием 

логических блоков Дьенеша в 

развитии детей (старший 

возраст)  

Воронеж  2006  

Панова Е.Н.  Дидактические игры - занятия в 

ДОУ с использованием 

"цветных чисел" Кюизенера в 

развитии детей (старший 

возраст)  

Воронеж  2007  

Колесникова Е.В.  Математика для детей 6-7 лет  Тв.центр Сфера, 

Москва  

2005  

Ерофеева Т.И, Павлова 

Л.Н, Новикова В.Л  

Математика для дошкольников  Москва, 

Просвещение  

1992  

Михайлова З.А.  Игровые занимательные задачи 

для дошкольников  

Москва, 

Просвещение  

1990  

Смоленцева А,А, 

Пустовойт О.В.  

Математика до школы  Детство-Пресс,  

С-П  

2003  

    

Тихомирова Л.Ф.  Упражнения на каждый день: 

логика для дошкольников  

«Академия 

развития», 

Ярославль  

1997  

Веракса Н.Е., Галимов О.Р.  Познавательно-

исследовательская деятельность 

дошкольников  

Мозаика-синтез  2012  

Дыбина О.В., Рахманова 

Н.П.  

Неизведанное рядом. 

Занимательные опыты и 

эксперименты для 

дошкольников  

ТЦ "Сфера"  2001  

Иванова А.И.  Естественно-научные 

наблюдения и эксперименты в 

детском саду. Человек.  

ТЦ Сфера  2004  

Иванова А.И.  Экологические наблюдения и 

эксперименты в детском саду. 

Мир растений.  

ТЦ Сфера  2004  

Куликовская И.Э.,  

Совгир Н.Н.  

Детское экспериментирование. 

Старший дошкольный возраст.  

Педагогическое 

общество России  

2003  

Ди Специо М.  Занимательные опыты. Свет и 

звук.  

АСТ Астрель  2004  

Николаева С.Н.  Ознакомление дошкольников с 

неживой природой (старший 

дошкольный возраст)  

Педагогическое 

общество России  

2005  

Дыбина О.В.  Что было до... Игры-

путешествия в прошлое 

предметов  

ТЦ Сфера  1999  

Алёшина Н.В.  Ознакомление дошкольников с 

окружающим и социальной 

действительностью (старшая и 

подготовительная группы)  

ЦГЛ  2004  

Дыбина О.В.  Ознакомление с предметным и 

социальным окружением.  

Мозаика-Синтез, 

Москва  

2016  

Соломенникова О.А.  Ознакомление с природой в 

детском саду (старшая группа)  

Мозаика-Синтез  2016  
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Вахрушев А.А, 

Кочемасова Е.Е, Акимова 

Ю.А, Белова И.К.  

Здравствуй, мир!  Москва, Баланс  2003  

Николаева С.Н.  Ознакомление дошкольников с 

неживой природой.  

Педагогическое 

общество России. 

Москва  

200  

    

Иванова А.И.  Экологические наблюдения и 

эксперименты в детском саду. 

Мир растений.  

Творческий центр 

Сфера, Москва  

2004  

Виноградова Н.Ф.  Умственное воспитание детей в 

процессе ознакомления с 

природой.  

Просвещение. 

Москва  

1992  

Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие»  

Автор  Название  Издательство  Год издания  

    

Гербова В.В.  Развитие речи в детском саду 

(подготовительная группа)  

Мозаика-Синтез  2015  

О.С. Ушакова  Занятия по развитию речи в 

детском саду  

Москва  2001  

 Конспекты интегрированных 

занятий в подготовительной 

группе детского сада. 

Познавательное развитие. 

Развитие речи. Обучение 

грамоте 

Воронеж 

Е.А.Алябьева  Развитие воображения и речи 

детей 4-7 лет  

ТЦ СФера  2005  

О.Е.Громова, 

Г.Н.Соломатина, 

Н.П.Савинова  

Стихи о временах года и игры.  ТЦ Сфера  2005  

Е.А.Алябьева  Тематические дни в детском 

саду  

Москва  2008  

500 скороговорок, 

пословиц, поговорок  

ТЦ Сфера  2006  

Т.А.Шорыгина  Какие звери в лесу?  ТЦ Сфера  2000  

Т.А.Шорыгина  Насекомые. Какие они?  ТЦ Сфера  2001  

Т.А.Шорыгина  Цветы. Какие они?  ТЦ Сфера  2001  

Т.А.Шорыгина  Какие месяцы в году?  ТЦ Сфера  2001  

Т.А.Шорыгина  Деревья  ТЦ Сфера  2001  

Т.А.Шорыгина  Птицы . Какие они?  ТЦ Сфера  2001  

Н.В.Иванова  Про всё на свете. Загадки для 

детей.5 лет  

Новосибирск  2008  

А.В.Соболева  Загадки-смекалки  Москва  2000  

Л.Д.Короткова  Сказка для светлого ума 

закваска.  

Москва  2001  

Белоусова Л.Е.  Удивительные истории. 

Конспекты занятий по 

развитию речи с 

использованием элементов 

ТРИЗ для детей старшего 

дошкольного возраста  

Детство-пресс  2001  

    

митриевских Л.С.  Обучение дошкольников 

речевому общению.  

Творческий центр 

Сфера, Москва.  

2011  

Сергиенко Г.Н.  Учимся, говорим, играем  Воронеж  2010  

Карпова С.И, Мамаева 

В.В.  

Развитие речи и 

познавательных способностей 

С-П - Москва  2015  
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дошкольников  

Новоторцева Н.В.  Развитие речи детей  Академия развития, 

Ярославль  

1998  

Тарабрина Т.И Елкина 

Н.В.  

Пословицы, поговорки, 

потешки, скороговорки  

Академия развития, 

Ярославль  

1996  

Ушакова О.С.,  

Гавриш Н.В.  

Знакомим дошкольников с 

литературой  

ТЦ Сфера  1998  

Томилова С.Д.  Полная хрестоматия для 

дошкольников  

У-Фактория, 

Екатеринбург  

2005  

    

Методическое обеспечение образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» 

 

    

Автор  Название  Издательство  Год издания  

    

Т.А.Логунова  Первые уроки дизайна  Мозаика синтез  2010  

Бич Р.  Оригами. Большая 

иллюстрированная 

энциклопедия  

Эксмо  2003  

Куцакова Л.В.  Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду. Программа и 

конспекты занятий  

ТЦ Сфера  2005  

Куцакова Л.В.  Конструирование из 

строительного материала ( 

подготовительная группа)  

ТЦ Сфера  2015  

И.И.Кобитина  Работа с бумагой . Поделки и 

игры.  

Москва  2000  

Куприна Л.С., Бударина 

Т.А.  

Знакомство детей с русским 

народным творчеством: 

конспекты занятий и сценарии 

календарно-тематических 

обрядовых праздников  

Детство-пресс  2003  

Комарова Т.С.  Изобразительная деятельность 

в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа.  

Мозаика-Синтез, 

Москва  

2016  

Шайдурова Н.В.  Обучение детей дошкольного 

возраста рисованию животных 

по алгоритмическим схемам.  

С-П, Детство-Пресс  2015  

    

Шайдурова Н.В.  Учимся делать открытки  С-П, Детство-Пресс  2014  

Куцакова Л.В.  Конструирование из 

строительного материала 

(старшая группа)  

Мозаика-синтез  2006  

Комарова Л.Г.  Строим из ЛЕГО  Линка-пресс  2001  

Перевертень Г.И.  Самоделки из бумаги  М, Просвещение  1993  

Бондаренко Т.М.  Практические материалы по 

освоению образовательных 

областей в подготовительной 

группе детского сада. 

(Образовательная область 

«Познание»)  

Метода, Воронеж  2013  

Гнедина Т.С.  Развитие детей в 

театрализованной деятельности  

Ж. «Ребенок в 

детском саду», №4,  

2001  

Ульева Е.А.  Сценарии сказок для 

интерактивных занятий с 

детьми  

ВАКО, Москва  2016  
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Методическое обеспечение образовательной области «Физическое развитие»  

Автор  Название  Издательство  Год издания  

 Здоровый малыш. Программа 

оздоровления детей в ДОУ  
 

ТЦ Сфера 2005 

М.Ю.Картушина  Зелёный огонёк здоровья. 

Программа оздоровления.  

ТЦ Сфера  2007  

Пензулаева Л.И.  Физическая культура в детском 

саду  

Мозаика-Синтез  2011  

Н.В.Нищева  Картотека подвижных игр, 

физкультминуток, пальчиковой 

гимнастики  

Санкт-Петербург  2008  

Составитель 

О.Н.Моргунова  

Профилактика плоскостопия и 

нарушений осанки в ДОУ  

Воронеж  2005  

Руссские народные 

подвижные игры  

Просвещение  !986  

Кравченко И.В.  Прогулки в детском саду 

(старшая и подготовительная к 

школе группы)  

ТЦ Сфера  2015  

А.С.Галанова  Дошкольники на прогулке  Москва  2005  

Е.А.Алябьева  Игры-путешествия на участке 

детского сада  

ТЦ Сфера  2015  

Кузнецова Л.В. -ред.  Формирование нравственного 

здоровья дошкольников: 

занятия, игры, упражнения  

Мозаика- Синтез  2002  

Харченко Т.Е.  Бодрящая гимнастика для 

дошкольников  

Детство-пресс  2012  

Вавилова Е.Н.  Учите бегать, прыгать, лазать, 

метать»  

Москва, 

Просвещение  

1993  

Трясорукова Т.П.  Игры для дома и детского сада 

на снижение 

психоэмоционального и 

скелетно-мышечного 

напряжения  

Феникс, Ростов-на-

Дону  

2016  

Кравченко И.В, Долгова 

Т.Л.  

Прогулки в детском саду  ТЦ Сфера  2015  

 

Методическое обеспечение коррекционной работы 

Содержание 

коррекционной 

деятельности  

 

 

Методическое обеспечение 

Формирование сенсорных 

эталонов  

1.Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений 4 вида (для детей  с нарушениями зрения). Программы 

детского сада.  - М: Экзамен, 2003.  

2.Обучение и коррекция развития дошкольников с нарушенным 

зрением. Методическое пособие. – С. – П.: Образование, 1995.  

3.Ремезова Л. А. Формирование у детей с нарушением зрения 

представлений о величине и измерении величин. ЭСамара: СГПУ, 

2004.  

4.Дружинина Л.А. Занятия по развитию зрительного восприятия у 

дошкольников с нарушениями зрения. – Челябинск: Изд-во М. 

Волковой, 2007.  

5.Л.А. Венгер Воспитание сенсорной культуры ребенка. – М: 

Просвещение, 1998.  
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Социально-бытовая 

ориентировка  

1.Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений 4 вида (для детей с нарушениями зрения). Программы 

детского сада.  

- М: Экзамен, 2003.  

2.Обучение и коррекция развития дошкольников с нарушенным 

зрением. Методическое пособие. – С. – П.: Образование, 1995.  

3.Дружинина Л.А. Занятия по развитию социально-бытовой 

ориентировки с дошкольниками, имеющими нарушения зрения. –

Челябинск: Изд-во М.Волковой, 2008.  

4.Малева З.П. Подготовка детей дошкольного возраста с нарушением 

зрения к плеопто-ортоптическому лечению – М: Парадигма, 2009.  

Обучение ориентировке в 

пространстве  

1.Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений 4 вида (для детей с нарушениями зрения). Программы 

детского сада. - М: Экзамен, 2003.  

2.Обучение и коррекция развития дошкольников с нарушенным 

зрением. Методическое пособие. – С. – П.: Образование, 1995.  

3.Подколзина Е.Н. Пространственная ориентировка дошкольников с 

нарушением зрения – М.:ЛИНКА-ПРЕСС,2009  

4.Дружинина Л.А. Занятия по развитию ориентировки в пространстве 

у дошкольников с нарушениями зрения.- Челябинск: Изд-во 

М.Волковой, 2008.  

Развитие зрительно-

моторной координации  

1. Никулина Г.В. «Охраняем и развиваем зрение». С.-П.: Детство – 

пресс, 2002г.  

2. Никулина Г.В., Потемкина А.В. «Готовим к школе ребенка с 

нарушениями зрения». С.-П. - Детство-пресс, 2004г.  

3. Безруких М.М. «Ступеньки к школе».- М.: Дрофа, 2004г.  

4. Борисенко М.Г., Лукина Н.А. «Смотрим, видим, запоминаем». С.-П.: 

Паритет,2003г.  

 

              Методическое обеспечение психолого-педагогического сопровождения:  
1.Организация деятельности психолого-педагогического сопровождения в системе образования в 

условиях реализации ФГОС/сост.: О.А. Драганова, М.И.Калараш, И.В. Климова. – Липецк: ЛИРО, 

2014.  

2. Осипова А.А. «Диагностика и коррекция внимания: Программа для детей 5-9 лет. – М.: ТЦ Сфера, 

2004.  

3. Останкова Ю.В. «Система коррекционно-развивающих занятий по подготовке детей к школе».- 

Волгоград: Учитель, 2008.  

4. Соколова Ю. А. «Логика».- М.: Эксмо, 2006.  

5. Шарохина В.Л. Коррекционно-развивающие занятия в младшей группе: Конспекты занятий, 

демонстрационный материал и раздаточный материал. – Москва, Прометей, Книголюб, 2002.  

6. Шарохина В.Л. Коррекционно-развивающие занятия в средней группе: Конспекты занятий, 

демонстрационный материал и раздаточный материал: – Москва, Прометей, Книголюб, 2002.  

7. Шарохина В.Л. Коррекционно-развивающие занятия в старшей группе: Конспекты занятий, 

демонстрационный материал и раздаточный материал – Москва, Прометей, Книголюб, 2002.  

8. Роньжина А.С. Занятия психолога с детьми 2-4-х лет в период адаптации к дошкольному 

учреждению. – М.: Книголюб, 2004.  

9. Соколовская Н.В. Адаптация ребёнка к условиям детского сада. Волгоград, Издательство 

«Учитель» 2008  

10. Стребелева Е.А. Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного 

возраста: методическое пособие: с приложением альбома «Наглядный материал для обследования 

детей» - М.: Просвещение, 2004.  

11. Горбунова Е.А. Комплекс диагностических методик для обследования всех групп.- Справочник 

педагога-психолога. Детский сад.2012.№3,4.  

12. Забрамная С.Д. Развитие ребёнка – в ваших руках. – М.: Новая школа, 2000.  

13. Краснощекова Н.В. Диагностика и развитие личностной сферы детей старшего дошкольного 

возраста. Тесты. Игры. Упражнения. – Ростов н/Д.: Феникс, 2006.  

14. Шевердина Н.А., Сушинскас Л.Л. Тестирование будущих первоклашек./ Серия «Психологический 

практикум». – Ростов н/Д.: Феникс, 2004.  

15. Зегебарт Г.М., Ильичева О.С. Волшебные обводилки.- М.: Генезис, 2014.  
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